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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Б у з у л у к т й  уездъ былъ изследованъ вторымъ по очереди, тотчасъ послЬ 
Николаевскаго, въ 1899 году. Въ изследованш, подъ общимъ руковод- 
етвомъ Л . И. П р а с о л о в а ,  приняли учаепе следуюиця лица: А. И. 
Б е з с о н о в ъ  обслЪдовалъ юго-восточную часть уезда (къ В отъ 
долготнаго колена р. Бузулукъ и къ Ю отъ р. Урана), П. И. Д  а- 
ц е н к о работалъ къ С отъ р. Самарки и Тока, С. П. К л я м у р и с у  
была поручена восточная часть между Токомъ и М. Ураномъ и С. С. 
Н е у с т р у е в ъ  взялъ на себя изсл-Ьдоваше юго-западной части, къ 
Ю отъ р. Самарки и къ 3  отъ долготнаго колена р. Бузулукъ. JI. И. 
П р а с о л о в ъ  объЪхалъ все районы и наиболее остановился на рай
оне С. П. К л я м у р и с а  и П.  И.  Д а ц е н к о .  Обработка собран- 
ныхъ данныхъ, однако, затянулась и была отложена до просмотра 
образцовъ статистиковъ, почвенные матер1алы которыхъ оказались не
удовлетворительными; решено было заменить ихъ стегальны ми съем
ками почвов-Ьдовъ. Изсл-Ьдователи занялись новыми районами. Однако, 
П. И. Д а ц е н к о  за зиму 1899— 1900 гг. обработалъ свой матер1алъ 
отдельно и напечаталъ статью «Почвы центральной части Самарской 
губерти» въ <Матер1алахъ по изслгъдовамю русскихъ почвы. Точно 
также А. И. Б е з с о н о в ъ  сдЬлалъ сводку своего матер1ала, просмот- 
Р’Ьлъ образцы статистиковъ и опубликовалъ статью «О почвахъ юго- 
восточной части Бузулукскаго угьзда», въ издан in Губернскаго Земства.

Сложность, пестрота и C B o e o 6 p a 3 ie  почвеннаго покрова уезда тре
бовали, однако, более подробнаго дополнительнаго изслЪдовашя, и 
когда стало возможно организовать его, была предпринята въ 1904 и
1905 гг. попытка произвести съемку въ двухверстномъ масштаба, по 
волостямъ, при чемъ, въ виду о т с у г е т я  соответственней) бланка, на 
двухверстные планшеты волостей съ границами генеральнаго межевашя 
наносился изслЪдователями рельефъ, на основанш ихъ глазомерной 
съемки; одновременно производилась и барометрическая нивеллировка. 
Такимъ способомъ было сделано нисколько поволостныхъ картъ по
мощниками почвовЪдовъ: В. В. З а г о р с к и м ъ  въ западной и северо- 
западной частяхъ уезда, П. И. Р о з о в  ы м ъ  въ юго-западной и южной 
части и А. Н. К  о з ы р с к и м ъ въ северо-восточной. Эти съемки со
провождались барометрическою нивеллировкою и вычерчивашемъ рельефа, 
что дало возможность впоследствш детализировать 10-ти верстную карту. 
Однако, невозможность за отсутств1емъ средствъ и за уходомъ въ начале
1906 г. почвоведовъ со службы губернскаго земства, планомерно окон
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чить работу и некоторая неоднородность матер|'аловъ, а также недо 
статокь анализовъ, не позволили использовать эти данный бол'Ье де- 
тальнаго изслЪдовашя, какъ предполагалось.

КромЪ указанныхъ работъ по детализацш почвеннаго покрова 
уЪзда были предприняты и друпя  дополнительный изслЪдовашя. Въ 
1902 г. П. И. Д  а ц е н к о и Л. И. П р а с о л о в ъ сдЬлали нисколько 
дополнительныхъ маршрутовъ по северу Бузулукскаго уЬзда, а въ 
1904 и 1905 гг. С. С. Н е у с т р у е в ъ руководилъ работами Р о з о в а ,  
а частью дополнялъ геологичесюя св-ЬдЪшя по юго-западной части у-Ьзда.

ПослЪдовавшш въ 1906 г. по указанной выше причин^ перерывъ 
въ обработка матер1ала закончился въ 1910 г., когда авторъ былъ 
приглашенъ Губернскою Земскою Управою составить описаше почвъ 
Бузулукскаго уЪзда. Принявъ на себя эту работу, нельзя было не по
сетить еще разъ уЬзда, не возобновить въ памяти рельефа, ландшафта 
и почвенныхъ условш. Кром-fe того, десятилЪт1е, протекшее съ начала 
работъ, не только не осталось безъ слЪда въ почвенной наук"Ь, но зна
чительно изменило методы полевого и лабораторнаго изсл-Ьдовашя. Во 
всякомъ случай, необходимо было пополнить матер!алъ и посмотреть 
на почвы Бузулукскаго уЪзда въ cB trk  новыхъ точекъ зрЪшя. Это 
можно было осуществить лишь отчасти, кратковременными экскураями. 
Въ 1910 г. авторъ экскурсировалъ 1 мЪсяцъ съ А. В. П р о х о р о- 
в ы м ъ  на югё уЬзда, а въ 1912 г. сдЪлалъ большой маршрутъ съ 
И. А. П р е о б р а ж е н с к и м ъ  по северной и восточной частямъ. Во 
время этихъ экскурсш были взяты новые образцы и благодаря ассиг
н о в а н а  со стороны земства н-Ькоторыхъ средствъ, удалось произвести 
M H o rie  анализы по горизонтамъ почвъ, значительно увеличивипе мате- 
р1алъ. Но, въ общемъ, предлагаемая работа заключаетъ въ себ"Ь глав- 
нымъ образомъ сводку матер!'аловъ, собранныхъ во время основного 
изсл"Ьдовашя 1899 г. и частью обработанныхъ названными выше лицами. 
Большая часть аналитическаго матер1ала также относится къ 1899— 1900 гг.

Аналитичесюя работы производились: 1) въ почвенной лабораторш 
Самарскаго губернскаго земства, 2) сельскохозяйственной лабораторш 
Министерства Землед-кшя въ Л ’Ьсномъ Институт^, 3) въ химической 
лабораторш Горнаго Института Имп. Е к а т е р и н ы  II, 4) въ почвенной 
лабораторш Московскаго Сельскохозяйственнаго Института (проф. Виль
ямса) и 5) въ лабораторш Докучаевскаго Почвеннаго Комитета. Въ 
аналитическихъ работахъ принимали у ч а т е :  С. М. Г у р е в и ч ъ ,  П.  И.  
Д а ц е н к о ,  П.  И.  Е л т ы ш е в ъ ,  В.  В.  3  а г о р с к i й,  И в а н о в  ъ,  
П.  А.  К  а ш и н с к  i й,  А.  Н.  К о з ы р с к 1 й ,  К.  Ф.  М а л я р е в с к 1 й ,  
Л.  И.  П р а с о л о в  ъ,  А.  В.  П р о х о р о в  ъ,  В.  А.  П р о х о р о в а  и 
П.  И.  Р о з о в ъ.
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Сложность и разнообраз1е почвенныхъ и геологическихъ у слов! й 
и рельефа, долгш перюдъ, протекций съ начала работъ, разновремен
ность ихъ, большое число лицъ, принимавшихъ въ нихъ учаспе, разно
родность и, съ современной точки зр-Ьшя, неполнота матер1аловъ, по
теря значительной части образцовъ при переноск'Ь музея въ новое 
пом^щеше,— все это создавало болышя трудности для автора при со- 
ставленш настоящей сводки, также выполнявшейся медленно, в сл 'Ь д сте  
необходимости отрываться на д р у п я  работы. Эти услов1я и заставля- 
ютъ автора надеяться на снисходительное отношеше читателей къ на
стоящему сочиненш, представляющему результатъ большого труда, 
потраченнаго не только авторомъ, но и многими другими лицами, при
нимавшими участие въ изслЪдованш у'Ьзда и въ обработка матер1ала, 
гёмъ бол'Ье, что и посл-fe новыхъ экску р ай  главные выводы основного 
изсл"Ьдовашя о свойствахъ почвъ Бузулукскаго у'Ьзда лишь немногимъ 
могли быть изменены. Эти изм"Ьнешя коснулись лишь некоторой дета- 
лизацш въ расчлененш почвъ, въ установлены принципа комбинацюн- 
наго и комплекснаго залегаш я почвеннаго покрова и въ оц'ЬнкЪ влЬ 
яш я  геологическаго строешя, которое, однако, всегда признавалось 
значительнымъ *). ОбщШ планъ сочииешя соотв^тствуетъ прежнимъ 
выпускамъ «Матер1аловы\ также былъ использованъ и литературный 
матер1алъ, и геологичесюя наблюдешя.

Въ заключеше считаю своимъ долгомъ принести искреннюю благо
дарность всЬмъ моимъ товорищамъ и сотрудникамъ по рабогЬ въ пол’Ь 
и лицамъ, давшимъ мн-Ь тЪ или д р у п я  указания, А . К ■ Клафтону за 
тщательное наблюдеше за  печаташемъ и корректуру, а также Губерн 
скому Земству, доставившему мнЪ возможность не только поработать 
въ интересномъ уголкЪ востока Европ. Россш, но и составить на
стоящую сводку, не сгЬсняя узкими сроками.

С. Неуструевъ.

*) Въ 1915 г. Музеемъ Губернской;Земской Управы были организованы подъ 
руководствомъ нижеподписавшагося экскурсш  для сбора «монолитныхъ» почвенныхъ 
образцовъ. Въ Бузулукскомъ уЬздЪ экскурсировалъ К. П. Г о р ш е н и н ъ .  Резуль
таты этихъ работъ будутъ опубликованы въ особой стать-fa. о н и  явятся существенным* 
дополнешемъ къ нашимъ свЪд-Ьшямъ о почвахъ Самарской губернщ.
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Б узулукскш  уЬздъ заключаетъ въ себ'Ь пространство около 
21685 кв. верстъ *) и въ этомъ отношенш занимаегь среднее 
м1зсто между другими уЪздами Самарской губернш. По свЪ- 
дЪшямъ уЬзднаго земства, относящимся къ 80-мъ годамъ, пло
щадь уЪзда равняется 2351709 десятинъ **). Очерташя границъ 
уЪзда приближаются къ овалу; городъ Бузулукъ находится 
приблизительно въ центр'Ь этого овала. Но границы Бузулук- 
скаго уЪзда совершенно искусственны, за исключен!емъ южной, 
которая прошла по Общему Сырту и по р. МочЪ, приблизи
тельно съ В на 3 . Поэтому, въ пределы территории уЪзда 
входятъ местности съ различнымъ характеромъ, и описаше 
географическихъ чертъ ея представляегъ трудности, м-Ьшаюння 
систематическому ихъ изложешю.

Положение Бузулукскаго у-Ьзда представляетъ тотъ инте- 
ресъ въ географическомъ отношении, что на его пространств^ 
выраженъ переходъ отъ лесостепи къ сухой степи и при этомъ 
замечается какъ-бы двЪ зональности—съ С на Ю и съ 3  на В. 
Восточныя части у'Ьзда сильно отличаются отъ западныхъ въ 
климатическомъ отношенш, хотя и не столько, сколько сЪвер- 
ныя отъ южныхъ, но все же различ1е это должно было-бы 
быть уловлено метеорологическими наблюдешями. Къ сожа- 
лЪшю, прямыхъ метеорологическихъ данныхъ для этого у насъ 
не имеется.

Въ естественно-исторйческомъ отношенш Бузулукскш  уЪздъ 
изученъ далеко несовершенно. Только въ послЪдше годы си
стематическое изслЪдоваше геологш въ предЪлахъ 130 листа 
10-верстной карты Россш начато Геологическимъ Комитетомъ 
(Д. Н. С о к о л о в ъ), до этихъ же работъ св'Ьд'Ьшя о геологш 
заключались лишь въ отд&пьныхъ статьяхъ С. Н. Н и к и 
т и н а  и другихъ геологовъ, не считая тЪхъ данныхъ, кото- 
рыя принадлежать болЪе стариннымъ авторамъ (П а л л а с у ***),

*) Географо - Статистичешй словарь. П. П. С е м е н о в а  (Тянь- 
шаньскаго).

**) Сборникъ Статистическихъ свгъдгънШ по Самарской губернш. 
ОтдЪлъ хозяйственной статистики. Т. III .  Б узулукскш  уЬздъ. Изд. Са- 
марскаго губернскаго земства (подъ ред. К  р а с н о п е р о н а). 1885 г.

***) Классическ1й трудъ П а л  л  а с a «Reise durch verschiedene Provin- 
sien des Russischen Reichs» (1771 — 1776) заключаетъ въ ce6 t  столько 
цЪнныхъ географическихъ наблюден ш, что въ далыгЬйшемъ мы будемъ 
неоднократно на него ссылаться. Наблюдешя этого знаменитаго натура
листа не ограничивались однимъ предметомъ, и среди различныхъ объек- 
товъ естественной среды его внимаше нередко обращалось на почвы.
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Разд'Ьлен1е.

Э в е р с м а н у  и др.). Столь же отрывочны сведЬш я о ра
стительности, хотя въ этомъ отношенш нахождеше большого 
казеннаго бора въ предЬлахъ Бузулукскаго уезда сыграло 
выдающуюся роль. Что касается почвъ, то св’ЬдЬшя о нихъ 
заключаются въ краткихъ чертахъ въ «Русскомъ чернозема  
В. В. Д  о к у ч а е в а, въ статьяхъ Г. Н. В ы с о ц к а г о ,  
проф. П. А. З е м я т ч и н с к а г о  (боръ), а также въ статьяхъ 
П. И. Д а ц е н к о  и А. И. Б е з  со н о в а; все эти работы нами 
въ своемъ м есте будутъ цитироваться. Въ работе «Естественные 
районы Самарской губерти» можно найти также сведен i я о 
Бузулукскомъ уезд е  изъ неопубликованныхъ еще результа- 
товъ почвенныхъ изследованш Самарскаго губернскаго зем
ства. Такимъ образомъ, о почвахъ уезда имеется уже зна
чительный печатный матер1алъ, данный спещалистами, не 
считая того, что можно найти въ энциклопедическихъ слова- 
ряхъ и <■Сборникгь статистическихъ свгъдгьшй по Самарской 
губерти», изданномъ подъ редакщею К р а с н о п е р о в а .  Также 
не систематически изучены части уЬзда и въ ботаническомъ 
отношенш, хотя нельзя утверждать, чтобы растительность его 
была вовсе неизвестна: Г. Н. В ы с о ц к  i й, В. Н. С у к а 
ч е в  ъ,  Д.  Э.  Я н и ш е в с к 1 й  и друпе экскурсировали въ 
Бузулукскомъ уЬздЬ и опубликовали часть своихъ изсле
дованш.

Такимъ образомъ; отрывочность и разнородность материала 
по естественно-историческому изучению Бузулукскаго уезда, 
какъ и другихъ частей Самарской губернш, лишаетъ возмож
ности дать стройную сводку существующихъ данныхъ, a M H orie  

пробелы—особенно въ геологш и въ ботанике, конечно, не 
были въ состоянш пополнить и наши работы. Поэтому о мно- 
гомъ придется въ дальн'Ьйшемъ упоминать лишь кратко и 
ограничиваться наиболее существеннымъ, отбрасывая все уста
ревшее и не останавливаясь на заведомо нев-Ьрномъ и сом- 
нительномъ.

Выделяя геолопю въ самостоятельную главу, въ первой 
главе мы излагаемъ кратю я и общ1я сведеш я о рельефе, оро- 
uieHiи , климате и растительности Бузулукскаго уезда.

Въ дальнейшемъ изложенш намъ неоднократно придете ! 
различать между собою различныя части Бузулукскаго уезда. 
Естественный услов1я позволяютъ провести между такими 
районами определенный границы. Прежде всего, р. Самарка 
разделяетъ уездъ на северную и южную части, значительно 
различаюццяся между собою главнымъ образомъ въ западной
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половине. ЗагЬмъ выделяется северозападная часть, опреде
ляемая квадратомъ—къ северу отъ Самарки и къ западу отъ 
реки  Боровки; подъ восточной частью надо разуметь про
странство къ востоку отъ Боровки и нижняго колена р. Бу- 
зулукъ. Наконецъ, выделяется северовостокъ между pp. Во
ровкой и Самаркой и юговостокъ между р. Самаркою и ме- 
рид1анальнымъ коленомъ р. Бузулука. Приблизительно такое 
ж е  д1’)Л ей i е уезда читатель найдетъ въ «.Естественныхъ рай- 
онахъ Самарской губерши».

Ч0Т*7
г< : с .е  ■

t fv-r



ГЛАВА I.

Рельефъ.

В с л Ъ д е т е  вытянутости Бузулукскаго уезда съ В на 3 
наблюдается большая разность высотъ между частями, грани
чащими съ Самарскимъ уЬздомъ, и частями на Оренбургской 
грани, где находятся высппя точки, свыше 240,—до 280—300 
метровъ надъ уровнемъ моря. Базисомъ эрозш для большей 
части уезда является теч ете  р. Самарки, небольшая же часть 
на СЗ—находится въ бассейне р. Кинеля и на ЮЗ въ бассейне 
р . Мочи. Уровень р. Самарки близъ границы Бузулукскаго 
уЬзда и Самарскаго достигаетъ всего около 25 метровъ (у с. 
Домашни), уровень р. Кинеля у с. Н. Сарбай—38 м. и уровень 
р. Мочи у с. Богдановки около 56 метровъ абсолютный высоты. 
Принимая, что въ предЬлахъ Бузулукскаго уезда высипя точки 
достигаютъ въ бассейне р. Самарки 300 м.,— относительная раз
ность высотъ не менее 275 метровъ, или даже немного больше *). 
Такъ какъ р. Кинель, Самарка и Моча очень сближаются въ за
падной части уезда—здесь находится наиболее пониженная и 
сглаженная часть его территорш, съ наименьшими колебашями 
высотъ. Наоборотъ, въ верховьяхъ р. Самарки, где ея хорошо 
разработанная долина входить въ область разветвленш Общаго 
Сырта, разности высотъ между долинами и водоразделами зна
чительны и достигаютъ 200 метровъ, почему пейзажъ носитъ 
особый, напоминающш горный характеръ.

Какъ видно изъ прилагаемой къ тексту гипсометрической 
карты, наибольшею высотою отличается СВ часть уезда, где въ 
верховьяхъ М. и Б . Кинеля мы приближаемся уже къ Волжско- 
Камскому водоразделу: отъ СВ угла Бузулукскаго уезда всего 
40 верстъ до р. Демы, а до водораздела между верховьями р. 
Кинеля и рекою Демой (достигающимъ 977 футъ)—всего 25 
верстъ. Но Общш Сыртъ, являщ ш ся границей между системою

*) Нашей нивелировкой не были получены высоты, превосходяипя 282 
метра надъ ур. моря, между гёмъ какъ на 10  верстной топографической 
карт-fe Главнаго Штаба въ восточной части у-Ьзда есть точки свыше 1000 
фут. (около Усаклы 1021 ’=309  м. и къ С отъ Балейки 1074’=325  м.), 
такъ что наибольшее превышен ie высшихъ точекъ уЬзда надъ базисомъ 
эрозш  достигаетъ 300 метровъ.

Абсолютный 
и относитель- 
кыя высоты.
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p.p. Волги и Урала на востоке, находится довольно далеко за 
пределами уезда, такъ какъ верховья p.p. Тока, М. и Б. Ура- 
новь (на 10 верстной карте неправильно названныхъ Чуранами) 
и Самарки находятся въ Оренбургской губернш; его высота 
достигаетъ, судя по карте Главнаго Штаба, 1176 фут. (до 356 
метровъ) абсолютной высоты въ верховьяхъ p.p. Гусихи и Кар- 
галки. Бассейнъ Самарки и Урановъ начинается приблизитель
но въ 60 верстахъ на востокъ отъ Оренбургско-Бузулукской 
границы. Тамъ, где Ташкентская железная дорога пересЬкаетъ 
Общш Сыртъ (ст. «Сыртъ»), последшй круто поворачиваетъ на 
3  и отъ горы Караульной служить границей Бузулукскаго 
уезда и Области Войска Уральскаго; сохраняя западное направ- 
леше, Общш Сыртъ идетъ до верховьевъ p.p. Мочи, Иргиза и 
Башкирки и здесь, где сходятся грани Бузулукскаго и Нико- 
лаевскаго у.у. Самарской губ. и Области Войска Уральскаго, 
онъ опять круто поворачиваетъ на югъ. Высипя точки его въ 
этомъ м есте достигаютъ 275 метровъ, такъ что на протяжеши 
двухсотъ верстъ отъ верховьевъ Каргалки высота Общаго Сырта 
убыла приблизительно на 75 метровъ; но отъ горы Караульной 
до верховьевъ р. Мочи пунктовъ выше 75 метровъ нетъ, а по
тому высота Общаго Сырта вдоль южной границы Бузулукскаго 
уезда осталась почти одинаковой; должно только отметить, 
что въ еЬдловинахъ, где притоки р. Урала близко подходятъ 
къ р. Бузулуку (менее чЪмъ на 10 верстъ), высота Общаго Сырта 
падаетъ до 200 и даже 180 метровъ. Высппя точки уезда лежатъ 
не на Общемъ Сырте, а въ м-Ьстностяхъ, приближающихся 
къ Волжско-Камскому водоразделу, а такъ какъ водоразделы 
p.p . Кинеля и Тока, а также Тока и М. Урана именно занимаютъ 
ближайшее положеше по отношенш къ этому водоразделу, 
то здесь мы и видимъ большее распространеше высотъ свыше 
240 и 200 метровъ и наиболышя колебашя высотъ, такъ какъ р. 
Токъ на Оренбургской границе имеетъ уровень всего около 100 
метровъ.

Рельефъ Бузулукскаго уезда, какъ вообще всей Самар
ской губернш, главнымъ образомъ эроз1онный. Т е  неуловимые 
следы вл1яшя тектоники , о которой можно говорить лишь 
предположительно, проявляются, быть можетъ, въ направленш 
речныхъ долинъ и форме южныхъ склоновъ водораздельныхъ 
возвышенностей на востоке уезда. Какъ и въ другихъ частяхъ 
Самарской губернш, теч ете  рекъ  въ Бузулукскомъ уезд е  и 
нап р авл ете  главнейшихъ его долинъ СЗ и СВ, за исключешемъ 
течешя р. Бузулукъ, которая течетъ сначала съ В на 3 , а затемъ
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круто поворачиваетъ на С (ССВ). Первое направлен^ совпадаетъ 
съ направлешемъ Общаго Сырта, оно трудно поддается объясне- 
шю и не можетъ быть иараллелизовано ни съ какими другими 
фактами *). Какова могла бы быть роль тектоники въ направле- 
нш течешя р-Ькъ, объ этомъ можно лишь догадываться. Не 
встречая никакихъ большихъ нарушенш въ напластованш, 
невозможно было бы объяснить сбросами м-Ьстныя долины, 
лишь на В уезда въ пределахъ развитая яруса пестрыхъ мер
гелей, где трудно установить хорошо и точно определенные 
горизонты, можно было привести соображешя на эту тему. 
Но мы имеемъ некоторый доказательства въ пользу того, что 
хотя и нельзя найти въ восточныхъ частяхъ Самарской губерши 
значительныхъ дислокацш, всетаки слагаюпце ее пласты не 
лежатъ совершенно горизонтально. Не говоря о частныхъ и 
яркихъ случаяхъ въ бассейне Иртека и р. Лебяжьей (мелъ у 
ст. Белгорки и юра у Филипповки), мы видимъ этому следую- 
цця доказательства. Во первыхъ, на С и на В совершенно выкли
ниваются юрские осадки и все большая и большая ихъ толща 
замещается пестрыми мергелями, граница юры понижается съ 
СВ на ЮЗ и около верховьевъ р. Мочи начинается уже покрыле 
юры меловыми осадками. Во вторыхъ, на обнажешяхъ по юж- 
нымъ кручамъ водоразделовъ Кинель-Токъ и Токъ-Самарка 
можно видеть слабый уклонъ пластовъ яруса пестрыхъ мерге
лей къ СЗ (?) (5— 10°), что вяжется съ замеченною въ Самар- 
скомъ и Бугурусланскомъ уЬздахъ легкою волнистостью за- 
легаш я почти горизонтальныхъ пластовъ верхней перми. Можетъ 
быть, простираше этой волнистости объяснило бы направлеше 
речныхъ долинъ описываемой местности. -

Было бы, однако, несовсемъ точно приписать формы рельефа 
исключительно современной эрозш. Несомненно, современный 
рельефъ есть наслед1едревняго,и весьма мнопя долины и вообще 
понижешя рельефа выработаны въ постплюценовое время, а 
можетъ быть, и въ плшценовое. О последнемъ можно лишь дога
дываться въ связи съ распространешемъ акчагыльскихъ пластовъ 
и пресноводной толщи плтцена; а разъ мы будемъ считаться съ 
этими фактами, нельзя отвергнуть существовашя абразюнныхъ 
формъ, который, конечно, должны быть искажены и въ значи
тельной степени стерты последующей долговременной и энергич
ной эроз1ей. Они могутъ обнаружиться, напримеръ, после с м ь т я  
осадковъ бассейна, абрадировавшаго страну. Следы берега

*) Въ последнее время Д . Н. С о к о л о в ъ  для Оренбургскаго края 
нашелъ мерид1анальныя дислокацш въ палеозой.
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акчагыльскаго моря, можетъ быть слЪдуетъ видеть на той гра
нице, где мягкш  рельефъ западной части уезда, бывшей подъ 
водами верхне-третичнаго моря, которое оставило здесь свои 
осадки, сменяется более разсЬченнымъ рельефомъ области 
древнихъ осадковъ юры и пестрыхъ мергелей.' Однаго, морсюе 
осадки плюцена од'Ьваютъ зд’Ьсь плащемъ весь северный склонъ *) 
страны и только южные склоны современныхъ долинъ проявляютъ 
крутизну и террассовидный характеръ, при чемъ на терассахъ 
этихъ мы не видимъ обычно никакихъ сл'Ьдовъ осадковъ верхне- 
третичнаго моря. Въ современномъ рельефе распространеше 
посл1здняго сказывается лишь общимъ его понижешемъ и сгла
женностью местности. Осадки этого моря не находятся въ низ- 
шихъ частяхъ уезда— въ долинахъ Самарки и Кинеля, где они 
смыты и замещены- более новыми; размыты они и на склонахъ 
къ этимъ долинамъ и замещены пресноводными и субъаэраль- 
ными послетретичными осадками— бурыми суглинками и уц е
лел и  лишь въ поясе ихъ прислонешя къ древнимъ осадкамъ, 
въ береговой полосе. Считая, что высшш предЬлъ морскихъ 
осадковъ плюцена не превосходитъ 160— 170 метровъ абсолютной 
высоты, что является фактомъ прямого наблюдешя, можно 
вполне уяснить себе ту сглаженность рельефа, которой обладаютъ 
пространства ниже этой высоты. Тогда разсЬченность более 
высокихъ, чемъ на 170— 180 м., частей страны объясняется срав
нительной древностью эрозш, особенно въ южной и восточной 
части уезда, вне предкповъ глубокихъ и большихъ долинъ. 
Впрочемъ, для суждешя объ этомъ прёдмете мы не обладаемъ 
достаточными сведеш ями о топографш и шпоценовой эпохи.

Циклъ эрозш. Изъ отдкльныхъ типичныхъ формъ рельефа мы прежде 
всего остановимся на важнейшей— на долинахъ, роль которыхъ. 
въ топографш несомненно решающая **). Мы въ праве значи
тельную площадь Бузулукскаго уезда, принявъ приведенныя 
выше оговорки относительно тектоники и абразш, считать за  
сложенное горизонтальными осадками плато, находящееся въ 
стадш эрозшннаго расчленешя. Большая часть страны уже почти 
достигла стадш зрелаго расчленешя ***), но въ некоторыхъ

*) На 3 отъ р. Таволжанки.
**) De M a r t o n n e .  « T r a i t e  de l a  g e o g r a p h i e  p h y s i q u e » .  P . 396.

***) Die erklarende Beschreibung der Landformen. Von W illiam Morris- 
D a v i s ,  deutsch bearbeitet von Dr. A. R i i h l .  Lpz. u. B. 1912 S. 20.

См. также: W . M. D a v i s  und O.  B r a u n .  Grundziige der Physiogra- 
phie. Lpz. u. B. 1911. 81.

W . M. D a v i s .  The geographical cycle. Geogr. Journ . 1899. p. 481.
» . The systematic description of landforms Geogr. Journ*

1909, p. 304.
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дгЬстахъ—именно въ высокихъ частяхъ у'Ьзда, сохранились еще 
формы настоящаго плато, въ которое врезываются молодые 
крутостенные овраги,—это наблюдается особенно въ пределахъ 
юрскаго плато,— на Общемъ Сырте въ верховьяхъ р. Мочи и на 
водоразделе между вершинами р. Бобровки и р. Съезжей й 
вершинами p.p. Таволжанки и Домашки. Насколько древенъ 
современный циклъ эрозш -есть  некоторыя указаш я. Повиди- 
мому, древность эта велика. Обшпе крутостенныхъ овражковъ, 
врезывающихся въ заполненныя и задернованныя уже долины, 
огромныя широюя речныя долины съ незаливаемыми высокими 
ровными надпойменными террассами, широшя выработанныя 
ложбины безъ современныхъ водотековъ въ высокихъ местно- 
стяхъ на востоке,— все это говорить о см ене несколькихъ ста- 
д ш  въ формированш современной поверхности. Повидимому, 
въ конце третичнаго, или въ начале послетретичнаго времени 
была эпоха более энергичнаго размывашя, чемъ современное, 
когда были намечены все главныя современный долины и раз
мыто на главные увалы древнее ровное плато. Першдъ этотъ, 
бытьможетъ,совпадалъ съ ледниковымъи съ высокимъ стояшемъ 
Арало-каспшскаго бассейна, и быть можетъ,въ течеше него чере
довались не одинъ разъ более влажныя и более cyxin эпохи. 
Затемъ, наступилъ першдъ сухости, когда образовались мощныя 
толщи карбонатныхъ безгумусовыхъ делкшевъ, северные скло
ны пршбрели видъ длинныхъ шлейфовъ, мнопя долины были 
выровнены осадками *). Когда климатъ сталъ постепенно приб
лиж аться къ более влажному современному, начали формиро
ваться современный почвы и начался современный циклъ эрозш, 
еще достигшш полной зрелости, реки  начали размывать свои 
древш я террассы, овражки— внедряться въ заполненныя ранее 
ложбины и въ нетронутыя еще части плато. Однако, рисуя эту 
картину, мы еще не выходимъ изъ пределовъ довольно грубой 
схемы.

Обращаясь къ формамъ долинъ, мы должны прежде всего 
отметить ихъ асим м ет ут . Долины всехъ сколько нибудь зна- 
чительныхъ речекъ обнаруживаютъ постоянную неодинаковость 
крутизны ихъ береговъ. Д ля рекъ , текущихъ въ широтномъ 
или близкомъ къ нему направленш, характерна крутость, тер-

*) Взглядъ А. Д . А р х а н г е л ь с к а г о .  «Яа вопросу объ ucmopiu 
послгътретичнаго времени въ низовьяхъ Поволжья». Почвен. Ком. Т. 1., 
в, I ., стр. 15 и слЪд.

А. Д . А р х а н г е л ь с к и й  предполагаетъ существоваше двухъ оле- 
денЪнш въ восточной Россш и эпоху накоплешя делюв1евъ относить къ 
межледниковому времени.

Ассиммет- 
р1Я долинъ 
и междур'Ьч- 
ныхъ про- 
странствъ.
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рассовидность и разсЬченность южнаго (т. е. обращеннаго на 
югъ) склона и пологш видъ склона, обращеннаго на сЪверъ. 
Что здесь дЬло не въ правыхъ берегахъ или невъоднихъправыхъ 
берегахъ, а главнымъ образомъ въ экспозицш, свидетельствуем 
сущ ествовав е крутыхъ южныхъ склоновъ на речкахъ, текушихъ 
съ СЗ на ЮВ къ р. Уралу, им’Ьющихъ поэтому более крутой 
левый и более пологш правый склонъ долины. Кроме того, 
для р’Ьчекъ, сб-Ьгающихъ съ С на Ю, тамъ, где въ вершинахъ 
онЪ разветвляются, можно наблюдать крутизну южнаго склона 
къ развилка (стрелку), какъ это видно въ вершинахъ р. Таллы, 
Усаклы, а также р"Ьчекъ, идущихъ въ южномъ направленш 
съ Общаго Сырта въ р. Уралъ, какъ напримЪръ верховья 
Иртека, Башкирки и др. *) Д ля р ек ь ,  имеющихъ мерид1а- 
нальное направлеше, асимметр1я менее заметна и выражена 
рЪзко обычно лишь тамъ, где направлен!е долины уклоняется 
несколько отъ мерид1'анальнаго и где, следовательно, можно 
заметить разницу въ экспозицш склоновъ. Въ этомъ отношенш 
р. Съезжая представляетъ примеръ сравнительной крутизны 
праваго берега даже при почти строго северо-южномъ направ
ленш долины отъ впадешя Калманки до Ефремовки, между 
темъ какъ р. Бузулукъ, текущая съ ЮЗ на ССЗ ниже с. Андре- 
евки совершенно не проявляетъ резкой асимметрш. Резко вы
раженная асимметр!я долины соответствуем асимметрш меж- 
дуречныхъ пространствъ, вытянутыхъ въ широтномъ направ- 
ленш . Водораздельныя лиш я всегда придвинуты къ южному 
склону, наиболее длинные долины и овраги разсекаютъ длин
ные полоне северные склоны, тогда какъ южные склоны отли
чаются сравнительной крутизной и изрезаны частыми, но более 
короткими долинами. При этомъ следуетъ различать два случая. 
Въ первомъ случае имеется всегда более или менее ровное 
водораздельное нетронутое плато, во второмъ,—плато редуци
ровано до узкаго гребня, прерываемаго «шишками» и седлови
нами. Первый видъ асимметричныхъ увалов-ь вообще свойст- 
вененъ более молодымъ местностямъ, второй более древнимъ. 
Прилагаемые чертежи иллюстрируютъ эти явлешя въ про- 
филяхъ.

Междуречья Токъ-Боровка, Тананыкъ-Бобровка, Моча-Съез
ж ая , Моча-Ветлянка и т. д. служатъ примерами перваго типа. 
Второго типа ассимметричные увалы видны между Самаркой и 
Красной, Красной и Болыпимъ Ураномъ, между Большимъ и

*) Д ля  Бугурусланскаго у. это явлеше отмечено JI. И. П р а с о- 
л о в ы м ъ .





Рис. 2. В О Д О Р А З Д Е Л Ь Н Ы Й  К Р Я Ж И К Ъ  . .Б У З У Л У К С К А Г О “  С Ы Р Т А  къ Ю
отъ Романовой.

Рис. 3. А С И М М Е Т Р 1 Я  В Ъ  В Е Р Х О В Ь Я Х Ъ  Д О Л А (между Самаркой и Б. Ураномъ).



Малымъ Уранами и въ другихъ лгкстахъ. Въ последнихъ прим!;- 
рахъ на водоразд'Ьлахъ наблюдаются узш я холмистая гряды, 
придаюипя ландшафту некоторое подоб1е горнаго. Таковы от- 
д’Ьльныя сопки близъ Царскаго Дара, сложенныя белымъ крЪп- 
кимъ (третичнымъ?) конгломератомъ.

Чрезвычайно р езк ая  асимметр1я пространства между p.p. 
Бузулукомъ и Самаркою, въ ЮВ части уЬзда, выражается прежде 
всего въ томъ, что извилистая водораздельная гряда отстоитъ 
отъ русла р. Бузулука на С на 10— 15 верстъ, отъ-Самарки же 
къ Ю на 30—40 верстъ, т. е. приблизительно въ 3 раза дальше. 
Однако речки, текушця на С съ этого водораздела, размыли^ 
страну на рядъ длинныхъ, вытянутыхъ съ Ю на С, уваловъ, 
которые ответвляются отъ главнаго водораздела и которые 
на довольно большомъ разстоянш отъ него сохраняютъ довольно 
значительную высоту и сравнительно медленно падаютъ къ С, 
пока именно они представляютъ еще отмытыя части основного 
плато страны; но приблизительно съ высоты 180—200 метровъ 
ихъ видъ кряжиковъ съ крутыми склонами пропадаетъ, и поверх
ность ихъ, делаясь более плоской, начинаетъ быстро падать къ 
Самарке, слагаясь уже не древними коренными породами яруса 
пестрыхъ мергелей, а делкшальнымъ суглинистымъ плащомъ. 
Надъ д. Медведкою даже виденъ на высоте около 200 м. уступъ 
увала и смена кряжеобразной возвышенности пологимъ де- 
люв1альнымъ длиннымъ склономъ на С. Не есть ли это абразюн- 
ный уступъ? Къ С отъ с. Шулаевки, куда дошли высоты свыше 
200 метровъ, начинается также отъ уступа длинный пологш 
и ясный непрерывный делюв1альный склонъ.

Другой примеръ этого рода—увалъ, идущш отъ с. Волынки 
(Домашки) вдоль-p .  Таволжанки на С, начинающшся на Ю отъ 
высокаго Герасимовско-Даниловскаго плато. Высоты сверхъ 
200 метровъ (214) на этомъ увале доходятъ до с. Подколковъ 
(Алдаркина), откуда начинается быстрое падеше высотъ на яс- 
номъ пологомъ склоне къ р. Самарке. Здесь, хотя уступъ не очень 
ясно выраженъ,но существуетъ, а ниже по склону видны увалы 
коренныхъ породъ, отмытые отъ главнаго кряж а въ виде купо- 
лообразныхъ вершинъ, сохраняющихъ на своей поверхности 
щебень съ элементомъ юры,— быть можетъ, остатокъ шпоцено- 
выхъ бассейновъ; на краю уступа, у с. Подколковъ, желтый 
песокъ съ теми элементами щебня, повидимому также могъ 
бы быть отнесенъ къ береговымъ образоватямъ. Такимъ обра- 
зомъ, далеко не везде, асимметр1я выражена такъ просто, какъ 
на узкихъ междуречныхъ пространствахъ между небольшими



долинами; и въ этихъ случаяхъ ея причины, поэтому, можетъ 
быть, глубже, нежели одна экспозищя склоновъ долины.

Связь асимметрш междуръчш съ видомъ рЪчныхъ долинъ 
весьма ярко проявляется въ томъ, что реки  жмутся всегда къ 
высокому берегу и надпойменная терраса, равнсГкакъ и пойма, 
всегда наиболее развиты по противоположному полого-падаю
щему склону долины (съ С экспозищей). Къ объяснешю асим
метрш долинъ Самарской губернш неприложимы ни гипотезы 
проф. А. П. Г1 а в л о в а, *) ни гипотеза А. А. Б о р з о в а  **), 
высказанная недавно. Первая гипотеза исходить изъ геологи- 
ческаго строешя тектоники страны и предполагаетъ, что крутые 
склоны образованы дЬйсгаемъ ключей, текущихъ въ долину 
изъ толщи породъ, слагающихъ местность, по ихъ наклону,— 
другими словами, предполагается, что пласты хотя слабо, падаютъ 
въ крутомъ кра"Ь долины къ р е к е ,  а въ пологомъ отъ нея. Однако, 
этой общности тектоники въ Самарской губернш не только н-Ьтъ 
въ действительности, но и трудно было бы предположить. Нао- 
боротъ, наблюдаются случаи обратнаго уклона пластовъ, но 
форма асимметрш остается.

Объяснеше Б о р з о в а  покоится на изначальной форме 
страны. Предполагая хотя бы слабый уклонъ ея, напримеръ къ 
Ю, естественно, что при возникновенш ложбины широтнаго 
направлешя наибольшее количество водъ стекать въ нее будетъ, 
согласно уклону, съ С на Ю, почему этотъ, экспонированный 
на Ю склонъ и будетъ сильнее размываться, создавая асиммет
р ш  междуречной возвышенности, отодвигая водоразделъ къ С 
и делая , такимъ образомъ, склонъ къ Ю пологимъ. Мы взяли 
этотъ примеръ нарочно для того, чтобы показать,насколько это 
объяснение неприложимо къ асимметрш въ Самарской губерши. 
Наклонъ поверхности ея—южный и западный.. Каждый более 
южный водоразделъ ниже соседняго, расположеннаго севернее 
его. Особенно это резко наблюдается въ области р азви пя  бу- 
рыхъ глинъ. Однакоже, крутые склоны долинъ въ Самарской 
губернш не те, которые экспонированы на С, а водоразделы 
отодвинуты не къ С стороне междуречья, какъ это требуется 
схемою А. А. Б о р з о в а .  З а к о н  ъ Б е р а  также едва- 
ли приложимъ ко всемъ случаямъ: въ северномъ полушарш у 
рекъ , текущихъ съ Ю на С, правый, восточный берегъ круче

*) «О рельефгь равнинъ и его измгънен'тхъ подъ вл1ятемъ работы под- 
земныхъ и поверхностныхъ воды. Землев-Ьд-feHie. 1898. А. П. П а в л о в ъ  
и самъ не считаетъ своей гипотезы универсальной.

**) «Сборникъ въ честь семидесятилп>т1я проф. Д . Н. Анучина» стр. 513. 
«Къ вопросу объ асимметрш междургъчныхъ плато».



л'Ьваго, поэтому, переходя къ рекамъ, текущимъ съ ЮЗ на ЮВ, 
мы будемъ иметь у первыхъ кручи съ ЮВ, а у вторыхъ съ СВ 
стороны, у р е к ь  же, текущихъ съ СЗ—юго-з'ападный берегъ 
круче сЬверовосточнаго, а— направляющихся съ СВ—северо- 
западный берегъ круче юговосточнаго. Отсюда видимъ, что 
при направленш р£къ  съ запада на востокъ крутизна склона, 
обращеннаго на югъ, весьма маловероятна. Между темъ р. 
Бобровка—классическш примеръ именно такого направлешя 
реки  съ обычнымъ крутопадающимъ склономъ долины по нап- 
равленш  къ югу и съ пологимъ, обращеннымъ на северъ скло
номъ. Кроме того, мы врядъ-ли имеемъ право применять 
законъ Б  е р а* для небольшихъ балокъ или овраговъ въ обычное 
время сухихъ, имеющихъ живую струю лишь во время таяш я 
снеговъ или болыиихъ и продолжительныхъдождей. Изъ воз- 
можныхъ объясненш асимметрш остается еще гипотеза климати
ческая, объясняющая экспозищей склоновъ ихъ неравномер
ное и неодинаково направленное размываше. Она предложена 
была давно, для Самарской губернш была поддержана А. Н. 
К а р а м з и н ы м и  и JI. И.  П р а с о л о в  ы м ъ  *), а 
для Саратовской—Д. А. А р х а н г е л ь с к и м ъ  и Н. А. 
Д и м  о **). Южный (экспонированный на югъ) склонъ, более 
сухой, менее задернованный растительностью, бедный снего- 
вымъ покровомъ, подвергается более интенсивному физическому 
выветриванш  и более энергичному сносу, на обращенномъ же 
къ северу склоне процессы смыва идутъ менее энергично, 
отлагаютъ толщи делюв1я и ими р ек а  оттесняется къ северу, 
вынуждая ее подмывать обращенный на югъ склонъ.

Къ разрушительной деятельности температуры и вообще 
агентовъ выветривашя на южномъ склоне К а р а м з и н ъ  
(1. с. стр. 11) еще прибавляетъ действ!е преобладающихъ вет- 
ровъ съ Ю и ЮЗ, «откуда приносятся осадки». Намъ кажется, 
однако, что действ1е ветровъ не можетъ быть решающимъ, такъ 
какъ летомъ ветры въ Бузулукскомъ уезд е  преобладаютъ за 
падные, ни темъ более дЬйств1е осадковъ, вообще скудныхъ. 
Распространенность и постоянство асимметрш водораздкль-

*) А.  Н.  К а р а м з и н ъ .  «Птицы Бугурусланскаго угъзда и сопредгьль- 
ныхь съ нимъ частей Бугульминскаго и Бузулукскаго упьздовъ Самарской 
губерти и Белебейскаго угъзда Уфимской губерти» Стр. 10— 12.

Л . И. П р а с о л о в ъ  и П.  Д а ц е н к о .  «Почвенно-геологичесмй очеркъ 
Бугурусланскаго угъзда». Матер1алы для оценки земель Самарской губерти . 
Т. IV, Стр. 19— 20— 21. ,

**) Д . А. А р х а н г е л ь с к i й. «Среднее и нижнее Поволжье». Земле- 
в-Ьд-Ьше. 1911 г. кн. I l l ,  IV.

Н.  А.  Д и м  о и П.  А.  К е л л е р ъ .  «Въ области полупустыни».



ныхъ пространствъ въ форме крутизны именно склона, обра
щ е н н ая  на Ю при всЬхъ направлешяхъ течешя рекъ  нашей 
области и то, что эта асимметр1я свойственна не только рЪкамъ 
сколько нибудь значительнымъ, но имелкимъ доламъ и оврагамъ, 
свид'Ьтельствует'ь, действительно, о первенствующей роли экспо- 
зищ и  въ образованш крутыхъ южныхъ и пологихъ сЬверныхъ 
склоновъ. Самый механизмъ процесса, ходъ явлеш я, однако, 
еще не можетъ быть представленъ вполне удовлетворительно, 
и еще мнопе вопросы, затрагиваемые имъ, совершенно не осве
щены. Такъ, напримеръ, не имея профиля поверхности корен- 
ныхъ породъ внутри асимметричнаго водораздела, трудно со
ставить себе полное понят1е о характере размыва севернаго 
склона; однако, поверхность коренныхъ породъ къ северу па- 
даетъ. хотя и нетакъ полого, какъ поверхностный рельефъ, обра
зованный мягкимъ делюв1альнымъ наносомъ, но во всякомъ 
случае падеше это гораздо положе, чемъ падеше обращеннаго 
на югъ склона. Предполагая къ вопросамъ о механизме образо- 
ваш я асимметрш вернуться въ другомъ месте, мы не будемъ 
более на немъ останавливаться.

Въ связи съ асимметр!ей долинъ заслуживаетъ внимашя 
въ пределахъ Общаго Сырта и его ветвей форма склоновъ на 
Ю, образующихъ обычно правобережья. Особенно резко эти 
явлеш я выражаются въ югозападной части уезда, тамъ, где 
довольно мощная сер1я юры (толщею до 150 метровъ) покрываетъ 
пласты яруса пестрыхъ мергелей. Эти склоны обнаруживаютъ 
чередоваше довольно постоянныхъ террасъ, повидимому свя- 
занныхъ съ выходами менее разрушаемыхъ породъ. Такихъ 
террасъ или ступеней бываетъ 3 или 4, а также и менее, если 
подъемъ начинается съ большей высоты. Классическими приме
рами такихъ террасовидныхъ склоновъ, кроме уже частью 
описанныхъ нами для р. Б . Иргиза и Каралыка въ Николаев- 
скомъ у езд е ,  являются, правобережья p.p. Мочи и Бобровки. 
Приводимый ниже рисунокъ показываетъ, какъ ступенями под
нимается местность къ ССВ отъ села Семеновки.

На протяжеши около 8 верстъ четыре уступа приводятъ 
на небольшой участокъ возвышеннаго плато, которое является 
остаткомъ некогда бывшей обширной равнины (юрское плато) 
на высоте 280 метровъ надъ уровнемъ моря. Первая ступень— 
быть можетъ, есть древняя терраса р. Бобровки, часть ея, бли
жайшая къ р е к е ,  сложена древними аллюв1альными осадками, 
а часть у поднож1я второго уступа вымыта въ песчанико-конгло- 
мератовыхъ пластахъ яруса пестрыхъ мергелей. Ея высота отъ
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125 до 135 метровъ. Вторая ступень (отъ 160 до 180 метровъ) 
образована песчанистыми и железистыми глинами юры, а от
части верхними глинисто-песчаными осадками того же татар- 
скаго яруса. Третья ступень образована серыми глинами и 
песчаниками келловея съ фосфоритами и им^етъ высоту до 233 
метровъ. Наконецъ четвертая ступень— остатокъ древняго плато—- 
сложенъ известняками нижняго волжскаго яруса юры (порт- 
ландъ) со следами серыхъ меловыхъ (аптскихъ) глинъ. Подоб
ные же террасовидные склоны хорошо выражены по р. Моче, 
причемъ наблюдаются здесь отдельно стояние, омытые эроз1ею 
холмы, высоты которыхъ, въ общемъ, соответствуютъ терра- 
самъ (х. Бибикова). Террассы наблюдаются и на другихъ, не 
только южныхъ склонахъ. Вообще можно сказать, что въ пре- 
делахъ р а з в т т я  древнихъ коренныхъ породъ, особенно, где 
пестрые мергели прикрыты юрою, подъемы изъ долинъ на плато 
террасовидны, ступенчаты. Мы уже говорили выше, что уступы 
эти не абразюнные и не суть речныя террасы, а есть резуль- 
татъ действ1я субъаэральной эрозш склоновъ на породы различ
ной сопротивляемости. При этомъ необходимо отметить, что 
понят1е «юрское плато» мы не должны толковать такъ, что поверхъ 
юрскихъ породъ его слагающихъ никогда не было более новыхъ 
осадковъ, и что древность его— юрская. Наоборотъ, мы имеемъ 
неопровержимое доказательство, что меловыя сишя глины м е
стами покрываютъ плато въ верховьяхъ р. Мочи (см. главу II, а 
также «Н иколаевт й угьзды и «Естественные районы Самар
ской губерти»), а местами на немъ есть холмики этихъ породъ. 
Въ скелете почвы находятся кусочки м ела и конкрецш глинъ 
апта и неокома. Плато въ верховьяхъ р. Мочи и уцелело  отъ 
размыва, вероятно, благодаря сопротивляемости глинъ мело
вой системы. Въ другихъ местностяхъ къ-С  отъ р. Бобровки 
и во многихъ другихъ местахъ мы видимъ довольно обширныя 
плато на серыхъ глинахъ келловея, а шишки и выступы сложены 
портландомъ. Такимъ образомъ, первоначальное плато было 
сложено более молодыми породами, можетъ быть, до сенонскаго 
м ела включительно; последующей денудащей снесена толща 
до портланда, а сейчасъ и отъ последняго остались уже неболь- 
niie сравнительно острова.

Склоны въ пределахъ развитая яруса пестрыхъ мергелей 
обнаруживаютъ также террасовидность, хотя далеко не такъ 
резко выраженную. Такъ, близъ Молоканскихъ хуторовъ къ 
С отъ г. Бузулука правобережье р. Бузулука имеетъ несколь
ко уступовъ:



Первый уступъ около 25—27 метровъ надъ долиною, узкш  
и покатый.

Второй около 48— 50 метровъ надъ долиною, причемъ его 
вершина образуетъ большую площадку.

Наконецъ, вершина отмытаго отъ плато песчаниковаго 
холмика, развЪваемаго на гребне— метровъ 70 надъ долиною.

На плато пермскомъ, т. е. образованномъ пластами яруса 
пестрыхъ мергелей, наблюдаются часто «шишки», указываюипя 
на денудацш , можно сказать, что плато эти гораздо менее 
ровны, чЪмъ «юрсшя». Въ восточной части уезда, где обрывки 
м'Ьла и юры обнаруживаютъ ясное несоглаае въ напластованш 
съ пестрыми мергелями, посл^дше прикрыты часто прямо 
шпоценовымъ конгломератомъ, образующимъ отдельные холмы 
и вершины. Имели ли эти конгломераты и песчаники сплошное 
распространен!е и слагали ли они также аплато», можно гово
рить лишь предположительно. Д . Н. С о к о л о в ъ  раз- 
сматриваетъ песчаники, какъ линзы уплотнешя въ мюценовыхъ 
пескахъ,—тогда возможно предположить, что и плюценовые 
пласты лежали сплошнымъ покровомъ поверхъ пестрыхъ мер
гелей, а теперь уцелели  лишь более прочные, трудно поддаю- 
ццеся сносу песчаники и конгломераты, а пески век снесены.

Былъ ли такой покровъ сплошнымъ и въ западной части, 
мы судить уже совершенно не можемъ, равно какъ и о томъ, 
какова была орограф1я страны въ мюценовое время.

Общ)й Сыртъ. Чтобы покончить съ асимметр1ею, нужно обратить внимаше 
на строен1е Общаго Сырта въ ЮВ части уезда. Притоки р. Урала, 
идуице на Ю съ Общаго Сырта, какъ р. Иртекъ, Татарка и мно- 
п я  друг1я, конечно длиннее ничтожныхъ овраговъ, падающихъ 
на С къ р. Бузулукъ. Система уральскихъ приччжовъ является 
могучей сравнительно съ системой бузулукскихъ ложбинъ и 
асимметр1я междуречного пространства оказалась извращенною. 
Но исчезнувъ при общемъ взгляд^ на это пространство, она 
можетъ быть открыта при детальномъ разсмотр'Ьнш. Склоны 
къ р. Бузулуку все же более пологи, ч-Ьмъ склоны къ верховьямъ 
уральскихъ притоковъ, где они пршбретаютъ террасовидный 
характеръ. Прогрессъ эродирующей деятельности речекъ си
стемы Урала такъ великъ, что верховья некоторыхъ изъ нихъ 
находятся къ Ю отъ р. Бузулука не более 6 верстъ, т. е. водо
раздельный гребень Общаго Сырта приближенъ къ этой р ек е  
на 5 верстъ. Этотъ процессъ имеетъ тенденщю перехватить 
верхнее теч ете  р. Бузулука въ  систему р. Урала (La capture 
de la riviere).
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Точно такъ же отдвинутъ на С водоразделъ Общаго Сырта 
вершинами р. Башкирки и высошя плато расположены между 
этими речками довольно далеко къ Ю отъ водораздела. Все это 
показываетъ, что частности въ направленш водораздельнаго 
плато и уваловъ Общаго Сырта обусловлены главнымъ образомъ 
эроз1ею, въ частности работою р екъ . Циклъ эрозш прогрес- 
сировалъ такъ далеко, что отъ первичнаго плато остались лишь 
ж алю е остатки и большая часть страны приняла видъ вырабо
танной холмистой маетности. Этотъ циклъ однако совершается 
сравнительно лодленнымъ темпомъ, вследств!е общихъ клима- 
тическихъ условш настоящаго времени. Сравнительная сухость 
климата не благопр!ятствуетъ быстрому ходу речной и ручьевой 
эрозш, что же касается до быстроты физическаго разрушения 
и ветрового (эоловаго) разруш ешя и выноса, то сравнительная 
все же умеренность климата ей неблагопр1ятна. И лишь разру
шительная деятельность человека, уничтожившаго девствен
ный целинный растительный (степно-кустарниковый) покровъ, 
создаетъ почву для катастрофической деятельности временныхъ 
дождевыхъ и снеговыхъ водъ и обусловливаетъ быстрый ростъ 
овраговъ.

Мы уже говорили, что высота Общаго Сырта въ Бузулук- 
скомъ у езд е  далеко не провосходитъ высотъ плато СВ части 
уезда. Можно даже сказать, что только въ немногихъместахъ 
(верховья Лебяжьей, верховья Съезжей и Мочи) плато Общаго 
Сырта превосходить 240 м. Даже водоразделъ p.p. Самарки и 
Бузулука («Бузулуксюй сыртъ» по Д. Н. С о к  о л о в у *) 
и тотъ въ общемъ выше Общаго Сырта, который къ тому же 
имеетъ сильно сглаженный размытый характ.еръ отъ р. Лебяж- 
ки до с. Сергеевки, где онъ, накоиецъ, имеетъ видъ плато (280— 
270 метровъ абсолютной высоты), въ которое внедряются моло
дые овраги. Особенно сглаженный видъ рельефа наблюдается 
въ верховьяхъ р. Грачевки, где результатомъ древняго размыва 
надо считать холмики, разделенные плоскими седловинами. 
Нужно в о о б щ е  отметить, что такого характера рельефъ остался 
главнымъ образомъ въ восточной части уезда, тогда какъ запад
нее онъ носить более юный характеръ, и следы древняго цикла, 
эрозш, почти дошедшаго до состояшя старости, заметны гораздо 
менее.

*) Геологичестя изслгъдоватя въ СЗ части Геол. десятив. карты 
Евр. Pocciu. Изв-Ьеия Геологическаго Комитета. Т. X X IX , №  10, 1910 г. 
стр. 755.



Пониженная 
местность пра
вобережья р. 
Самарки, («бас
сейнъ»).

Ш ироюярЪч- 
ныя долины.

Разсматривая карту высотъ уезда, нельзя не обратить 
внимашя на сильное пониж ете  правобережьевъ р. Самарки 
тотчасъ ниже г. Бузулука. Здесь значительный высоты корен
ного берега отступаютъ, самые его склоны, скрытые отъ непос
редственна™ наблюден!я боромъ, смягчены и сглажены и до
вольно постепенно переходятъ въ дюнную песчаную страну 
низовьевъ Боровки. Западнее мерид1ана Бузулукскаго бора 
видно, что отъ берега р. Самарки местность поднимается слабо 
и подъемъ на сыртъ къ С отъ с. Борскаго находится почти въ 
8 верстахъ. Однако, этотъ сыртъ подходитъ къ Самарки уже 
у с. Богатаго. Онъ, вообще говоря, невысокъ (130— 180 метровъ) 
и только близъ Могутова появляются высоты свыше 200 метровъ. 
Вместе съ этимъ и древшя коренныя породы яруса пестрыхъ 
мергелей появляются также только восточнее Алдаркина, а 
западнее оне выходятъ лишь въ глубокихъ оврагахъ по берегу 
Самарки и Богатаго. Можетъ быть, на плато эти породы и неглу
боко скрыты подъ послетретичными суглинками и песками, 
которые обнажены въ многочисленныхъ оврагахъ, но всетаки 
существоваше этого плаща новейшихъ породъ здесь несомненно. 
Къ какому времени сл-Ьдуетъ отнести здесь выравниваюе рельефа 
этими последними породами— постараемся выяснить въ геоло- 
гическомъ очерке.

Западная часть водораздела Самарка-Кинель уже пред- 
ставляетъ собою покатую къ 3  равнину; овраги расчленяютъ ее 
только со стороны Самарки, но въ общемъ местность такъ сгла
жена и полого падаетъ къ сл1яшю Кинеля и Самарки, что равнин- 
ность почти вовсе не нарушена. Отъ долины р. Самарки сыртъ 
близъ с. Бобровки (Самарскаго уезда) отделяется лишь неболь- 
шимъ уступомъ, метровъ 5— 10 высотою.

Разсматривая гипсометрическую карту почти любого уезда 
Самарской губерши, нельзя не обратить внимашя на хорошо 
выработанныя широюя долины, которыя свойственны всемъ 
сколько нибудь значительнымъ речкамъ. Бузулукскш  уЬздъ 
не является исключешемъ: здесь мы видимъ широкую долину 
р. Самарки, Кинеля, Мочи, Тока, Урановъ, Съезжей, Сорочекъ 
и другихъ. Все эти долины составляются изъ двухъ частей: 
заливаемой въ настоящее время террасы— поймы и высокой 
незаливаемой террасы, на которой располагаются села и вы
гоны; г. Бузулукъ стоитъ именно на такой незаливаемой высокой 
террасе леваго берега р. Самарки, по правому берегу, про- 
тивъ города эта терраса почти не развита и низменная пойма 
подходитъ до самаго поднож1я высокаго сырта у Преображенскаго
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(

монастыря. ЗдЪсь уместно отметить, что склоны сырта къ С и 
СВ отъ г. Бузулука вообще круты и террасовидны, но поставить 
эти террасы въ связь съ деятельностью р. Самарки мы не мо- 
жемъ, потому что террасы эти идутъ до большей высоты, а самый 
нижнш уступъ почти на 20 метровъ *) выше древней аллкдааль- 
ной террасы. Аллюв1альныя террасы вообще, сложенныя 
слоистыми и неслоистыми суглинками и песками, местами обна- 
руживаютъ песчаный и галечный составь, особенно близко отъ 
коренныхъ береговъ, на болЪе же ровныхъ м-Ьстахъ непосред
ственно подъ почвою обычно лежитъ неслоистый суглинокъ, что, 
можетъ быть, стоить въ соотвЪтствш съ предположешемъ А р- 
х а н г е л ь с к а г о  **) о делюв1альномъ характер^ верхней 
части наносовъ древнихъ долинъ. Нужно отметить, что вообще 
очень бываетъ иногда трудно точно провести границу между 
поверхностью древней террасы и сыртовымъ склономъ. TaKie 
длинные полопе склоны чрезвычайно характерны для Тока, 
Урановъ и Самарки. Поднимаясь отъ р. Тока или М. Урана на 
Ю на сыртъ, совершенно невозможно точно отм-Ьтить границу 
сырта, делюв1альный шлейфъ такъ незаметно переходитъ въ 
поверхность террасы. Высота террасъ всегда почти прибываетъ 
по направлешю отъ рЪки къ сырту, и лишь тогда, когда около 
послЪдняго проходитъ ложе древняго русла (старица) этого 
поднят1я н^тъ. Надъ современнымъ уровнемъ терраса подни
мается отъ 10 до 15 метровъ (а иногда и мен^е—б—7). Бываютъ 
случаи, когда терраса сливается съ поймою, понижаясь и под
вергаясь, хотя и не часто, разливамъ рЪки.

Но не только на значительныхъ рЪкахъ, имЪющихъ теку
чую струю, наблюдаются эти древшя террасы., но и во всЪхъ 
большихъ сухихъ долахъ мы видимъ террасы древнихъ осадковъ. 
Каждый долъ, начинаясь въ видЪ ложбины съ сухимъ дномъ или 
оврага бол-fee или MeHfee крутосгЬннаго, на изв1зстномъ разстоя- 
нш  отъ начала, именно тамъ, гдЬ п ад ете  становится некрутымъ, 
пртбр'Ьтаетъ плоскую долину, въ дно которой врезывается 
водотекъ, эта долинка аналогична развитымъ ниже древнимъ 
террасамъ. Иногда для террасъ этихъ уц'Ьл’Ьли лишь клочки, 
прислоненные къ древнимъ породамъ.

Такимъ образомъ древнш циклъ эрозш хорошо наблюдается 
въ Бузулукскомъ уЬздЬ; современный денадущонный процессъ 
уничтожаетъ однако эти остатки, особенно въ малыхъ долахъ,
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**) L. С.



Овраги.

Резюме.

съ другой же стороны изъ современныхъ аллюв*альныхъ осад- 
ковъ образуются новыя террасы.

Выше мы указывали на то, что современные овраги, особен
но въ верховьяхъ р-Ьчекъ, обнаруж иваю т весьма заметную 
деятельность. Особенно большое практическое значеше этотъ 
ростъ овраговъ имеетъ въ техъ  частяхъ уезда, которыя слагаются 
суглинистыми и песчаными породами, а таковыхъ благодаря 
большому развитш  делюв!я на склонахъ весьма много. Таковы 
овраги въ югозападной части уезда, а также и въ средней; 
для нихъ помимо крутосгЬнности характерны столбы—останцы, 
свидетели разруш ешя (какъ напримеръ, у Алдаркина, Богатаго 
и во многихъ другихъ местахъ). Однако и въ пластахъ яруса 
пестрыхъ мергелей таю е крутостенные овраги не редкость, при 
чемъ въ случаяхъ овраговъ въ третичныхъ и послетретичныхъ 
мягкихъ породахъ, въ нижнихъ частяхъ овраговъ огромныя 
толщи аллюв1я и делюв1я делаютъ склоны пологими, тамъ же, 
где овраги разсекаютъ лишь одни толщи яруса пестрыхъ мер
гелей, часто крутостенность оврага сохраняется лучше, почти 
до самаго низа. Если послетретичные суглинки разрушаются 
главнымъ образомъ дождевыми потоками, то въ пластахъ пест
рыхъ мергелей (большею частью представляющихъ собою частое 
чередоваше песчаныхъ и глинистыхъ породъ) большое значеше 
имеютъ также и выходы грунтовыхъ водъ (ключи).

Характеризуя рельефъ Бузулукскаго уезда какъ древнее 
плато, разрушенное сначала абраз1ей, затемъ вновь нивеллиро- 
ванное въ краевыхъ частяхъ морскими и субъаэральными отло- 
жешями и въ настоящее время вновь разсекаемое овражною 
и речною сетью, мы однако должны выделить въ немъ определен
ные районы, характеризуюицеся определенными чертами совре- 
меннаго рельефа.

Прежде всего выделяется северная и северовосточная 
части, какъ пермское плато съ тою волнистой, повидимому, 
частью абразюнной поверхностью, которая характеризуется 
присутстаемъ кряжиковъ техъ  же древнихъ породъ яруса 
пестрыхъ мергелей; далеко не часто на ней встречаются отрывки 
шпоценовыхъ конгломератовъ и кварцитовъ, занимающихъ раз
ные уровни, часто даже высипя точки. Къ этой местности при- 
мыкаетъ восточная и юговосточная часть, где этихъ остатковъ 
плюценоваго моря уже такъ много, что далеко не всегда рельефъ 
образованъ пластами яруса пестрыхъ мергелей. Югозападная 
часть уезда представляетъ собою въ своемъ восточномъ конце 
главнымъ образомъ юрское плато, сильно расчлененное до выра
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ботанной холмистой страны съ почти зрелыми формами рельефа, 
Съ запада къ этому юрскому плато примыкаетъ слабо холмистая 
«сыртовая» страна съ мягкими формами рельефа, сложенная на 
поверхности новыми шпоценовыми и посл^третичными породами,, 
следами более новыхъ бассейновъ. Между Кутулукомъ и Са- 
маркою, начиная приблизительно отъ Могутова, такой же ха- 
рактеръ носить местность вплоть до западной границы уезда.

Затемъ къ типу аллювгалъныхъ равнинъ нужно отнести ши- 
рош я долины Бузулука, Самарки и Кинеля, а также всехъ 
другихъ большихъ речекъ уезда и, наконецъ, следуетъ выделить 
дюнную область бора и присамарскихъ песковъ около села 
Борскаго.

Площади современной эрозюнной и аккумаляцюнной д е я 
тельности вгьтра въ Бузулукскомъ у езд е  не велики. Къ нимъ 
нужно отнести некоторыя части правобережьевъ p.p. Тока и 
Самарки, некоторый неболышя площади близъ Новосерпевки, 
Новотоцкаго, по р е к е  Мойке и въ другихъ местахъ, где дело 
доходить до образовашя маленькихъ бархановъ, а ямы вы- 
дувашя, по наблюденш П. А. П р е о б р а ж е н с к а г о ,  
обнаруживаютъ следы доисторическаго человека.

К ъ  гипсометрической карте.

Прилагаемая къ настоящей работе гипсометрическая карта 
Бузулукскаго уезда въ масштабе 20 верстъ въ дюйме была 
вычерчена на основанш данныхъ барометрической нивеллировки. 
Барометрическая нивеллировка производилась, какъ и въ другихъ 
уездахъ, во время почвенныхъ изследованш въ 1899 году, часть 
ея для югозападнаго района дополнена работами Н е у с т р у е в а  
и Р о з о в а  въ 1904 и 1905 годахъ. Матер1алъ, которымъ мы рас
полагали для карты, былъ не совсемъ однороденъ, но главное 
препятств1е для вычерчивашя горизонталей представлялъ чрез
вычайно плохой бланкъ 10 верстной карты Главнаго Штаба въ 
восточной и юговосточной части уезда, где не нанесены совершен
но M H o r i e  болыше тальвеги и даже речки, не говоря уже о мел- 
кихъ оврагахъ, а очерташя сыртовъ такъ общи и схематичны 
и местами неверны, что трудно была судить по карте о пластике 
поверхности. Вычертивши на 10 верстной карте возможно 
полно горизонтали и уменьшивъ полученную карту до 20 вер- 
стнаго масштаба, мы темъ самымъ уменьшили ея погрешности, 
но въ виду большой тонкости рисунка во многихъ местахъ при-



шлось допустить схематизацш. Къ числу дефектовъ карты, 
кроме схематичности рисунка въ восточной части уЬзда, отно
сится весьма приблизительное расположеше горизонталей въ 
района Бузулукскаго бора, где ихъ значеше очень велико въ 
геологическихъ цтзляхъ. Однако, r k  закономерности, которыя 
проявляегь рельефъ Бузулукскаго уЬзда на этой карте, какъ и 
на гипсометрическихъ картахъ другихъ уЬздовъ, выступаютъ 
съ очевидностью. Чисто эрозшнный типъ рельефа выступаетъ 
весьма резко на этой карте; трактоваше поверхности уезда 
какъ  плато, расчеленнаго эроз1ею, находитъ въ карте полное 
выражеше. Къ со ж ал ен ш , масштабъ карты и ея точность не

Абсолютный высоты временныхъ барометрическихъ станшй, действо
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даютъ возможности проследить частности, который имеютъ 
большую важность въ геологическюмъ отношенш. некоторый 
изъ нихъ иллюстрируются особою карточкою рельефа Бобров
ской волости, составленной П. И. Р о з о в ы м ъ подъ руко- 
водствомъ автора.

Точность барометрической нивеллировки иллюстрируется 
отчасти прилагаемой таблицей абсолютныхъ высотъ временныхъ 
барометрическихъ станцш. Что касается высотъ отдельныхъ 
п у н к т о в ъ , то принимались во внимаше преимущественно таше, 
которыхъ точность была по возможности не менее 10 метровъ.

Составлена таблица JI. И. П р а с о л о в ы м ъ.

вавшихъ въ  Бузулукскомъ у е зд е  в ъ  1899 и 1905 г г. (въ метрахъ).

I

—  19 —

8 9 го 11 12

Ра
зн

иц
а 

вы
со

тъ
 

со
сЪ

дн
их

ъ 
дв

ух
ъ 

ст
ан

цш
 

по 
по

ря
дк

у 
из

ъ 
од

но
вр

ем
ен

- 
ны

хъ
 

от
сч

ет
ов

ъ.

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
вы

со


та 
по 

вз
аи

м
но

й 
пе

ре
вя

зк
е 

по
 

дв
ум

ъ 
на

пр
ав

- 
ле

ш
ям

ъ 
и 

по
 

дв
ум

ъ 
цЪ

пя
м

ъ 
ст

ан
цш

 
от

де
ль


но

.

С
ре

дн
яя

 
из

ъ 
пр

е-
 

ды
ду

щ
их

ъ 
(9 

и 
10

), 
ок

он
ча

те
ль

но
 

пр
и

ня
та

я.

Ра
сх

ож
де

ш
е 

съ
 

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ой
 

ср
ед

не
й 

(7
).

П р и м ,Ь ч а н 1 я .

—37,2  
»► + 3 9 ,2

1
Г 93,3 

56,1
90,7 ,, 
53,5

92,0
54,8

+  1,3 
- 3 , 1

1 (*) Тамъ, где  не поставленъ 
годъ,—разумеется 1899-ый.

- 2 4 , 6

_

- 1 , 6

95,3

119,9

118,3

92.7

90.7

117,3
118.7
115.7 л

9 4 ,0 1)

90.6 !)

118.6 
118,6 
117,0

- 2 , 0

- 0 , 1

- 3 , 9

- 1 , 3

П
ер

ва
я 

це
пь

.

J) Въ Землянкахъ въ 1899 
станц1я помещалась во вто- 
ромъ этаж е второкласснаго 
училища, въ 1905 г.,— въ 
первомъ этаж е земской шко
лы (оба училища рядомъ на 
площади противъ церкви).

-1 5 ,9 6
+ 5 ,5

102,5
86,9

92,36

108,6 
92 ,9  | 
98,4 J

105,6
89,9

95,38

- 3 , 0
+ 0 , 6

+ 3 ,0 2

Вт
ор

ая
 

це
пь

.

Ik
—

—  ■
—

С
та

нц
ш

, 
не

- 
св

яз
ан

ны
я 

съ 
со

се
д

ни
м

и.

99,9
13,8 — —

—

С
та

нц
ш

, 
не

- 
св

яз
ан

ны
я 

съ 
м

ар
ка

м
и 

Г 
ла

вн
аг

о 
Ш

та
ба

.

•) П ривязка къ Грачевке 
(=89 ,88).

3) Привязка къ Утевке, 
равной (=54 ,8).

8,28
~

—  ■ —

1) Привязка къ Ромаш
кину (=118,6).



Климатъ.

Климатичесюя услов1я Бузулукскаго уезда известны лишь 
въ очень общей, далеко не исчерпывающей м е р е ,  несколько 
метеорологическихъ станщй, по которымъ имеется опубликован
ный матер1алъ, и которыя находятся частью въ пределахъ 
уезда, частью за его границами, въ близкомъ соседстве, не 
отличаются ни точностью наблюдений, ни долговременностью 
ихъ. Поэтому, все разсуждешя о различ1яхъ въ климате отдель- 
ныхъ частей уезда являются весьма приблизительными. Однако,, 
мы попытаемся всетаки показать, каю я основныя данныя мы 
можемъ найти въ существующемъ матер!але; ожидаемая обра
ботка более новыхъ матер1аловъ по климату всей Самарской 
губернш, дастъ, конечно, более надежные и ценные результаты. 
Изъ станцш въ Бузулукскомъ уезд е  мы воспользуемся: 1) стан
цией Дмитр1евскШ хуторъ, по которой матер1алы опубликованы 
въ работе А. Н. К а р а м з и н а  «Климатъ Бугурусланскаго 
угъздф>, 2) Бузулукомъ, для котораго данныя находимъ въ 
сводкахъ В и л ь д а *) и 3) Бузулукскимъ с. х. училищемъ 
въ с. Погромномъ, данныя которой напечатаны въ «Отчетгь» 
названнаго училища за 1912 г. Кроме того, для сравнешя при- 
ведемъ данныя по ст. Тимашево, располож енная вблизи СЗ 
границы Бузулукскаго уезда, Оренбургъ и Уралъскъ.

Изъ всехъ климатическихъ факторовъ наибольшее значеше 
для почвообразовашя имеетъ температура, осадки и влажность 
воздуха, и, следовательно, испаряемость и «коэффишентъ недо- 
насыщешя».

Въ последнее время въ «Трудахъ Опытныхъ Лгосничествы 
(1903 г.) появилось несколько работъ, касающихся метеороло
гическихъ наблюденш въ Боровомъ Лесничестве (Бузулукскш  
боръ), но многолетшя средшя, которыя нужны для нашихъ 
целей, не опубликованы. Наблюдения надъ солнечнойрад!ащей, 
надъ гололедицей, изморозью и инеемъ только и ведутся на

*) Ак. Г. В и л ь д ъ .  Обь осадкахъ Российской Империи. СПБ. 1888 г.
» О температура воздуха въ Росайской Имперш

СПБ. 1882 г.
» Новыя многолп>ття и пятилгьтшя средшя тем

пературы для Россшской Имперш.
» Нов ыя многолгьття и пятилгьтшя средшя коли

чества осадковъ и числа дней съ осадками для 
Россшской Имперш.

Д ля влажности воздуха мы пользовались работою А. К а м и н с к а г о ^  
«Годовой ходъ и географическое распредгълеше влажности воздуха въ Россш
ской Империи по наблюдешямъ i8ji— i8go г.г.» Прилож. къ Мет. Сб. И.. 
Ак. Н. СПБ. 1894 г.
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станцш Лесничества и современемъ при обработке ихъ дадутъ 
ценные результаты для климатологш.

Остановимся, поэтому, на этихъ факторахъ и посмотримъ 
ихъ распредЬлеше по территорш.

Температура. Располагая станщей съ СВ границы по нап
р а в л е н ^  на ЮВ, мы видимъ следуюцц'я соотношешя въ ниже
приводимой таблице.
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Т А Б Л И Ц А  
(среднихъ температуръ въ  градусахъ ЦелъЫя).

Месяцы. I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII

Го
дъ

Тимашево . - 1 4 , 4 - 1 3 ,1 - 6 , 7 4 ,0 14,5 18,0 2 0 , 6 18,2 1 1 , 0 3,8 - 4 , 3 - 9 , 5 3, 6
Дмитр1евск. - 1 7 , 3 -1 5 ,1 - 8 , 7 2 ,3 13,3 16,9 19,8 17,9 1 1 ,0 3,8 - 6 , 1 - 1 1 , 5 2 , 2

Бузулукское 
низшее с.-х. 
училище . - 1 4 , 3 - 1 4 , 5 - 3 , 3 4 ,4 14.2 19,6 2 2 , 2 19,1 13,3 4,6

О
 

_____
11 3,75

Оренбургъ . - 1 5 , 3 - 1 4 , 6 - 9 , 0 3 ,2 14,0 18,6 2 1 , 6 19,5 12,9 3 ,8 - 3 , 9 - 1 1 , 9 3,26
Уральскъ . - 1 4 , 3 - 1 2 , 2 - 9 , 8 4 ,9 14,5 2 0 , 1 23,2 20,9 14,8 5,6

1

—0,6  —9,9 4 ,8
Уральское
лесничество. - 1 5 , 5 - 1 4 , 6 - 7 , 3 3,1 14,7 18,5 2 1 , 2 19,6 13,2 6 ,4 —7,3  —9,9 3,8

При интерпретацш данныхъ этой таблицы нужно принять 
во внимаше: 1) разновременность наблюденш и 2) разлюпя въ 
абсолютной высоте станщй, которая впрочемъ не превышаетъ 
160— 170 метровъ. Какъ и въ другихъ уездахъ, въ Бузулук- 
скомъ замечается повышеше среднихъ температуръ къ югу, 
какъ среднихъ годовыхъ, такъ и месячныхъ и понижеше ихъ 
отъ 3 въ В. Поэтому эффектъ движешя къ Ю иногда парализуется 
одновременно удалешемъ къ В. Такъ, Оренбургъ оказывается 
холоднее Тимашева, но зато температуры летнихъ м'Ьсяцевь 
въ первомъ выше, чемъ въ последнемъ, а зпмшя температуры 
ниже, такъ что январьско-шльская амплитуда для Тимашева 
35°, а для Оренбурга 36,9°; почти такъ же высока эта амплитуда 
для Бузулукскаго училища—36,5°, и для Уральскаго Л есни
чества 36,7; для Дмитр1евскаго хутора даже больше 37,1. Это 
указываетъ на большую континентальность восточныхъ и ЮВ 
частей Бузулукскаго уезда по сравнешю съ СЗ-ными частями. 
Самыя низшя средшя температуры (годовыя и месячныя) наб
людаются на Дмитр1евскомъ хуторе, что А. Н. К а р а м -  
з  и н ъ *) объясняетъ его высокимъ положен!емъ надъ уровнемъ

*) L. С. стр. 45.



моря (220 м.), среди лесистыхъ высокихъ сыртовъ. И действи
тельно, вл1яше абсолютной высоты и положешя здесь должно 
быть принято во внимаше, особенно при сравненш высокой 
сыртовой станцш со станщями въ широкихъ и низкихъ рЪчныхъ 
долинахь, какъ Уральскъ или Бузулукъ. Можно ли более вы- 
сок1Я температуры Бузулукскаго сельско-хозяйственнаго учи
лища по сравненш съ Оренбургскимъ объяснить различ1ями въ 
абсолютной высоте, (50 иЮ Ометровъ)—мы не можемъ решить, 
потому что для Оренбурга мы имеемъ хорошая многолетшя 
наблюдешя (1843— 1875 г.), а для Бузулукскаго сельско-хозяй- 
ственнаго училища лишь за последшя 9 летъ  (1904— 1912 г.).
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Т А Б Л И Ц А  
наивысшихъ и наииизшихъ среднихъ температурь. (Градусы Ц ельая).

М-Ьсяцы

Станцш
I j  и III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Г о
дъ

Тимаше- !
Наи-

высш. - 7 , 5 - 6 , 2 - 2 , 4 10,3 19 ,421 ,7 24,2

СОo
'

см 15,0 7,7 - 0 , 3 - 4 , 8 5,1
ВО. 1 Наи-

низш. - 2 0 , 0 -17,1 -1 4 ,0 - 0 , 2 12,5 16,0 19,3 17,4 9,9 ,0 ,3 - 7 , 0 15,0 2,4

Дмит- j
Нак-

высш. - 1 4 ,8 - 8 , 8 - 3 , 7 3 ,4 17,0 19,3 23,2 19,9 15,017,6 - 3 , 7 10,1 —
piee. хут. j Наи-

низш. - 2 3 , 5 -18 ,6 -1 1 ,5 - 0 , 6 1 1 ,2 16,5,17,9
1

18,3 1 1 ,0 2 , 0

1

- 8 , 0 -17 ,6 1 ,0

Какъ мы видимъ, амплитуда между средними максимальными 
и средними минимальными температурами для Тимашева равна 
44°,2, а для Дмитр1евскаго хутора—46,7, т. е. къ В амплитуды 
повышаются, что стоитъ въ согласш со сделаннымъ выше выво- 
домъ о большей континентальное™ восточныхъ частей уезда.

Осадки. Переходя теперь къ р асп р е д е лен ^  осадковъ по 
площади Бузулукскаго уезда, мы сравнимъ между собою т е  же 
станцш.

Т А Б Л И Ц А  
среднихъ м-Ьсячныхъ и годовыхъ осадковъ.

М’Ьсяцы
Станцш

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Го
дъ

Тимашево .................. 26 25 18 16 23 37 43 30 35 36 43 33 365
Дмитр1евск. хут. . . 9 18 11 17 36 64 38 2 2 23 21 2 2 9 290
Б узулукъ  .................. 17,2 14,5 22,9 28,3 49,8 54 71,3 39,1 43,9 54,3 44,4 34 468,5
Б узулук . с.-х. уч. . 8 ,7 7 ,3 5,3 15,5 38 ,6  40,1 31,0 34,7 21,9123,0 27,9 7,7 261,7

Оренбургъ.................... 27,4 21,3 26,3 2 2 , 6 35,9(50,3 44,6 33,1 30,8 32,5 29,8 30,4 385
У р а л ь с к ъ .................. 10 1 1 ,6 19,8 1 2 ,8 18,9,30,7

!

о~СО 23,2 29,7 33,4 26,4 22,3 267,7
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По отношенш къ 
осадкамъ, къ сожале- 
шю, должно отметить, 
что данныя приведен- 
ныхъ таблицъ не даютъ 
возможности установить 
столь ясную последова
тельность въ распреде
л е н ^  ихъ, какъ въ рас
п р ед ел ен а  температу
ры. Съ одной стороны, 
невероятная по высоте 
величина осадковъ для 
Бузулука бросается въ 
глаза по сравненiro съ 
Тимашевымъ, съ другой, 
наоборотъ, черезчуръ 
низка цифра для Дмит- 
pieBCKaro хутора. Во
обще говоря, наблюде- 
ш я на станцш Бузу- 
лукъ оставляютъ желать 
лучшаго. Наблюденш 
же въ Бузулукскомъ 
сельско-хозяйственномъ 
училище, повидимому, 
Далеко недостаточно, 
чтобы получились срав
нимый величины съ 
Оренбургомъ и Ураль- 
скомъ.

Общая закономер
ность въ распределен^ 
осадковъ по месяцамъ 
весьма типична для ЮВ 
Россш. Преобладаше 
летнихъ и осеннихъ 
осадковъ выражается яс
но и яснее всего это 
видно на Дмитр1'евскомъ 
хуторе, и менее всего 
въ Тимашеве.
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Т А Б Л И Ц А .
(количество осааковъ въ  миллиметрахъ). j

СТА Н ЦШ . Весна
III, IV, V.

Л ’Ьто
VI, VII , VIII.

Осень 
IX, X, XI.

Зима
XII,  I, II.

Годъ.

Тимашево .................. 57 110 114 84 365

Дмитр1евск. хут. . . 64 124 66 36 290

Б у з у л у к ъ ................. 101 164,4 142 65,7 468,5

Бузулук . с.-х. уч. . 59,4 105,8 72,8 23 ,7 261,7

О р е н б у р гъ .................. 84,8 128,0 93,1 79,1 385,0

У р а л ь с к ъ .................. 51,5 84,6 89,5 43,9 267,7

Наибольшее количество влаги, вообще говоря, выпадаетъ 
съ мая по сентябрь, включительно. Это обстоятельство весьма 
важно для сельскаго хозяйства безъ искусственнаго орошешя, 
для котораго майсш еи ш ньсш е дожди играютъ решающую роль. 
По даннымъ станцш Бузулукъ, для 8 м^сяцевь въ году мы на- 
ходимъ осадки въ видЬ снгьга, при чемъ для мая месяца вероят
ность выпадешя сн^Ьга вообще малая. Число дней со снежнымъ 
покровомъ для Дмитр1евскаго хутора— 165 (172— 127), т. е. 
немного мен^е полугода.

О влажности воздуха и облачности въ Бузулукскомъ уЬздЬ 
мы можемъ сказать лишь нисколько словъ. Д ля  влажности 
воздуха сопоставимъ далею я другъ отъ друга станцш, всЬ вн-Ь 
предаловъ Бузулукскаго уЬзда, чтобы хотя приблизительно 
видеть, къ какимъ пред’Ьламъ приближаются ея величины для 
разсматриваемой территорш.

Т А Б Л И Ц А  
Относительная влажность (°/0).

М-Ьсяцы

Станцш
I II

I
III IV V VI V II VIII

1

IX X XI XII

| Г
од

ъ 
|

Полибино . . . 8 6 ; 85 85 74 64 72 71 74 77 84 88 89 79

Кротково . . . 81 81 80 73 66 6 8 70 72 75 77 80 79 75

Оренбургъ. . . 89 86 87 74 58 57 64 64 6 8 78 85 90 70

Уральскъ . . . 88  88 87 75 56 60 59 60 66 79 87 91 75

» . . . 87 85 85 66 50 54 53 53 59 79 85 88 70



Въ приведенной таблице сравнеше станцш Уральскъ—го
спиталь и Оренбургъ, съ одной стороны, и Кротково и Поли- 
бино съ другой показываетъ увеличеше сухости воздуха въ ЮВ 
направленш. На последнихъ двухъ станщяхъ относительная 
влажность не падаетъ ниже 64%, тогда какъ на первыхъ дости- 
гаетъ 57—53%, въ лЪтше месяцы. Особенно важно большое 
падеше относительной влажности въ мае м есяц е  и ш н е  во время 
созреваш я хлебовъ. Большое падеше влажности воздуха съ 
высокой температурой въ ш н е  м есяце часто является губителъ- 
нымъ для хлебовъ, даже при наличности достаточной влажности 
въ почве.

Д ля  облачности мы располагаемъ данными лишь для Ти- 
машева и Дмитр1евскаго хутора.
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Т А Б Л И Ц А .

Месяцы гЯ

Станцш
I II 1 11 IV V VI VII VIII IX X XI XII О

U

Тимашево . . . 7 ,3  6 ,3 6 ,7
I

5 , 9 5 , 8 5, 8 5, 6 5,1 6,6 6 , 6 i8, 2 7, 5 6, 5

Дмитр1евск. хут. 6 ,2:7,01 5 ,8 4 ,2 |4 ,7 5,1 4,3 4 ,2 5 , 6 5 , 9 7 , 6 6, 4 4, 6

Изъ таблицы видно, что въ восточныхъ частяхъ уезда об
лачность меньшая, ч^мъ въ западныхъ. Въ связи съ рЪзкимъ 
уменыиешемъ облачности съ апреля месяца—-уменьшается, 
какъ это видно изъ предыдущей таблицы—относительная влаж
ность, значитъ, сильно должно возрасти и испареше. Д ля пос- 
ледняго однако въ Бузулукскомъ у езд е  н%тъ никакихъ цифръ; 
однако, величины испаряемости съ открытой поверхности воды, 
судя по сосЬднимъ местностямъ, должны значительно превы
шать количество осадковъ.

PascMOTpiinie предыдущихъ таблицъ показываетъ общее 
увеличеше сухости и континентальное™ (резкости) климата по 
направленш  съ СЗ на ЮВ, что мы видимъ и въ другихъ уЬздахъ 
(въ Новоузенскомъ, Бугурусланскомъ) и что совпадаетъ съ об- 
щимъ расположешемъ почвенныхъ и растительныхъ зонъ. Где 
проходятъ климатичесюя границы, приходится судить уже по 
даннымъ косвеннаго характера.

Т е  особенности климата, который отличаютъ С уезда съ его 
лесами отъ сухихъ степей ЮВ, могутъ быть однако уловлены и 
изъ предыдущихъ разеужденш.

Разсмотреше климатологическаго атласа Россшской Имперш 
приводить къ темъ же приблизительно выводамъ о распределе-



нш климата въ у езд е ,  которые мы сделали выше. Годовая 
изотерма 4° идетъ приблизительно по р е к е  СамаркЪ, ш ньская 
19° тоже, сентябрьская изотерма 13°. Весною и зимою более 
высоюя температуры наблюдаются на 3 , а летомъ, когда изотермы 
приближаются къ широтному направленно— выделяется вы
сокими тепмературами югъ (ш нь , ш л ь).  ЮВ часть отличается 
высшими средними амплитудами. Л и ш я равной облачности въ 
60% идетъ почти по р е к е  Самарке, летомъ выделяется малою 
влажностью ЮВ, зимою западная часть отличается большею 
облачностью. Такимъ образомъ, ЮВ уезда отличается наивыс
шими температурами, наибольшими средними амплитудами и 
наименьшею облачностью.

Отдельный метеорологичесюя явлеш я, какъ вгьтры, мгла, 
грозы и т. д. не могутъ быть здесь сколько нибудь полно охаракте
ризованы. Среднее давлеше 763— 764 м.м., первая изобара про
ходить по С границ^, вторая по Ю границе уезда. Въ зависи
мости отъ расположешя изобаръ наблюдается и распределеше 
ветровъ, которое по Атласу таково: съ декабря по апрель 
включительно преобладаютъ южные и близюе къЮ  ветры, зна
чительной силы, особенно въ декабрь. Съ мая по августъ дуютъ 
ветры—западныхъ румбовъ (ш л ь  СЗ), и не отличаются силою, 
изобары сильно раздвигаются; съ сентября же по ноябрь— 
ветры принимаютъ направлеше съ ЮЗ и усиливаются, переходя 
въ ноябре уже въ ЮЮЗ. По поводу вгътровъ мы еще можемъ 
только заметить, что благодаря сравнительной сухости климата 
явлеш я развеваш я весьма ярко выражены въ долинахъ— Самар
ки, Тока и др. речекъ, где имъ помогаетъ деятельность человека 
(пастьба и распашка песчаныхъ пространствъ). При средней 
годовой силе ветра около 4 *), случаются очень значительные 
ветры летомъ съ пыльными бурями. Одной изъ такихъ бурь 
явился свидетелемъ авторъ: западный ветеръ 24 ш л я  1910 г. 
былъ настолько силенъ, что поднималъ не только тучи чернозем
ной пыли, но песчаные барханы въ долине р. Тока курились 
какъ въ Туркестанскихъ пустыняхъ. До этой бури въ воздухе 
стоялъ несколько дней сухой туманъ после довольно продолжи- 
тельныхъ и выдающихся жаровъ. Циклоны летняго времени во 
время ветровъ южныхъ румбовъ часто сопровождаются мглою, 
когда солнце светить настолько тускло, что на него можно 
смотреть.
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*) Тимашево— 3,4; Дмитр1евскш хуторъ— 4,0. К а р а м з и н  ъ, 1. с. 
165 стр. и сл.



Орошеше.

Вопросъ о грунтовыхъ и поверхностныхъ водахъ Бузулук
скаго уезда не можетъ быть трактованъ сколько нибудь удо
влетворительно. Не существуетъ никакого изследовашя по этому 
вопросу, а отд'Ьльныя наблюдешя (какъ напримеръ, измерен ie 
высоты воды въ колодцахъ, сделанныя П. И. Д  о ц е н к о  
въ 1899 г.) не могутъ быть связаны въ цельную картину. О p t -  
кахъ уезда мы знаемъ также очень мало,— не известенъ точнб 
ни расходъ, ни составъ воды, ни размеры русла. Поэтому на 
водныхъ услов1яхъ уезда мы остановимся лишь вкратце.

Грунтовый воды уезда заключены въ разнообразныхъ по- 
родахъ, слагающихъ поверхность уезда. Въ толщахъ яруса 
пестрыхъ мергелей есть несколько водоносныхъ горизонтовъ, 
которые не изучены подробно; изъ ключей, выходящихъ изъ 
этого яруса толщъ, берутъ начало мнопя больппя реки  уЬзда. 
Одна изъ вершинъ р. Боровки у с. Александровки такъ и назы
вается Ключъ. Болыше ключи въ верховьяхъ р. Усаклы (близъ 
усадьбы Реутовскаго и ниже), въ крутомъ правобережье р. Са
марки, ключи у Преображенскаго Монастыря въ г. БузулукЬ и 
выше по р. Самарке (упоминаемые П а л л а с о м ъ ) ,  въс. Елш анке 
и во многихъ другихъ м-Ьстахъ обладаютъ хорошею и обильною 
водою. Въ юрскихъ толщахъ также заключается нисколько вод
ныхъ горизонтовъ, изъ нихь въ келловейскихъ пластахъ воды 
однако не очень обильны. Въ пластахъ портланда (нижняго 
волжскаго яруса) на поверхности синихъ глинъ съ Virgatites 
наблюдается постепенный хотя и не очень мощный водный гори- 
зонтъ, изъ котораго вытекаютъ ключи, служапце верховьями 
речекъ Б . Иргиза, Тананыка, Боровки и другихъ *), однако, 
вода, сочащаяся въ оврагахъ среди юрскихъ толщъ, часто скоро 
изсякаетъ, а реки  получаютъ воду изъ ниже лежащихъ толщъ 
яруса пестрыхъ мергелей, гораздо более водоносныхъ. Вода 
въ толщахъ портланда иногда им’Ьетъ горьковато-соленый вкусъ 
особенно, когда она бьетъ изъ горючихъ сланцевъ, а не извест- 
ковистыхъ глинъ.

Толщи мюцена и посл’Ьтретичныхъ суглинковъ также 
имеютъ водоносные горизонты, каптируемые колодцами. Такъ, 
на Панине близъ хутора бьютъ ключи изъ cnHij^b (сЬрыхъ) 
глинъ съ Unio. Большинство селъ расположено въ более или 
менее значительныхъ речныхъ долинахъ и имеетъ колодцевое 
водоснабжеше; водные горизонты аллюв1альныхъ толщъ по

*) См. «НиколаевскШ угъздъ», стр. 107 и др.
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большей части достаточно удовлетворяютъ населеше *). Съ 
хуторскимъ разселешемъ вопросъ о водоснабженш требуетъ изу- 
чешя въ отдельныхъ случаяхъ. Однако, вопросъ о водоносности 
гЬхъ или иныхъ геологическихъ образованш нельзя разсматри- 
вать вне связи съ климатическими явлеш ями. Водное богатство 
северной части уезда иное,чемъ южной, и въ однихъ и техъ  же 
отложешяхъ грунтовыя воды могутъ быть богаче или беднее 
въ зависимости отъ положешя ихъ. Все речки, идуцця съ юга, 
сравнительно бедны водою, гораздо богаче ихъ текуиця съ севера, 
съ Самаро-Кинельскаго водораздела. Количество ключей и 
ручьевъ въ долахъ, конечно, также сильно различается. Сравни
тельное богатство ими лесной части уезда и почти полное от- 
cyTCTBie въ южной и юговосточной части бросается въ глаза. 
Мы видимъ, что некоторыя речки въ южной части уезда обра- 
зуютъ цепь омутовъ, промежутки между которыми высыхаютъ. 
Таковы, напримеръ, Сухой Тананыкъ, Грачевка и д р у п я . Къ 
концу л ета  таю я речки, какъ Винная— струятся ничтожными 
ручейками. Словомъ, по характеру речекъ, южная часть уезда 
весьма приближается къ Николаевскому уезду и къ Области 
Войска Уральскаго.

Кроме того, грунтовыя воды южной части часто солоноваты, 
какъ это наблюдается въ Андреевской и въ другихъ волостяхъ.

Въ пределахъ Бузулукскаго уезда никакихъ другихъ 
озеръ, кроме пойменныхъ (старицъ) не находится. Последшя од
нако имеютъ наибольшие размеры лишь въ долинахъ р. Са
марки.

Ргъки **). Самою большою рекою уезда является р. Са- 
марка, берущая начало въ Оренбургской губ..на Общемъ.Сырте. 
Въ пределы Самарской губернш она входитъ уже въ виде по
рядочной речки, которая однако еще перепруживается плоти
нами. Въ с. Новосерпевке ея долина имеетъ местное сужеше, 
у самаго же села отъ впадешя Кугая сильно расширяется.

*) Анализъ воды простого колодца (для мытья посуды) при казен- 
номъ винномъ складе въ г. Б у зу л у к е  далъ следуюице результаты (1902 г.): 
вода безцветна, безъ запаха, со щелочной реакщей, сероводорода (SH2), 
амм1ака (N H 3) и азотистой кислоты (N20 3) не содержитъ, заключаетъ въ 
себе (въ миллиграммахъ на 1 литръ): азотной кислоты (N30 5)—0,4, хлора 
(С1)—41,0, серной кислоты (S 0 3)— 176,3, кремневой кислоты (S i02)—5,6, 
извести (СаО)— 130,0, магнезш (MgO)— 76,6, сухого остатка—713,2, следы 
ж елеза  и алюмишя. Жесткость общая 23°,7, после кипячешя жесткость 
падаетъ до 11°,3, количество сух. остатка до 480 mgr. на литръ, извести 
до 20,6 m gr., магнезш— до 66,6 mgr. t

**) Подробности объ устройстве речныхъ долинъ, ихъ ширины, сложе- 
ш я , растительности и почвеннаго покрова смотреть главу III наст.эящаго 
сочинешя.



Отсюда ея склоны прюбретаютъ резко выраженный асиммет
ричный характеръ, правобережье становится гористымъ и круто- 
склоннымъ, а левобережье имеетъ видъ пологаго склона. Лишь 
только въ некоторыхъ мЪстахъ р ек а  более интенсивно подмы
вала левый берегъ, почему мы и видимъ въ такихъ местахъ 
более крутые склоны и даже обрывы, какъ, напримеръ, въ 
окрестностяхъ с. Елшанки, почти вплоть до с. Заплавнаго (см. вы
ше въ описанш рельефа уезда).

Но и вообще должно заметить, что аллюв1альная долина 
р. Самарки большею частью очень резко  граничить съ сырто- 
вымъ склономъ. Какъ у большинства рекъ  Самарской губерши, мы 
различаемъ въ долине р. Самарки две террасы— пойменную и 
надпойменную. Но въ противоположность речкамъ южной части 
губернш, надпойменная терраса р. Самарки, ниже г. Бузу- 
лука, не преобладаетъ по площади надъ поймою, а пожалуй, даже 
уступаетъ ей. Къ сожалешю, за отсутсгаемъ хорошей и под
робной топографической карты очень трудно судить объ этомъ 
предмете. Надпойменная терраса распространена более по 
лгьвому берегу р. Самарки, чемъ по правому, что и понятно, 
въ виду того, что правый берегъ более размывается, судя по кру
тизне его, р ек а  все более къ нему отходитъ. Оставляя въ 
стороне вопросъ о причине этого явлеш я, мы только полагаемъ, 
что этотъ фактъ уясняетъ расположеше надпойменной террасы. 
Незаливаемая надпойменная терраса занимаетъ болышя прост
ранства йиже г. Бузулука (на ней расположенъ самый городъ), 
а особенно въ нижнихъ частяхъ реки , где на ней расположено 
множество селъ. Выше г. Бузулука, она сливается иногда съ 
концомъ делкдаальнаго склона на северъ; полотно Ташкент
ской ж . д. идетъ то по этому склону, то по самой террасе, ко
торая расширяется тамъ, где впадаютъ речки съ Ю (при впа- 
денш Сорочекъ, Погромки и особенно Бузулука).

Отъ Елшанки до Гвардейцевъ, надпойменная террасса 
почти отсутствуетъ и пойма большею частью подходить очень 
близко къ склонамъ, резко спускающагося здесь въ долину 
сырта. Выше г. Бузулука пространство надпойменной террасы 
лежитъ между 80 и 120 мет. абсолютной высоты, при чемъ абсо
лютный высоты ниже 100 метровъ начинаются съ с. Сороки. 
Ниже г. Бузулука ея высоты уже менее 70 метровъ и къ границе 
съ Самарскимъ уЬздомъ падаютъ до 50 мет. С. Коржевка рас
положено на 37 мет., Утевка на 55 м. и пр.

Пойма начинаетъ прюбретать большую ширину, начиная 
съ впадешя p.p. Тока и Бузулука, откуда тянется непрерывною
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полосою до 3  границы уезда. Она нм^етъ обычный видъ, покрыта 
то лесами и кустарниками, то лугами, очень напоминая волжскую 
пойму. Ея поверхность пересечена протоками, «ериками», озер
ками, особенно ниже Бузулука.

Уровни р. Самарки таковы:
Барабановка ......................... около 115 метровъ.
Т о ц к о е ..................................... » 77 »
Б у з у л у к ъ ................................ » 55 »
С п и р и д о н о в к а ...................... » 30 »

Т. е. общее п ад ете  реки  отъ восточной до западной границы 
у^зда составляетъ около 90 метровъ. Точными цифрами мы не 
располагаемъ, но ошибка въ 5 метровъ разлагается на 250 верстъ 
и составляя всего 5,5%  на всю длину реки, отразится на ея 
паденш весьма мало. Это падеше равно 0,034 м. или около 11 со- 
тыхъ сажени на 1 версту, считая впрочемъ длину реки  безъ 
мелкихъ изгибовъ, т. е. приблизительно въ у2 действительная) 
протяжешя русла.

Въ настоящее время Самарка судоходна весною до устья 
Кинеля и только редко выше. Барки весною иногда доходятъ до 
г. Бузулука. Весеннее водополье на ней непродолжительно, но 
въ нижнихъ ея частяхъ волжская высокая вода подпираетъ ея 
течеше и поэтому здесь вода стоитъ высоко и долго. Если считать 
меженный уровень Волги у Самары 24 м. абсол. высот., а высшее 
водополье въ 13 метровъ, то наивыснпй уровень, до котораго 
можетъ оказаться на р. СамаркЬ волжское половодье,— 37 мет
ровъ. Этотъ уровень Самарка имеетъ немного .выше с. Домашки. 
По свидетельству П а л л а с а, въ Сорочинское во время 
Оренбургскаго похода былъ въ лодкахъ доставленъ пров1антъ, 
П а л л а с ъ нашелъ, что здесь река  очень мала, неглубокая и 
извилиста и едва могъ поверить въ возможность сообщеннаго 
факта даже во время наивысшаго стояшя воды; доказатель- 
ствомъ же въ пользу этого плавашя являлись якоря, хранив- 
ипеся въ Сороке, во время пребывашя тамъ П а л л а с а 
(1769 г.) ( R e i s e ,  В. 1.218 *).

Наиболее крупными притоками р. Самарки въ пределахъ 
Бузулукскаго уезда являются съ правой стороны реки  Больш. 
и Мал. У раны, Токъ и Боровка; съ левой— р. Бузулукъ и СъЬз-

*) Говоря о Сорочинской крепости П. И. Р ы ч к о в ъ  (1762) пи- 
шетъ: «Водяной ходъ по СамаркЪ р-ЬкЪ до сей крепости не неспособенъ; 
чего ради при начала ея M H o r ie  припасы изъ города Самары сюда водою 
на болынихъ лодкахъ были завезены». Топограф1я Оренбургской губерши. 
Сочинеше П. И. Р ы ч к о в а  1762 года. Издано Оренб. отд. И. Р. Геогр. 
О-ва. Оренб. 1887, стр. 324.



ж ая. Крол^Ь того, съ левой стороны впадаютъ менышя речки— 
две Сороки, Погромка, Домашка, Винная, Таволжанка, Вет- 
лянка и др., течеше которыхъ летомъ почти изсякаетъ.

Большой и Малый У  раны *) начинаются въ пределахъ 
Оренбургской губернш на Общемъ Сырте, при чемъ, при вступ- 
ленш ихъ въ Бузулуксю й уездъ ихъ уровень приблизительно 
одинаковъ—около 135 м., такъ что падеше Малаго Урана въ 
пределахъ уезда около 50 метровъ, Большого Урана—около 
35 метровъ. Оба имеютъ хорошо развитыя долины, причемъ оба 
отличаются и хорошо выраженными надпойменными террасами, 
особенно въ нижнихъ частяхъ своего течешя. Вообще по развитш  
долины Малый Уранъ представляетъ собою столь же значитель
ную речку, какъ Большой Уранъ; къ сожалешю, расходъ 
воды ни того, ни другого совсемъ не известенъ. Вода въ обоихъ 
подпруживается плотинами. По Малому Урану, ниже Бабичева, 
можно видеть типичную картину степной рек и , съ зеркальцами 
четковидно расположенныхъ въ русле овальныхъ озеръ, сое
диняющихся между собою ручейками текучей воды. У хутора ч
Подгорнаго развита хорошо пойма со старицами—озерами. 
Надпойменная терраса по левому берегу достигаетъ значитель
ной ширины у Вознесенки.

Р. Токъ также начинается въ Оренбургской губернш, отли
чается большими размерами, чемъ оба Урана и русло его вхо
дить въ пределы уезда уже на 120 метр, надъ уровнемъ моря, 
виадаетъ же въ Самарку въ б верстахъ выше г. Бузулука на вы
соте около 60—55 м. надъ уровнемъ моря, такъ что общее паде- 
Hie его въ пределахъ уезда (на протяжении 135— 140 верстъ)— 
всего 60—65 м., что указываетъ на разработанность долины.
И действительно, асиметричная (подобно Уранамъ) долина 
его уже на Оренбургской грани отличается шириною. Надпой
менная терраса особенно хорошо выражена, начиная съ B a x T i a -  

ровки и наблюдается выше. Какъ и на Уранахъ, она развита 
главнымъ образомь по лгьвому берегу и весьма часто, какъ и 
тамъ, сливается незаметнымъ переходомъ съ пологимъ делюгй- 
альнымъ склономъ сырта, на С. Ниже Грачевки постепенно до
лина делается песчанее. Пойма также везде хорошо выражена, 
а ниже Ероховки широка и очень похожа на пойму Самарки.

П а л л а с ъ отметилъ, что долина Тока была богата де
ревьями (белый тополь) у Игнашкина. Въ настоящее время 
пойма лесиста, начиная съ Гасвицкаго. Л еса  близъ с. Ключей

*) На 10 верстн. картЬ Главнаго Штаба неправильно названы «Чу- 
ранами».

31 —



занимаютъ понижешя долины, а между ними на всхолмлешяхъ 
долины пашни.

Р . Боровка начинается въ Бузулукскомъ у езд е  съ того же 
сырта, что М. Кинель и Умирка. Ея вершины— Ключъ, Боровка, 
Талла веерообразно внедряются въ высокш сыртъ и его сильно 
разсекаютъ. Ручьи текутъ уже въ самыхъ верховьяхъ (такъ, 
напримеръ, на р .К лю чъ вь-ше Александровки) и долины глубо
ко внедрены. Однако, ровная терраса начинается лишь близъ 
Ждамировки. До входа въ Бузулукскш  боръ Боровка имеетъ 
обычный видъ для степной речки: широкую асимметрическую 
долину и развитую надпойменную террасу. Въ предЬлахъ бора 
ей приходится пересекать песчаную дюнную, холмистую лесную 
местность, асимметр!я (быть можетъ съ изменен!емъ широтнаго 
направлешя на мерид1анальное)—ослабляется и исчезаетъ; въ 
предЬлахъ бора у р. Боровки различается несколько террасъ.

Падеше Боровки отъ Алексеевки до Елшанки (впадете 
въ р. Самарку) около 65 метровъ на протяжен in около 90 верстъ. 
Выше Алексеевки падеше сильно увеличивается—до 40 метровъ 
на 10 верстъ и более (1,9 саж. на 1 версту).

Большой правый притокъ Боровки—Кондузла— очень по- 
хожъ на Боровку. Долина хорошо развита отъ Бабищева. Отъ 
ДураКовки внизъ идетъ уже надпойменная терраса.

Переходя къ левымъ притокамъ Самарки, мы оставляемъ 
описаше мелкихъ речекъ до главы 1П-ей.

Р. Бузулукъ  имеетъ размеры, уступаюпце Току, но превос- 
ходяице оба Урана (150— 155 верстъ длины, считая за начало 
верховья оврага съ ручьемъ выше Н. Белгорки около 3 верстъ). 
Падеше его на этомъ протяженш около 140 метровъ, а считая 
отъ д. Биккуловой (127 м.), где уже развита широкая, ровная 
долина, на 120— 125 верстъ около 65 метровъ, т. е. около 0,24 
саж. на 1 версту.

Около Любимовки абсолютная высота русла около 112 мет
ровъ, около Федоровки всего около 90 метровъ. Отсюда до впа- 
дешя въ Самарку падеше 30—33 метра на протяженш 65—70 
верстъ, т. е. 0,20 саж. на 1 версту. Замечательна перемена 
направлешя р. Бузулукъ между Ефимовкой и Андреевкой, где 
р ек а  круто меняетъ широтное направлеше на мерид1анальное. 
Если, согласно Д . Н. С о к о л о в у ,  направлеше дислокащон- 
ныхъ линш палеозоя здесь таково же, какъ въ Оренбургской 
губернш, тогда мерщцанальное направлеше реки можетъ 
быть объяснено тектоническими процессами.
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Начиная съ верховьевъ до Андреевки долина р. Бузулукъ 
имеетъ типичную асимметрш, ниже эта асимметр1я выражена 
менее и подъемъ на склоны правобережья не круче, а местами 
даже положе, чЪмъ таковой на склоны леваго берега. Прекрасно 
развитая надпойменная терраса начинается также высоко по 
pteck, на ней стоить множество селъ и хуторовъ. Но она въ своихъ 
низкихъ мЪстахъ въ очень высошя воды заливается; случается, 
что страдаютъ при этомъ и поселешя. Т аю я половодья, однако, 
далеко не правило,— и вообще говоря, эта высокая терраса 
вышла изъ сферы разлива, и если посл1здше и принимаютъ до 
сихъ поръ некоторое учаспе въ ея формированш, то только 
въ ограниченной степени: вода стоить всего 2—3 дня, быстро сбы- 
ваетъ, оставаясь лишь въ котловинахъ, такъ что ея дейсттае 
аналогично большому ливню. Въ остальное время года она суха, 
грунтовыя воды не имеють вл 1яж'я на почвообразоваше. Однако, 
большее увлажнеше долины по сравненш со склонами сыртовъ, 
конечно, отражается на почвахъ террасы, создавая солончако- 
выя и солонцовыя пятна и темноцветные «долинные черно
земы».

Абсолютная высота надпойменной террасы р. Бузулука:
у Андреевки ........................................  98 метровъ.
у с. К р о т о в к и .........................................95 »
у с. Кандауровки...................................... 86 »
у г. Б у з у л у к а .........................................75 »

Высота надпойменной террасы въ межень подъ уровень
реки у с. Андреевки около 6— 7 метровъ, у г. Бузулука до 10 
метровъ и более, Изъ притоковъ р. Бузулука укажемъ на р. 
Грачевку,— которая имеетъ чрезвычайно типичный для речекъ 
сухой степи видъ и летомъ прерывается на плеса и пережимы, 
а также на р. Тананыкъ съ Бобровкою. Тананыкъ беретъ на
чало на Общемъ Сырте у с. Серпевки на высоте около 216 
метровъ въ виде ручейка изъ пластовъ портланда, но этотъ ру- 
чеекъ скоро изсякаетъ, а более мощный начинается ниже села. 
Р ека  не имеетъ широкой поймы и болыпихъ зеленыхъ луговъ .: 
Русло часто каньонобразно врезано въ террасу, сложенную 
песками, галечниками и глинами и вьется въ ней, блестя плесами 
и озерами. Только ниже впадешя р. Бобровки Тананыкъ имеетъ 
порядочную по размерамъ струю. На немъ, какъ на всехъ мало- 
водныхъ степныхъ речкахъ много плотинъ съ прудами, и есть 
мельницы. Маловодье такихъ речекъ, какъ Тананыкъ, имеетъ 
слеиств1емъ большую роль, какую играетъ водоснабжеше на- 
селешя въ режиме реки—̂ количестве воды и ея стока.
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Р . Бобровка начинается въ такихъ же пластахъ юры, какъ 
и Тананыкъ, но не на самомъ Общемъ Сырте, а на томъ его 
отроге, который протянулся вдоль восточной стороны р. Съез
жей; собственно говоря,—тотъ водоразделъ, откуда идетъ Боб
ровка, есть просто отмытая часть некогда сплошного плато, 
части котораго представляетъ собою и Обицй Сыртъ и возвышен
ности въ верховьяхъ р. Бобровки. Уже ниже Семеновки наб
людается постоянное теч ете  въ галечномъ русле реки, отсюда 
же идетъ и надпойменная терраса, более развитая по правому 
берегу, такъ какъ въ нижней части течешя Тананыка и Боб
ровки—круто не правобережье, а левобережье, что объясняется 
течешемъ реки  съ 3  на В: круче всегда тотъ склонъ, который 
экспонированъ на Ю. Р ека  подмываетъ поэтому более левый 
берегъ Бобровки, чемъ правый. Нигде въ уезде  такъ хорошо 
не выражены террасовидные склоны сыртовъ на Ю, какъ по р. 
Бобровке, где классически выражены уступы въ породахъ 
юры и пеетрыхъ мергелей. Въ террасе леваго берега, выше 
Ромашкина, выступаютъ хорошо окатанные галечники.

Уровни Тананыка и Бобровки таковы:
Въ 1 версте ниже Серпевки . . 165 метровъ.
У П о к р о в к и ......................................... 134 »
У К о с т и н а .............................................110 »
У Л а в р е н т ь е в к и ...............................  99 »
У Родшновки ............................... 78—80 м.

Другой левый притокъ р. Бузулука— Грачевна— начинается 
на Общемъ Сырте, начиная съ с. Грачевки (Александровки) 
прюбретаетъ широкую долину, которая дифференцирована на 
высокую незаливаемую террасу и влажную пойменную, луго
вую, достигающую до 100 саженъ и более ширины.

Р . Съгьзжая впадаетъ въ Самарку у с. СъЬзжаго и начинается 
на Общемъ Сырте вблизи верховьевъ p.p. Тананыка и Мочи, 
изъ техъ же источниковъ въ пластахъ портланда, какъ и въ 
верховьяхъ Тананыка, овраги вершинъ р. Съезжей сходятся 
въ амфитеатрообразномъ расширенш, ниже котораго падеше 
долины становится уже очень пологимъ. Сухое или съ неболь
шими плесами русло вьется въ крутостенномъ каньончикЬ, 
врезанномъ въ незаливаемую террасу, которая хорошо выра
жена какъ въ Патровке, такъ и ниже. Запруды для мельницъ 
сделаны очень низко по р е к е  и около Антоновки одна изъ та
кихъ запрудъ держитъ очень много воды: длина зеркала этого 
пруда достигаетъ Грековки и даже выше. Ниже впадешя р. 
Калманки живая струя р. Съезжей очень не широка и не глубо



ка, значительно уступая по расходу воды р. Бузулуку. Наиболее 
значительнымъ пршокомъ р. Съезжей является справа (съ 
востока) р. Калманка ,— очень бедная водою, берущая начало 
въ  юрскихъ толщахъ, въ оврагахъ близъ с. Герасимовки. Асим- 
метр1я склоновъ по р. Съезжей выражена иногда очень хорошо, 
особенно у с. Землянки. Вообще эта асимметр1я однако далеко 
не такая резкая , какъ у речекь широтнаго направлешя. Можетъ 
быть, и самое проявлеше ея зависитъ отъ уклонешя течешя 
р-Ьки отъ мерид1анальнаго направлешя (въ ССЗ направленш). 
Правобережье вообще здесь круче и местами террасовидно, 
хотя особенно, въ верхней части реки , подъемы на склоны 
леваго берега далеко не всегда могутъ назваться пологими 
(у Патровки, у Землянокъ).

Уровень р. Съезжей близъ пруда въ вершине 135 метр.
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» » у Гавриловки......................... 112 »
» » у П а т р о в к и .......................  92 »
» » у З е м л я н о к ъ ......................  82 »
» » у А н т о н о в к и ......................  73 »
» » у Г а л ь к о в к и ..................... 69-67 >>
» » у Е ф р е м о в к и ...................... 54 »

О р. Мочгь, въ виду того, что о ней говорилось нами въ «#«- 
колаевскомъ угьздт  и въ «Самарскомъ угьздт  мы ограничимся 
самыми краткими чертами. Беря начало на Общемъ Сырте въ 
оврагахъ въ портландскомъ ярусе  юры, она скоро прюбретаетъ 
широкую долину (у Калашиновки) съ ярко выраженной асим- 
метр!ей, съ надпойменной террасой и слабо развитой поймой, 
которая развита на этой р е к е  въ пределахъ Самарскаго уезда, 
благодаря подпору водами волжскаго размыва. Т е ч ете  ея тихое, 
воды очень мало (въ межень въ местахъ, где она не подпружена, 
русло р. Мочи не шире 2—3 саж. при незначительной глубине
въ 2 четверти, и то ниже Богдановки).

Уровень р. Мочи у хутора Бибикова . . 144 метровъ.
» » у Ильчевки ....................... 106 »
» » у Михайловки . . .  88 »
» » у хутора Кузьмина . . 86 >>

Р . Кут улукь  течетъ въ СЗ части Бузулукскаго уезда. Она 
начинается съ того лесистаго и высокаго сырта, который служить 
водораздЬломъ между Кинелемъ и Самаркою и представляетъ 
собою довольно высокое и разучен н ое  плато, сложенное пластами 
яруса пестрыхъ мергелей. Ключи у Зимнихъ и Державина 
даютъ начало живой струи Кутулука. Кутулукъ не принадле
ж и м  къ числу многоводныхъ рЬкъ Бузулукскаго ybзда, такъ
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что подобно p.p . Сорокамъ, П а л л а с ъ  называетъ его ручьемъ 
(Bach), однако, въ Неплюевке ширина живой струи достигаетъ 
5 саженъ, а у Лопатина до 8 саженъ.

Уровень р. Токъ въ Екатериновке. . . 115 метровъ.
» ». въ Страховке . . . .  45 »

Надпойменная терраса уже сформирована въ Языкове и 
имеетъ наиболее значительные размеры по левую  сторону 
Кутулука, переходя въ полопй склонъ сырта, тогда какъ право
бережье образуетъ обычныя кручи. У Неплюевки ея ширина 
до 300 саж. Клочки поймы также встречаются довольно высоко, 
у Петровки ея ширина уже более 100 саженъ. Особенно же пойма 
(съ озерами— старицами) развита, начиная съ Коптяжевки. Она 
резко граничить съ надпойменной черноземной террасой. Выше 
Арзамасова ширина поймы до 1 версты. Местами долина Куту
лука сильно расширяется, выше Коптяжева она уже около 1,5 
версты, однако суживается около Обухова, снова достигаетъ 
2 верстъ у. Малышева, а близъ Кротовки она сливается съ ши
рокою долиною Кинеля.

Какъ видно изъ предыдущихъ описанШ, реки  Бузулукскаго 
уезда отличаются особенностями всехъ степныхъ рекъ  Самар
ской губерши. Большинство изъ нихъ, обладая ничтожною 
живою струею, въ то же время имеютъ широюя долины съ ясно 
выраженными двумя терррасами— надпойменной и пойменной. 
Первая иногда сливается постепеннымъ переходомъ со второй, 
а иногда резко отъ нея дифференцирована и заливается лишь 
местами и лишь въ обильные водою годы. Как1я причины выз
вали образованге высокой террасы, судить очень трудно, потому 
что хотя и можно говорить о климатическихъ колебашяхъ въ 
послеледниковое время, но вопросъ этотъ далеко еще не выяс- 
ненъ удовлетворительно. Еще менее мы знаемъ о колебашяхъ 
поверхности,— изменешя высоты базиса эрозш поволожья въ 
эту эпоху.

Краття замечашя о ландшафтахъ уезда.

Данныя морфологш и климата страны въ значительной 
степени предопределяютъ почвенныя и ботаничесюя услов1я. 
То, что мы называемъ линдшафтомъ, является сложнымъ резуль
татом ^ исторш и современнаго сочеташя рельефа, почвъ и 
растительности.



Рис. 6. Г О Р Ь К О С О Л Е Н Ы Й  К Л Ю Ч Ъ  изъ пластовъ нижневелжскаго 

яруса на южномъ склонЪ Общаго Сырта,

Рис. 7. В И Д Ъ  НА Д О Л И Н У  Р. С А М А Р К И  (съ С на Ю ; у с. Богатаго.
Urtl/rX’



Рис. 8. Р Ъ К А  С А М А Р К А  У К Р А С Н О С А М А Р С К А Г О .

Рис. 9. Р Ъ К А  Б У З У Л У К Ъ  У А Н Д Р Е Е В К И .
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Климатичесюя услов1я, какъ мы видели выше, позволяютъ 
разделить уездъ на южную и северную части по р. Самарке. 
Однако, въ этой части весьма резко выделяется страна на СВ 
уезда къ В отъ мери д1ана р . Т аллы . Начиная отъ р . Таллы къ 3  до 
мерщцана с. Борскаго, къ С отъ р. Самарки мы видимъ высокую, 
разсеченную лгъсостепную область, въ центре которой леса 
встречаются и на водоразделахъ. По м ер е  движешя на В— 
лесовъ все меньше и меньше, они селятся на крутыхъ склонахъ, 
а водоразделы лишаются ихъ. Къ 3  отъ мерщцана Борскаго 
между Самаркой и Кутулукомъ почти исчезаютъ и на полого 
падающей на западъ слабо волнистой равнине наблюдается 
безлесная черноземная степь. Ландшафтъ въ области лгъсостепи 
отличается живописностью и приветливостью. Это довольно 
сильно расчлененная высокая страна съ глубокими долинами, 
съ волнистыми неширокими водоразделами, где леса  распре
деляются главнымъ образомъ на вершинахъ и на крутыхъ скло
нахъ. Между лесами степньгя поляны въ настоящее время рас
пахиваются. Но главное развит!е степь имеетъ на ровныхъ по- 
логихъ склонахъ (на С) и въ овражкахъ на кручахъ южныхъ.

Въ каждомъ долке здесь видны лески, мокрые луга, моче- 
жины, ручьи, склоны долинъ задернованы и только обращенный 
на югъ кручи обнажаютъ красноцветныя породы. Таковъ пей- 
зажъ въ верховьяхъ Таллы, Кутулука и прочихъ рекъ . Большая 
водоносность страны и меньшая сухость ветра создаютъ благо- 
щмятствуюнця растительности услов1я, и явлеш я физическаго 
выветривашя, а также размыва и сноса сильно замаскированы.

Не то замечается въ восточныхъ и южныхъ частяхъ уезда. 
Еще отъ наблюдательности П а л л а с а  не ускользнули эти 
черты внешняго облика страны къ Ю отъ Самарки: «Man entfernt 
sich von Samara siidostwarts gerade iiber eine trockene aufstei- 
gende ebene und meist sandhafte an K r a u t e r n  magre Steppe 
( Re i s e ,  В d. I l l ,  S, 512). «Hinter Sorotschinskaja folgt lauter 
di'irre Steppe ( R e i s e .  I, 219).

Присутств1е полыней и солянокъ въ растительности, бед
ность водою страны также отмечены были П а л л а с о м ъ .  
Колки леса расположены лишь въ высокихъ местахъ страны 
большей частью въ овражкахъ. Господствующей становится ко- 
выльно-типчаковая степь, переходящая въ злаково-разнотравную 
(Stipetum latifolium В ы с о ц к а г о) въ местахъ лучше увлаж- 
няемыхъ (слегка вогнутыхъ), или въ полынно-типчаковую и даже 
полынно-солянковую на солонцеватыхъ пятнахъ и солонцахъ. 
Весьма нередки по склонамъ хорошо выраженные комплексы чер<-
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«оземныхъ и солонцеватыхъ пространств!., резко проявляюпнеся 
на растительности. Однако дикой растительности мало осталось 
и зд^сь, благодаря распаш ке. Мы коснемся въ дальнейшемъ 
(въ III и IV главе) характерныхъ свойствъ растительности и 
почвъ лесостепи и сухой степи, здесь же укажемъ, что еще 
темъ же П а л л а с о м ъ  отмечено обшпе солонцовъ въ юго- 
восточной части уезда, которые очень определенно характери- 
зуютъ пейзажъ.

Лесные колки въ степи пр!урочиваются къ более влажнымъ 
и выщелоченнымъ частямъ территорш. Результатомъ сравни
тельной сухости климата являются таю я формы ландшафта, 
которыхъ мы не видимъ почти вовсе въ пределахъ лесостепи. 
Длинные cyxie долы глубоко врезаются въ сырты, русло ихъ 
вьется среди крутыхъ голыхъ обрывовъ кореннныхъ береговъ 
или высокой древней террасы. Какъ на примеръ, укажемъ на 
Сухую Таволжанку, Грачевку и мнопе долы въ юго-западной 
части уезда. Овраги, крутостенные и роступпе начинаютъ раз
резать  сырты, добираясь до водораздела. Речныя русла часто 
не имеютъ летомъ постояннаго течешя и въ нихъ вода стоитъ 
плесами, которые соединены одно съ другимъ ручейками теку
чей воды, или не соединены вовсе. Р еки  не развиваютъ поэтому 
широкихъ и мокрыхъ пойменныхъ террасъ.

Деятельность человека, какъ и въ другихъ степныхъ мест- 
ностяхъ Россш, проявляясь въ распаш ке склоновъ и искорененш 
кустарниковъ и вообще целиннаго растительнаго покрова, 
влечетъ за собою энергичный ростъ овраговъ, катастрофичность 
весеннихъ половодш *) и паводковъ отъ дождей. Эта форма 
более энергичной эрозш страны подъ вл1яшемъ человека, можетъ 
быть, замаскировываетъ проявлеше климатическихъ условш, 
другими словами, современное, более энергичное по сравненш 
съ предшествовавшей эпохой размываШе въ значительной м е р е  
можетъ быть приписано современнному воздЬйствш человека, 
а не изм ененш  или не только одному измененш  климата въ 
сторону большой влажности.

Климатичесюя услов1я изменяются не только по площади 
страны, но и въ вертикальномъ направлении съ высотою. Высот- 
ныя различ!я играютъ некоторую роль въ почвенномъ и расти- 
тельномъ покрове Бузулукскаго уезда, а следовательно, и въ

*) Въ среднемъ, однако, по мнЪшю А. Н. К а р а м з и н а ,  поло
водья теперь не достигаюгь той величины, что прежде, благодаря выруб- 
кЪ кустовъ и расширешю русла по этой причин-fe (1. с. 16 стр.).

■ Тотъ же авторъ приписываеть распашк^ изсякан1е многихъ источни- 
ковъ края.
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его ландшафте. Мы можемъ здесь видеть слабое проявлеш'е 
вертикальной зональности, которое выражается, напримеръ, въ 
распределен^  лесовъ в ъ  ЮВ части уезда. Л еса  «Бузулукскаго» 
сырта *) пр1урочены къ наиболее высокимъ частямъ территорш, 
вернее, къ верховьямъ долинъ и овраговъ, совсЬмъ отсутствуя 
въ низкихъ долинахъ и на пологихъ склонахъ. Однако, наиболее 
л-Ьсистыя части Бузулукскаго уезда не суть наиболее возвы
шенный, а наибол-fee высоко расположенный местности на северо- 
востоке уезда, хотя и не безлесны, однако не могутъ быть наз
ваны лесостепью. Здесь леса , впрочемъ, также появляются въ 
высокихъ частяхъ страны, какъ напримеръ, колки въ верховьяхъ 
р. Кресталъ, Кувай и д р у п я . Повидимому, во всей вообще во
сточной части Бузулукскаго уезда большинство колковъ распо
ложено выше 200 метровъ надъ уровнемъ моря, спускаясь ниже, 
лишь главнымъ образомъ по оврагамъ, где грунтъ можетъ быть 
более выщелоченъ **). Лесистый северъ уезда (междуречье 
Самарка-Кинель) очень высокъ и большая часть лесовъ и здесь 
выше 200 метровъ абсолютной высоты. Лишь Бузулуксю й боръ 
расположенъ между 200 и 70 метрами надъ уровнемъ моря, но 
его существоваше объясняется наличностью подходящаго грун
та—дюнныхъ песковъ, представляющихъ, какъ вообще пески, 
грунты более выщелоченные, чемъ это мы наблюдаемъ въ суг- 
линкахъ и глинахъ ***). То же, что сказано о Бузулукскомъ, 
можно сказать и о Красносамарскомъ смешанномъ боре.

л е с а  по Самарке являются—типичными пойменными лесами.
Вопросъ о захвате лесомъ степи для Бузулукскаго уезда 

никемъ не былъ разсматриваемъ. Только въ работе А. Н. 
К а р а м з и н а  (1. с. Стр. 24) мы находимъ подтверждеше 
наблюденш академика К о р ж и н с к а г о  о надвиганш леса 
на степь въ нашей области.

*) Назваше Д . Н. С^о к  о л  о в а.
**) «Связь.... колковъ съ наличностью нагорной сыртовой верховодки 

довольно заметна. Она указывается не только наличностью родниковъ 
(хотя бы и пересохшихъ), но также и смежностью колковыхъ лЪсныхъ за
рослей съ нагорными солонцами....» Г. Н. В ы с о ц к П Ч .  О лгъсорастит. 
услов. Сам. уд. окр. Ч . I, стр. 58 и 59.

***) «Песокъ какъ бы переносить почвообразование въ бол’Ье влажный 
климатъ»,—говорить Г. Н. В ы с о ц к i й.
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ГЛАВА II.

Геологическое строеше Бузулукскаго уЪзда.

Введеше.

Литературный данный по геологш Бузулукскаго уЬзда 
гораздо значительнее, чемъ для южныхъ уЬздовъ губернш и 
даютъ уже довольно ясное представлеше о стратиграфш и рас
пространена развитыхъ на территорш уЬзда отложенш..

С ведеш я о горныхъ породахъ Бузулукскаго уезда мы на- 
ходимъ уже у П а л л а с а ( Н е 1 з е  durch verschiedene Provinzen 
des Russischen Reichs, Bd. I, III,  1771, 1776), который упоми- 
наегь о строенш правобережья Самарки и близъ Новосерпевки 
перечисляетъ: красный каменный мергель, белый и зелено
ватый известковистый мергель (опока) и медныя руды, и выска- 
зываетъ мысль, что солончаки долины Самары произошли черезъ 
накоплеше здесь солей отъ растворешя ихъ въ горныхъ поро
дахъ, и др. Кроме того, мелъ въ истокахъ р. Бузулукъ (Н. 
Белгорка) впервые указанъ П а л  л а с о м  ъ. Однако, геологи- 
чесюя сведеш я, даваемыя П а л л а с о м ъ ,  коротки и отрывочны.

А . Н е ш е л ь  уже въ 40-хъ годахъ 19-го столет]'я ука- 
зываетъ не только на развитая въ Бузулукскомъ у езд е  юрсюя 
отложен1я, *) но опре*еляетъ его морфолопю. «Это горная 
страна, въ которой отдельный высоты восходятъ до 300 футъ, 
однако происшедипя не отъ поднят1я, но оттого, что почти 
горизонтально лежаипе здесь пласты юры были удалены дену- 
дащей».

Н е ш е л е м ъ  приводятся разрезы  у Даниловки, где повиди- 
мому имъ описываются обнажешя портланда, у Герасимовки, 
где имъ найдена на р азр е зе  песковъ и песчаниковъ (келловея?)— 
Gryphea d ila ta ta ,  у Самоеаловки и у Серггьевки («ап der Quelle 
des Tanalyk»)— съ описан1емъ разреза  холмовъ, состоящихъ

*) Geognostische Bemerkungen iiber den Steppengegend zwischen 
Sam ara, Ural und Manytsch gesammelt auf einer Reise im Jahre 1843 von 
A. N o e s c h e l ,  bearbeitet und m it Anmerkungen und Zusatzen von О. H e 1- 
m e r s e n ,— 1846. Должно указать еще В а н г е  н г е й м  а ф о н  ъ- К в а л е н а ,  
писавшего о геолопи Заволжья, въ числЪ раннихъ его изсл’Ьдователей.
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изъ юрскихъ мергелей, глинъ, песковъ и известняковъ, содер- 
жащихъ гипсъ. Ископаемый найденныя имъ «везде въ этихъ 
местахъ» были: членики Pentacrinus scalaris Goldf, иглы Cidaris, 
Belemnites absolutus Fischer, Ammonites virgatus Buch, Am
monites biplex Sow., Ammonites Jason Zieten., Serpula socialis 
Goldf., Serpula flaccida Goldf., Lima proboscidea, Avicula Fische- 
riana d ’Orbigny, Exogyra reniformis (Gryphea reniformis), Exogyra 
spiralis Goldf., Gryphea d ila ta ta ,  Terebratula Strogonofi d ’Orb., 
Terebratula personata Buch, отпечатки и ядра Lysianassa scripta 
Bronn., ядра Isocardium, Turbo Puschianus d ’Orb., Pterocera. 
Г е л ь м е р с е н ъ  полагалъ, что эти ископаемыя относятся 
къ среднему отделу юрскаго перюда (ibid).

Въ цитированной работе Н е ш е л я любопытно указаш е 
въ р азр е зе  у с. Гришкина  кристаллической породы («Dammerde 
m it Griinsteingerolle»). Ниже лежание пласты этого разреза, 
повидимому, относятся къ портланду (твердые известковые 
мергели, светлые глинистые пески съ твердыми серыми извест
няковыми банками и пр).

Въ другомъ сочиненш Н е ш е л я *) находимъ описаше 
юры Бузулукскаго уезда. Это описан!е заключаетъ въ себе не 
только разрезъ  отложенш, но и обширную физико-географи
ческую характеристику техъ  местностей, где юрсшя отложешя 
распространены. Въ виду ихъ интереса мы приведемъ ихъ частью 
дословно, а частью въ сокращенномъ виде.

«ZiГ den grosseren Inselresten gehort die Juraablagerung des 
Busulukschen Kreises in der Ecke zwischen dem Flusschen Busuluk 
und dem Flusse Samara. Hier lasst sich diese Ablagerung, wenn 
auch oft unterbrochen, von 14— 15 Werst S von den Ufern der 
Samara an,bis zu der 60—70 Werst entfernten Grenze dieses Kreises, 
von N nach S hin,  mi t  einer Breite oft 20—30 Werst verfolgen. 
Die Zerstorung, welche diese Secundarbildung wegen ihrer oft 
weichen leicht zerbrokelnden, tief zerspringenden und schell 
versumpfenden Mineralsubstanz im Allgemeinen durch die Einwir- 
kung von Wasser, Luft ,  Kalte und Hitze erlitten hat und noch 
erleidet, ist in der That so sehr auffallend, dass die Gegenden, wo 
diese Formation abgelagert, ist ein ganz eigentiimliches, sehr 
characteristishes Aussehen gewinnen. Kessel und trichtfOrmig 
ausgewaschene Taler m it wild zerrissenen und m it Erdfallen

*) Oeogn. Beitrage zur Kenntniss des Permischen Systems und der 
Juraablagerungen im Orenburgischen und Busuiukschenkreis des Orenb. 
Qou vernements und im Nikolajewschen Kreise des Saratowschen Gouverne- 
ments. Von A. N o e s c h e l .  Verh. der Rus. Kais. Mineralog. Gesellsch. zu 
S. Petersb— 1852 u. 53.
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uberschutteten Abhangen, tief eingeschittene Schluchten m it 
terrassenformig schmal und tief eingifurchten und aufgewiihlten 
in Friihling rauschende WasserstQrze hervorbringenden Was- 
serlaufern, zerschneiden die Oberflache des Landes bald in schmalen 
Landzugen, die wie die diirren Arme eines Skeletts nach alien 
Seiten in die Masse beraubten Niederungen hineinragen, bald in 
bergahnlichen Gruppen mit konischer Gestalt, deren wie mit 
einer Wasserwage horizontal abgeschnittene Gipfel ihren einstma- 
ligen Flachenzusammenhang noch deutlich beurkunden, bald 
in abgerundeten, grosseren oder kleineren Wellen mit gestaltvoll 
eingezackten Randern, aus denen die festen Steinbanke oft im 
malerischen, scharfen Klippen hervorragen. Aus dem Grunde der 
Niederungen betrachtet, erscheinen daher diese Gegenden oft als 
kleine Gebirgelander, welche Tauschung noch durch die jeden 
Schutzes gegen die oft sttirmischen Steppenwinde beraubten ve- 
getationsarmen, schattenloserr menscheleeren oden Gipfel, deren 
einzige Zierde oft nur ein einsamer ungepflegter Grabhugel eines 
alten muhamedanischen Nomadenhelden m itten unter den spre- 
chenden Denkmalern einer untergegangenen Schopfung ist, um 
ein Bedeutenaes erhoht wird».

Если приведенное изображен)'e ландшафта «юрскаго плато» 
и страдаетъ некоторыми преувеличешями, однако оно очень 
резко  выражаетъ особенности страны, где древшя коренныя 
породы не замаскированы новейшими отложешями. Д алее 
Н е ш е л ь указываетъ на сухость овраговъ въ области р а з в т т я  
юры и на исчезаше родниковъ (последнее со словъ местныхъ 
поселенцевъ), а также на соленосность и горькш вкусъ грун- 
товыхъ водъ.

Въ Данилоекгь Н е ш е л ь  при буренш въ 20 фут. въ вязкой 
синей, содержащей много сернистаго ж елеза, глине нашелъ 
воду, которая выделяла горючш газъ съ запахомъ тухлыхъ 
яицъ. TaKin воды, по сообщенш Н е ш е л я, окрашиваютъ 
волосы въ черный цветъ: Alle diese mehre mineralische Wasser 
entspringen gewohnlich aus den gelblichen gyps—und salzhalti- 
gen Mergeln in der Nahe grauer und blauer thoniger Schichten. 
Reinere Wasser aber brechen meistens unter den festen Steinbanken 
und aus einzelnen lockeren Sandschichten hervor. Zu den interes- 
santen Quellen gehoren die Quellen bei Tarpanowka, Danilow- 
ka, zwischen Gawrilowka und Iwanowka».

Воды въ пластахъ пермской системы и на границе съ юрою— 
Н е ш е л ь  считаетъ хорошими.



Въ петрографическомъ отношенш Н е ш е л ь различалъ 
юру по сторонамъ Общаго Сырта; юрсюе слои по восточную и 
южную сторону его («аз1атскую») онъ называетъ кремнистой 
группой, отложешя же западнаго и с е в е р н а я  склона Общаго 
Сырта онъ разд^ляетъ на песчаную, мергелистую и глинистую 
группы. Песчаная группа, по Нешелю, располагается отъ 
Александровки черезъ Усманку, Герасимовку и АлексЬевку 
до Патровки, и ея общш разрезъ , даваемый Нешелемъ, неви
димому, относится къ келловею. Р азрезъ  песчаной серш таковъ:
1) Серовато-красная, покрытая дерномъ почва обыкновенно 
была переполнена обломками белемнитовъ и другихъ юрскихъ 
окаменелостей и содержала большею частью угловатые обломки 
зеленоватаго твердаго, мелкозернистая песчаника, ж е л е зи с т ая  
глин и стая  камня (Thonstein) и тонко и грубо зернистаго желе-, 
зистаго песчаника *). 2) Подъ этимъ слоемъ, который обладаетъ 
мощностью всего несколькихъ футъ, находится желтоватый или 
красноватый и даже зеленоватый рыхлый кварцевый песокъ, 
частью мелко, частью грубо—зернистый. Онъ переходитъ на 
глубине въ глинистый песокъ, а местами также въ грязный 
красноватый известковисто-песчаный суглинокъ, содержаний 
следы гипса. 3) Красновато-серый песчаный суглинокъ, перепол
ненный твердымъ кварцевымъ песчаникомъ красноватаго и 
с е р а я  цвета, иногда снабженный частичками слюды. Въ дру
гихъ местахъ находятся вместо кусковъ песчаника—тонюя 
пластинки глинистая  камня ж е л т а я  и красноватаго цвета. 4) 
Въ самомъ низу лежатъ твердые слои песчаника то грубо, то 
тонко зернистой структуры, мощностью до 1 аршина. Ихъ цветъ 
обычно белый, желтоватый, пестрый, темнобурый или фшлето- 
вый. Этотъ слой особенно сильно развить въ Александровке, 
Герасимовке и Алексеевке. Въ последней деревне на глубине 
долины находится также еще белая мелоподобная мергельная 
масса **). «Мергелистая группа» отличается отъ более красно
вато окрашенной песчаной группы уже по ея светло-желтому 
или сероватому цвету, а еще более по ея пластическимъ свой- 
ствамъ во влажномъ состоянш, въ способности растрескиваться 
и распадаться, особенно же по большому содержашю раство- 
римыхъ въ воде окисловъ ж елеза  и сернокислыхъ солей, по 
богатому содержашю гипса, который часто пронизываетъ прослои 
мергеля жилами въ вершокъ толщиною; обломочками также со

*) Обычныя «келловейсмя» почвы террассовиднЫхъ склоновъ.
**) Не совгёмъ понятно, про какой разр-Ьзъ говорить зд1;сь <Н е- 

ш е л ь.
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держится и серный колчеданъ. Эта группа развита особенно 
у деревень Даниловки, Спиридоновки, *) Петровки **), Гаври- 
ловки, Шебаловки, Покровки. Въ этихъ местахъ эти отло- 
ж еш я образуютъ множество своеобразныхъ вершинъ въ виде 
горизонтально притупленныхъ конусовъ, некоторые изъ кото- 
рыхъ, какъ напримеръ, у Спиридоновки, возвышаются на 200 
футовъ надъ дномъ котлообразной и воронкообразной долины. 
Р азрезъ  мергелистой группы таковъ: 1) Светлосерая, часто 
также черная, задернованная, легко распыляющаяся почва, 
полная обломками юрскихъ ископаемыхъ и иногда угловатыми 
кусками (величиною съ голову), зеленоватаго, красноватаго и 
буроватаго железистаго песчаника и твердаго песчанаго желе- 
зистаго, глинистаго камня ***), котораго поверхность часто снаб
жена круглыми дырами и углублешями, а также попадается 
желтовато-красный и темносерый известнякъ, гипсъ и серый 
колчеданъ. 2) Светлый, белый, мелоподобный мергель, богатый 
окаменелостями, содержаний кварцевый и гипсовый песокъ; 
прорезанъ включежями твердаго мергеля (до 1 аршина) и прос
лойками твердаго сераго плитнаго мергеля безъ окаменелостей. 
Окаменелости этого слоя представляютъ собою сильно сдавлен
ный ядра безъ всякихъ следовъ раковинъ. Прослои твердаго 
мергеля пронизаны въ разныхъ направлешяхъ гипсовыми ж и
лами въ 2— 4 д. толщиною. 3) Мягкш, белый, мелоподобный 
слой съ железистыми полосами, полный более хорошо сохранив
шимися ископаемыми и особенно богатъ большими белемнитами, 
Serpula и Terebratula и иглами ежей; настоящая раковистая 
банка. Белемниты были большею частью разбиты, но отдельные 
куски лежали въ ихъ естественномъ п олож ети  одинъ подъ дру- 
гимъ. Гипсъ былъ часто разбитъ на маленьюе куски. 4) Твердый, 
плитчатый, серый мергелистый слой, полный отпечатковъ ра
ковинъ (двустворчатокъ). Мягюй, серый, мало содержаний 
гипса, богатый ископаемыми песчаный мергель съ включешями 
твердаго сераго мергеля съ очень большими аммонитами и дру
гими юрскими окаменелостями. Внизу этотъ слой делается 
битуминознымъ и содержитъ иногда жилки желтоватаго биту- 
минознаго известковаго шпата. Изъ этого слоя вытекаютъ иногда 
чистые источники. 5) Вязкая, светлосерая глина съ белыми и 
голубыми жилками. Она часто содержать гипсъ и серый колче
данъ. Подъ этимъ слоемъ Не ш е л  ь досталъ при буреши въ

*) Гришкина.
**) Патровка.

***) «Очевидно, фосфоритъ вверху портланда, источенный фоладами».
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Даниловке воду съ сЬроводороднымъ газомъ. Здесь собраны 
были следуюппя окаменелости: иглы Cidaris, Belemnites absolu- 
tus Fischer, Ammonites virgatus Buch., Amm. biplex Sow., Amra. 
Jason Ziet., Serpula socialis Goldf., Serpula flaccida Goldf., 
Lima proboscidea, Avicula Fisch., Exogyra reniformis, E. spiralis. 
Goldf., Terebratula Strogonofi d 'O rb., Isocardium, Turbo Puschia- 
nus d 'Orb., Pterocea.

«Странно»—пишетъ Н е ш е л  ь ,—«было не встретить здесь 
Gryphea dilatata». Какъ показываетъ разрезъ ,—мергелистая 
группа  Н е ш е л я соответствует^ главнымъ образомъ, порт- 
ланду  или нижнему волжскому ярусу и Grypliea d ila ta ta ,  по
этому, конечно, здесь не могла быть найдена. Отъ Н е ш е л я 
не ускользнули элементы щебенки въ почве, и онъ нашелъ 
здесь фосфориты, источенные фоладами.

Наконецъ, «глинистая группа» Н е ш е л я  отличается отъ 
мергелистой малымъ содержатемъ гипса, отсутсЫемъ мощныхъ 
твердыхъ каменистыхъ прослоевъ и редкостью ископаемыхъ, 
напротивъ, она богата солевыми составными частями, сернымъ 
колчеданомъ, содержашемъ ж елеза  и битуминозными прослоями 
и содержитъ минерализированную воду. Всего яснее она развита 
въ Тарпановке, въ несколькихъ холмахъ у Спиридоновки. «Они 
редко образуютъ высоюя вершины, но болыше округленные хол
мы, которые часто покрыты толстымъслоемъ своеобразной пылева
той черной земли (черноземъ) полной обломками юрскихъ иско
паемыхъ». Въ ея составе кроме глинъ и мергелей Н е ш е л ь 
описываетъ битуминозныя глины («so bituminose..., dasss sie 
brennen konnten»). Въ Тарпановке въ слояхъ этой группы вода 
была горькосоленая и съ привкусомъ ж елеза . Приведемъ раз
р езъ  Н е ш е л я въ Тарпановкгъ. «Въ-котлообразномъ пониже
ны на 1 фут. выше источника минеральной воды:

1) Желтоватый сухой, содержащш гипсъ, соленый мергель— 
8  фут.; 2 ) серый, мергелистый суглинокъ съ частичками гипса 
4 фут.; 3) желтая вязкая глина 2% фут.;4) темносерый, илистый, 
проникнутый битумомъ суглинокъ 5 % фут. (водоносный слой);
5) буросерая, вязкая глина—3 фут.; 6 ) серая, вязкая глина— 
6 * 4  ф.; 7) серый суглинокъ съ грубымъ гипсовымъ пескомъ 8  фут,

Тамъ же. 7 фут. ниже источника: 1) почва 1,5 ф ут.;2) черный, 
проникнутый битумомъ суглинокъ—5 фут.; 3) пестрый серовато 
желтый мергелистый суглинокъ 10,5 фут.; 4) серая  вязкая глина 
1%ф.; 5) зеленовато-серый, гипсоносный мергелистый суглинокъ— 
3 фу.; 6 ) серая вязкая глина 8,5 ф.; 7) буросерый, содержащш 
гипсъ мергелистый суглинокъ 0,5 ф.; 8 ) кофейно бурый, очень

\
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легкШ сланцеватый, богатый бутумомъ горючш мергель— 
8  фут.

По анализу Р о б и н з о н а  (въ Петербурге) эта порода, 
кром-Ь механически подмешанныхъ кусковъ кремнекислаго 
ж елеза , содержала: 1 ) окись ж елеза , 2 ) глиноземъ, 3) кремне- 
земъ, 4) гипсъ, 5) углекислую известь, б) углекислую магнезш,
7) сернокислый аммонш и 8 ) битуминозное и амм!ачное масло 
въ довольно большомъ количестве. По разрезу  судя, глинистая 
группа Н е ш е л я  соответствуетъ нижней толще портланда 
(нижняго волжскаго яруса).

Такимъ образомъ, Н е ш е л ь, отметивъ характерныя 
черты юрскихь отложенш, разделилъ ихъ петрографически, 
общей же стратиграфш не далъ.

Въ «Геологическомъ описаши Европейской Pocciu и хребта 
Уральского», Р. И. М у р ч и с о н а ,  Э. В ер  н е й  л я и гр.  А. 
К е й з е р л и н г а  *) мы находимъ лишь обнця сведеш я. «На 
параллели Оренбурга», писалъ М у р ч и с о н ъ ,  «вся страна меж
ду этимъ городомъ и Самарою на Волге покрыта системою крас- 
ныхъ грубыхъ песчаниковъ, рухляковъ, конгломератовъ, съ едва 
заметными следами известняка. Наиболее возвышенная часть 
страны, отделяющая реки, текунця въ Волгу отъ ложбины, 
орошаемой рекою Ураломъ, известна подъ назвашемъ Общаго 
Сырта; онъ не представляетъ, какъ полагали некоторые писатели, 
гряду кристаллическихъ породъ, но приземистый, едва замет
ный водоразделъ, который перерезывается дорогою изъ Орен
бурга въ Самару; въ этомъ месте состоитъ онъ изъ краснаго 
песчаника, частью твердаго, плотнаго и слегка слюдистаго, съ 
подчиненными слоями, имеющими сростковидное строеше, при
ближающееся къ конгломератновому». (L. с., т. I., 599 стр.). Объ 
юрскихъ отложешяхъ у М у р ч и с о н а  приводятся сведеш я, 
относянцяся къ Оренбургской губерши (т. I., 872, 873), но на 
основанш работъ Н е ш е л я  имъ указывается и для Бузулук
скаго уезда (945) мелъ «близъ источниковъ р. Бузулука», со 
словъ П а л л а с а.

После Н е ш е л я  до Г о ф м а н а  и С и н ц о в а  мы 
не знаемъ среди изследователей Заволжья никого, кто бы внесъ 
существенныя черты въ геологичесюя данный о Бузулукскомъ 
у езд е .  Въ 1870 г. И. Ф. С и н ц о въ по поручешю Общества 
Естествоиспытателей при Казанскомъ Университете посетилъ 
Оренбургскую губершю и Бузулукскш  уездъ Самарской 
губернш. Въ 1871 г. напечатана была имъ работа «Мезозойтя

*) Перев. О з е р с к а г о ,  1849 г. СПБ.
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образоватя Общаго Сырта и нгькоторыхъ прилежащихъ пунк- 
товь» въ «Трудах5 » названнаго общества (т. I, стр. 3). Въ этой 
работе Бузулукскому уезду всего отводится две странички, 
где описываются: 1) серовато-белые мергели у Серпевки, Пок
ровки и Ромашкина и 2) тонкослоистая битуминозныя глины 
или мергели у Серпевки и въ другихъ местахъ...

Въ первыхъ онъ нашелъ «характеръ фауны средняго москов- 
скаго этажа»: Ammonites virgatus, Betemnites absolutus, Exogyra 
spiralis, Ostrea deltoidea, Lima pectiniformis, Aucella mosquensis, 
Pecten demissus, Hinnites velata, Avicula semiradiata, Av. inaequi- 
valvis, Cuccullea Fischeri, Panopaeasp . Rhynchonelia oxyoptycha, 
Terebratula Strogonofi, Pentacrinus astralis, Serpula socialis. 
Въ битуминозныхъ глинахъ встречено большое количество 
сплюснутыхъ аммонитовъ Ammonites virgatus. Белые мергели 
С и н ц о в ъ  помещаетъ надъ битуминозными глинами.

Близъ деревни Тарпановки, въ довольно длинномъ и ветвя
щемся овраге, снова встречаются твердые, местами железистые 
песчаники съ болынимъ количествомъ органическихъ остатковъ». 
Среди нихъ И. Ф. С и н ц о в ы м ъ  найдены Ammonites Callo- 
viensis, Belemnites Panderianus, Gryphea d ila ta ta ,  Gr. cymbula, 
Pleurotomaria Buchiana, Cuccullea Fischeri, Protocardia con- 
cinna var. minor, Panopaea jurassi, Rhynchonelia personata, 
var. minor. Эти слои С и н ц о в ъ  параллелизуетъ съ песчани
ками Чернозатонскаго пикета Оренбургской губернш.

Въ вышедшей позднее (1888 г.) работе И. Ф. С и н ц о в ъ  
«Объ Оренбургско-Самарской Ю рт ,  даетъ несколько иные списки 
для Самарской юры, а именно для светло-серыхъ мергелей и  
мергелистыхъ песчаниковъ: Perisphinctes biplex-truncatus Trsch., 
Perisph. virgatus Buch., Belemnites magnificus d 'Orb., Ostrea 
deltoidea Sow., Exogyra Bruntruntana Thurm ., Lima proboscidea 
Sow., Pecten vitreus Rom., Placunopsis Lycetty Lor., Avicula cf. 
Octavia d ’Orb., Avicula Douvillei, Lor., cf. russiensis d’Orb., 
Aucella mosquensis Buch., Aucella Pallasii Keyserb., Pleuromya 
sinnosa Rom., Rhynchonelia oxyoptycha Fisch., Rhynchonelia 
Fischeri Rouill., Terebratula Strogonovi d ’Orb., Serpula medusina 
Etal.,  serpula Lachensis Etal.

Въ Тарпановскихъ железисто-глинистыхъ песчаникахъ «съ 
точностью можно было определить следуюпця формы: Cosmoceras 
Galilei N ikit.,  Gryphea bullata Sow., Protocardia concinna Buch, 
Rhynchonelia personata Buch». Въ этомъ песчанике по С и н 
ц о в у ,  «мы имеемъ следы того горизонта, который составляетъ 
0 CH0 BaHie средне русской юры».
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Еще позднее, въ 1899 т. появилась статья И. Ф. С и н ц о в а  
«Ueber die Ju ra ,— Kreide,— und Neogenablagerungen der gouver- 
nements Saratow, Simbirsk, Samara und Orenburg».

Въ этой работе С и н ц о в ъ дополняетъ списки юрскихъдо- 
линъ для Самарской губернш и относить ихъ уже къ келловею 
оксфорду и портланду (страница 20); Среди формъ, найденныхъ 
въ Тарпановке, Синцовъ указываетъ: Belemniles cf. kirgisensis 
d ’Orb., Kepplerites Galilei Opp., Cadoceras sp., Pleurotemaria sp. 
Lima sp., Mocrodon cf. Keyserlingi d ’Orb., Rhynchonella varians 
Lahus., и выше перечисленныя формы.

За работами Синцова следуютъ работы С. Н. Н и к и т и 
н а ,  изсл"Ьдовашя котораго начались въ Самарской губернш съ 
1885 года. Въ статье «Экскурая въ область ргъкъ Сока, Кинеля  
и въ нгъкоторыя попутныя приволжсшя мгьстностт (предвари
тельный отчетъ, И. Г. К . т. V, 1886 г. №  6 ), кроме попытки 
реш еш я вопроса о возрасте пестрыхъ мергелей находимъ раз- 
суждешя о речныхъ террасахъ и о классификацш послетретич- 
ныхъ осадковъ въ Самарской губернш. Н и к и т и н ъ  различалъ:
1 ) элюв1альный продуктъ химическаго изменешя и вьпцелачи- 
ваш я горныхъ породъ и 2 ) лессовидную слоистую глину речныхъ 
террасъ, балокъ и овраговъ. Типичнаго лесса въ области Сока и 
Кинеля Н и к и т и н ъ  не нашелъ. Въ этой работе есть интересное 
указан!е на существоваше «жерновыхъ песчаниковъ» на гребняхъ 
сыртовь между притоками Сока и Кинеля въ нижней половине 
ихъ течешя, залегающихъ на верхней группе пестрыхъ мерге
лей. Эти песчаники отнесены Н и к и т и н ы м ъ  предположи
тельно къ келловею.

Другая статья «Геологичетя наблюдетя вдоль лиш и Са- 
маро-Уральской ж . д., цехштейнъ и татарскш ярусы  (И. Г. К. 
1887 г.) посвящена главнымъ образомъ вопросу о пестрыхъ 
мергеляхъ и не имеетъ непосредственнаго отношешя къ Бу- 
зулукскому уезду. Друг!я статьи, какъ напримеръ, «Изслгъдо- 
ватя i 88g г.» (И. Г. К. 1889 г. № 7) также имеютъ только кос
венное отношеше къ изучаемой нами территорш. Въ 1891 г. 
(И. Г. К ., № №  8 , 9) вышла статья «Геологическое cmpoenie Б узу
лукскаго угъзда и прилегающихъ областей», где С. Н.  Н и к и т и н ъ  
даетъ сведен!я о всехъ отложешяхъ, развитыхъ на изследован- 
ной территорш. Повидимому, югозападная часть уезда осталась 
неизследованной Н и к и т и н ы м ъ ,  такъ какъ въ статье нетъ 
совсемъ упоминашя о местностяхъ къ западу отъ р. Бузулука. 
Въ составе пестрыхъ мергелей Н и к и т и н ъ  отмечаетъ преоб- 
ладан!е красноцветныхъ песчаниковъ и песковъ и увеличен1е
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глинистыхъ и мергелистыхъ прослоевъ въ нижнихъ толщахъ, 
а также указываетъ на пласты конгломерата нзъ «круп
ной гальки преимущественно темно-коричневыхъ, реж е более 
св-Ьтлыхъ, окатанныхъ кремней (съ размерами зерна, колеб
лющимися между величиной куринаго яйца и горошины)». 
ЗагЬмъ отмечены въ составе пестрыхъ мергелей следы мгьдныхъ 
рудъ на Кондузлгь въ сЪромъ песчанике. Ископаемыхъ въ толщахъ 
пестрыхъ мергелей Н и к и т и н  ы м ъ  встречено не было. Равно не 
были найдены указанные Н е ш е л е м ъ  между Карманаевымъ и 
Турпановкой плитные известняки съ Productus Cancrini и Spirifer 
undulatus. Кварциты на вершинахъ высокихъ сыртовъ между 
Б. и М. Ураномъ и Токомъ и въ верховьяхъ р. Бузулука, Иртека 
и Кинеля отнесены были Н и к и т и н  ы м ъ  также къ татарскому 
ярусу на основанш наблюдавшагося прикрьш я ихъ келловеемъ 
(между Милюковым!, и Башировымъ) и белымъ меломъ (въ вер
ховьяхъ р. Киндельки). Повидимому, кварциты эти Н и к и т и н ъ  
не склоненъ былъ отожествлять съ жерновыми песчаниками въ 
низовьяхъ Кинеля, которые, какъ мы видели выше, онъ пред
положительно отнесъ къ келловею. Песчаники между Тарпанов- 
кой и Логачевкой отнесены Н и к и т и н  ы м ъ  также къ «более 
верхнимъ горизонтамъ татарскаго яруса». Значительная часть 
статьи посвящена вопросу объ отношенш татарскаго яруса къ 
цехштейну. Въ юрскихъ отложешяхъ Н и к и т и н ъ  допускаетъ 
«развит!е всЬхъ трехъ горизонтовъ келловея и нижняго оксфорда» 
и указываетъ на песчаномергелистый и железистый составъ 
келловея. Между Романовкой, Ковыляевкой, Богдановкой и 
Башировой Н и к и т и н ъ  описываетъ выходы юры, которые 
«являются здесь въ виде грязножелтыхъ слюдистыхъ песковъ, 
заключающихъ известковомергелистыя конкрецш съ ископае
мыми: Gryphea d ila ta ta  Sow., Rhynchonella personata Buch., 
Pecten fibrosus Sow., Pecten demissus Bean., Trigonia sp (изъ 
группы Clavellatae)».

Указывается также на существоваше нижняго волжскаго 
яруса, состоящаго изъ двухъ горизонтовъ— известково-мергели- 
стаго вверху, «съ крупными аммонитами виргатоваго и биплексо- 
ваго типа», и сланцевато-глинистаго, переходящаго въ горю- 
ч!й сланецъ, внизу. Ближе къ Общему Сырту плиты известня
ка «становятся кремнистыми, прииимаютъ, отъ значительнаго 
содержашя въ нихъ ж елеза , то темнозеленоватый, то буро
красный цветъ». Вопросъ о существованш более высокихъ 
горизонтовъ юры, чемъ нижневолжсюе пласты, въ ЮЗ части 
Бузулукскаго уезда Н и к и т и н ъ  оставляетъ открытымъ. Мело
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вые ж е осадки, «какъ бы прислоненные къ южному склону Об
щаго Сырта», «на уровняхъ несравеннно более низкихъ, ч’Ьмъ 
слагающая главный хребетъ красноцветная толща», описываются 
около ст. Белгорки. Въ м елу найдены «типичесюе Belemnitella 
mucronata, Ostrea vesicularis (крупная форма) и некоторыя 
д р у п я ,  реж е  встречаюпцяся формы оренбургскаго белаго 
мела». Белы й мелъ подстилается белыми мергелистыми пе
сками— продуктомъ переработки песковътатарскаго яруса. «Какъ 
самъ белый мелъ, такъ и порода, лежащая въ его основанш. 
имеютъ тутъ крутое падеше къ Ю». Относительно этого паде- 
ш я м ела Н и к и т и н  ъ не реш илъ, признать ли его «явле- 
шемъ кряжеобразовательнаго процесса» или объяснить «сполза- 
шемъ меловыхъ толщъ по склону долины Иртека».

Отложешя «касшйскаго бассейна» (пласты съ Cardium, 
Hydrobia и Paludina) найдены Н и к и т и н ы м ъ  въ низовьяхъ 
речки Погромной. На основанш находокъ следовъ этого бас
сейна, исходя изъ гипсометрическихъ данныхъ Н и к и т и н ъ  по- 
лагалъ, что это море, «относительно длинными и узкими зали
вами, простиралось по р. Бузулуку почти до села Андреевки, 
по р. Самаре за  Сорочинскую слободу, по Кутулуку до с. Стра
хова, по Кинелю до Черкасъ. При этомъ ненышше высоюе 
сырты, между названными реками, сложенные изъ относительно 
крепкихъ  породъ татарскаго яруса въ виде возвышенныхъ мы- 
совъ, далеко вдавались въ обширный проблематическш бассейнъ 
тогдашняго Касшя».

Въ работахъ Н и к и т и н а  мы видимъ уже довольно за 
конченное представлеше о геологш Бузулукскаго уезда, на
шедшее затемъ выражеше въ геологической карте, изданной 
Геологическимъ Комитетомъ, где Бузулуксю й уездъ, какъ и 
д р у п я  части Самарской губернш были нанесены подъ редакщею 
С. Н. Н и к и т и н а .

Одновременно съ Н и к и т и н  ы м ъ  и довольно много работалъ 
въ Самарской губернш П. А. О с о с к о в ъ .  По вопросамъ, ка
сающимся Бузулукскаго уезда, мы укажемъ на статью назван- 
наго изследователя въ «И звеспяхъ Геологическаго Комитета» 
«Кастйсшя отложешя въ области р ж и  Мочи Самарской гу
бернш». Въ этой статье дается разрезъ  сырта въ с. Богдановке, 
съ песками и гипсоносными глинами, и въ оврагахъ у Орехов
ки, между Ореховкой и Ивановкой. Эти осадки характеризуют
ся имъ состоящими изъ «желтобурой слоистой, содержащей 
часто кристаллы гипса, глины, покрывающей собой сланцева
тую, синевато-серую мергельную глину, переходящую въ темно
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серый глинистый мергель, который достигаетъ иногда толщи
ны более 1 2  метровъ; породы эти местами покрыты выцветами 
солей, а въ предЬлахъ средняго течешя р. Мочи даютъ начало 
горько соленымъ ключамъ».

Съ 1898 г. начались почвенныя изследовашя въ Самарской 
губернш и въ 1899 г. изследовался Бузулукскш  уездъ.

Въ 1900 г. вышла статья одного изъ участниковъ изследо
ваш я П. И. Д а ц е н к о  «Почвы центральной части Самар
ской губернш». Въ этой работе даны некоторый сведеш я о 
рельефе северной части Бузулукскаго уезда и приведено н е 
сколько разрезовъ пестрыхъ мергелей, некоторый сведеш я о 
грунтовыхъ водахъ.

Въ статье С. Н е у с т р у е в а  Юбъ отношенш пластовъ 
съ C a r d i u m  p s e u d o e d u l e  A n d r u s  къ арало-кастйскимъ 
отлсжетямъ въ Самарской губернш» (Изв. Г. К. 1902 г. №  70), 
даны описашя акчагыльскихъ пластовъ въ Перовке, Корнеев- 
к е  и Трофимовке Бузулукскаго уезда и указывается смена 
кардитнь.хъ и мактровыхъ отложешй—вивипаровыми и ушо- 
новыми въ Семеновке на р. Съезжей. Факты и разсуждешя 
статьи относительно арало-каспшскихъ отложешй, о возрасте 
сыртовыхъ толщъ и пр. непосредственно Бузулукскаго уезда 
не касаются.

Въ 1904 г. издана Самарскимъ губ. земствомъ брошюра А. 
Б е з с о н о в а  «Цратк1й физико-географичетй очеркъ ЮВ части 
Бузулукскаго угьзда», где даны с веден in объ орографш и вы- 
сотахъ ЮВ части уезда, а по геологш кроме общихъ данныхъ по 
литературнымъ источникамъ излагаются некоторый собствен
ный наблюдешя автора. Такъ, описывается разрезъ  у Тарпа- 
новки, где обнажены тонко-слоистые слабые песчаники съ расти
тельными остатками, отнесенные Б е з с о н о в ы м ъ ,  вследъ за 
Н и к и т и н ы м ъ ,  къ ярусу пестрыхъ мергелей. Распространеше 
юры Б е з с о н о в ъ  считаетъ большимъ, чемъ полагалъ Н и- 
к и т и н ъ и чемъ показано на 60 верстной геологической карте 
Европейской Россш (Издан. Геолог. Ком.) «Каспшсюя» раковины 
въ глинахъ р. Погромной Б е з с о н о в ъ  склоненъ считать во вто- 
ричномъ залеганш, полагая коренныя отложешя размытыми.

Въ работе С. Н е у с т р у е в а ,  J1. П р а с о л о в а  и 
А.  Б е з с о н о в а  (1910 г.) «Естественные районы Самарской 
губернш», кроме общихъ сведений о характере пестрыхъ мер
гелей и юры въ Бузулукскомъ у езд е  (12, 13, 14 и 15 стр.) ука
зывается впервые на покрьгт 1е меловыми сланцеватыми серыми 
глинами пластовъ нижневолжскаго яруса на границе Бузулук-

Самарскк
почвоведы.
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скаго и Николаевскаг'о увздовь. Въ этой работе геологичесюя 
услов1я  Бузулукскаго у. послужили однимъ изъ основашй 
раздел ешя его на районы.

проф. Земят- Проф. П. А. 3  е м я т ч е н с к i й въ статье «Б у з у л у к ш й
НСК1Й

oops въ геологическомъ и гидрологическомъ отношенш съ крат- 
кимъ об.озртътемъ почвенныхъ типовы  (Труды опытныхъ лесни- 

• '•■■■■■ чествъ, 1904 г., второй выпускъ, стр. 419) далъ схему рельефа
и геологическаго строешя бора. Статья эта нами цитируется 
ниже, здесь мы упоминаемъ только, что дюнные пески бора 
проф. З е м я т ч е н с к 1 й считаетъ продуктомъ размыва и разве- 
ваш я песчаныхъ толщъ яруса пестрыхъ мергелей и въ связь съ 
арало-каспшскомъ бассейномъ не ставить. Въ работе также 
даны разрезы  пестрыхъ мергелей по левому берегу р. Самарки 
и указывается на следы юры на холмахъ между Колтубанкой 
и Елшанкой.

Соколовъ. Въ 1910 г. началъ въ Бузулукскомъ у езд е  свои изследо- 
ваш я Д . Н. С о к о л о в ъ ,  отчетъ котораго «Геологичесшя 
изслгьдовашя сгъверозападной части i j o -zo листа десятиверстной 
карты Европейской Pocciu» (Предвар. Отчетъ въ Изв. Г. К. 
1910, т, XXI X,  № 10) нами подробно цитируется ниже при изло- 
женш  строешя ЮВ части Бузулукскаго уезда. Здесь отметимъ 
только те  новые взгляды и факты, которые развилъ Д. Н. С о
к о л о в ъ .  Во первыхъ, большая часть отложенш местностей ЮВ 
части уезда, где находятся юрсгая ископаемыя, отнесены имъ 
къ вторичнымъ залегашямъ и трактуются, какъ продуктъ отло- 
жеш я разрушенныхъ осадковъ юры неогеновыми бассейнами. 
Во вторыхъ, къ неогену отнесены и «кварциты», которые разсмат- 
риваются какъ линзы песчаника въ пескахъ, новее акчагыльской 
трансгрессш. Вътретьихъ, отложен1я белаго мела у Белгорки—- 
считаются дислоцированными по широтной системе, а пестрые 
мергели— горизонтальными и лишь редко и слабо по «системе 
Урала» (NNW). Несмотря на краткость, статья даетъ новые 
важные факты и новое освещен!е вопросамъ, затронутымъ 
предыдущими изследователями. Такимъ образомъ, мы видимъ, 
что уже главнейшее факты строешя Бузулукскаго уезда выясне
ны предшествовавшими изследователями. В ълрогрессе  нашихъ 
сведений не наблюдалось большой, правильности, онъ шелъ 
скачками: если изъ старыхъ работъ Н е ш е л я  мы составляемъ 
себе некоторое понят1е объ юре Бузулукскаго уезда, то о 
пестрыхъ мергеляхъ мы ничего ценнаго до работъ С. Н. Н и 
к и т и н а  не знаемъ. Эти последшя впервые выяснили весь 
составь отложенiii Бузулукскаго уезда, последующими изсле*
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довашягии внесены лишь дополнешя и коррективы. Въ этомъ 
отношенш особенно существенное значеше имеютъ статьи Д . Н. 
С о к о л о в а .  Почти не затронутой этими изследовашями 
является главнымъ образомъ ЮЗ часть уезда. Главнейиле 
вопросы, оставинеся не вполне ясными,—это вопросъ о деталь- 
номъ состав^ юры, о «кварцитахъ», о кремняхъ съ каменноуголь
ной фауной, находимыхъ кое-где въ пределахъ Бузулукскаго 
уезда, и о классификацш и распространенна послетретичныхъ 
отложешй. Въ отношенш юрскихъ отложешй, некоторый ма
тер 1алъ даютъ статьи А. Н. Р о з а н о в а  «Геологическое 
изслгьдовате залежей фосфоритовъ въ сызранскомъ угьздгь Сим
бирской губерши и въ Николаевскомъ угьздгь Самарской губер
ш и *) и Юбъ юрскихъ отложешяхъ Николаевского угъзда Са
марской губерши». Эти изследовашя Р о з а н о в а  касаются 
территории, непосредственно примыкающей къ «юрскому» плато 
Бузулукскаго уезда. Когда настоящая работа уже была напи
сана, А. Н. Р о з а н о в ъ  опубликовалъ новую статью «Гео ло
гическое изслгъдоваше фосфоритовъ въ югозападной части Бузу
лукскаго у. Самарской губ., въ стьверовосточной части Ураль
ского у .  Уральской области и въ западной части Оренбургского у .  
Оренбургской губ.». Съ этою работой мы считаемъ нужнымъ 
познакомить читателей ближе, такъ какъ она значительно 
восполняетъ пробелы въ нашихъ сведеш яхъ о юре Бузулук
скаго у. После краткаго обзора литературы, въ статье дается 
схема последовательности напластованш изученнаго А. Н. 
Р о з а н о в  ы м ъ  района, куда вошло, между прочимъ, все 
пространство Бузулукскаго уезда къ югу отъ р. Бузулукъ. 
Схема эта вкратце сводится къ следующему **).

Р 3. Внизу всехъ геологическихъ образованш залегаетъ 
изменчивый по составу татарскш ярусъ, разделяемый авторомъ 
въ согласш съ другими изследователями, на нижнюю или поло
сатую cepiro и верхнюю, красную или желтую песчаную съ песча
никами и конгломератами. «Въ этихъ слояхъ въ Бузулукскомъ 
уезде въ одномъ прослое конгломератовиднаго песчаника уда
лось встретить черепную кость лабиринтодонта». (Ветлянка).

J .  «Породы пестроцветной толщи покрываются песчано
глинистой cepieft, точный возрастъ и детальная стратиграф!я 
которой еще не могутъ считаться установленными. Нижше 
горизонты этой серш слагаются преимущественно песками съ

*) Отчетъ по геологическому изс.тЬдовашю фосфоритовыхъ залежей 
подъ редакщей проф. Я к .  С а м о й л о в а  Т.  III.  Москва. 1911 г. Въ 
Трудахъ Ком. Моск. С. X. Инст. по изс.тЬдовашю фосфоритовъ. Сер>я I.

**) Ibid. т. V.



прослойками сланцеватыхъ глинъ и жел 1 ;зистыхъ песчаниковъ, 
BepxHie представлены светлосерыми сланцеватыми, частью пес
чаными, глинами. Во всей этой толще, достигающей значитель
ной мощности, встречены лишь следы растешй и сростки сер- 
наго колчедона. Нижняя граница толщи вследств1е сходства 
пограничныхъ слоевъ съ подлежащими породами татарскаго 
яруса является условной, верхняя очень определенно обозна
чается покрывашемъ сверху песками съ нижне-келловейской 
фауной. Принадлежность этой толщи къ юре едва ли можетъ 
вызывать со м н ете ,  но отнесете ея къ келловею является услов
ными Съ такимъ же успехомъ, по крайней м е р е  въ своей нижней 
части, она можетъ представлять и батсюй ярусъ».

Выше лежащая, уже несомненно юрская, толща желтыхъ, 
иногда глинистыхъ (0,5— 1,5 м.) и грубозернистыхъ песковъ 
съ фосфоритовыми конкрещями, принадлежитъ среднему келло
вею. Въ фосфорите найдены Kepplerites (Cosmoc.), Gowerianum 
Sow., Kepplerites cf. Galilaei Opp., Cardioceras Chamousseti 
d ’Orb., Rhynchonelia personata Buch., въпескахъ—т еж еф о р м ы , 
а также Belemnites Beaumonti d 'Orb., Cosmoceras enodatum 
Nik. и др.

Kl. m. Светлый серый, глауконитовый, известковый, тонко
зернистый песчаникъ съ отдельными желваками плотнаго темно- 
сераго фосфорита, съ Cosmoceras enodatum Nik., Perisphinctes 
aff. mosquensis Fisch., Belemnites Beaumonti d ’Orb., Belemni
tes cf. Panderi d ’Orb., Gryphea d ila ta ta  Sow., Rhynchonelia 
personata Buch., и др.

Kl.— Oxf. Фосфоритовый слой вверху песчано-глаукони- 
товаго характера, внизу более тонкозернистый плотный, пах- 
нущш при ударе. Во вторыхъ (фосфоритахъ «первой генеращи») 
были найдены: Belemnites cf. Panderi d ’Orb., Gryphea d ilatata  
Sow., Rhynchonelia varians и др.

Граница между нижне-келловейскимъ и келловейско-ок- 
сфордскимъ фосфоритовыми слоями не всегда ясна.

Иногда замечается покрыле этихъ горизонтовъ портланд- 
скимъ глауконитовымъ песчаникомъ съ фосфоритами, содержа
щими Virgatites Quenstedti R ouill ., Perisphinctes cf. Panderi 
d ’Orb., Aucella Pallasi Keys.

Черезъ прослой глинъ, недостаточно еще изученныхъ и 
определенныхъ, залегаетъ уже толща портланда.

P rt.  v. (а) «Серыя или темносерыя сланцеватыя, частью 
колчеданистыя, глины, чередуюнцяся съ прослойками битуми- 
нозныхъ сланцевъ». Въ глинахъ и сланцахъ были найдены дефор
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мированные экземпляры и отпечатки Per. Panderi d ’Orb., Virga- 
tites ef. scythicus Mich., V. pusillus Mich., V. cf. virgatus Buch., 
Belemnites absolutus Fisch., Aucella Pallasi Keys. (=m osquensis  
Buch.), Orbiculoidea maeotis Eichw. и некоторый д р у п я  иско- 
паемыя. Характеръ фауны указываетъ, такимъ образомъ, насо- 
oTB-bTCTBie этой толщи частью зоне Perisph. Panderi, частью зон1з 
Virg. virgatus другихъ м-Ьстъ Мощность 10— 15 м.

Prt. V.  (в) С^рые, желто-серые и грязно-серые мергели, 
частью гипсоносные, съ прослоями, твердаго мергелистаго кам
н я  и сланцеватой мергелистой серой глины, содержание: Virga- 
tites virgatus Buch., V. pusillus Mich., Belemnites absolutus 
Fisch., Aucella cf. Pallasi Keys. (= o ff .  mosquensis Buch.), Aucella 
mosquensis K eys.(= russiensis  Pavl.), Aucella off. Stantoni Pavl., 
Aucella cf. trigonoides Lah. и др. ископаемыя. Мощн. 20—25 м.

Надъ портландомъ залегаютъ остатки разрушеннаго акеи- 
лонскаго или аквилонско-неокомскаго фосфоритоваго слоя, за- 
легающаго на границе юры и нижняго мела. Онъ представленъ 
лишь почвенными розсыпями фосфоритовъ двоякаго рода: 1 ) 
тонкозернистыми, плотными, источенными фоладами и 2 ) грубо
зернистыми (1 и 2 генерацш фосфоритовъ). Поверхность фосфо
ритовъ покрыта кальцитовой коркой. Въ фосфоритахъ первой 
генерацш встречены: Oxynoticeras cf. cutenulatum Fisch., Oxyn. 
cf .fulgensTrautsch., CraspediteskaschpuricusTrautsch., Craspedites 
sp., Olcostephanus sp., (изъ rp. Ole. unshensis Nik?), Aucella 
Fischeri d ’Orb, Aucella cf., fenuicollis Pavl., Aucella cf. trigonoides 
Lah., Aucella cf. volgensis Lah., и некоторый др. формы».

«Apt (Nc. s?) Надъ аквилонскимъ фосфоритовымъ горизон- 
томъ местами залегаетъ темно-серая или синевато-серая сланце
ватая глина, содержащая богатыя марганцемъ, темнокоричне- 
выя иногда темно-сишя, конкрецш глинистаго бураго ж елезняка. 
Толща эта нигде не обнажается и ' не  содержитъ ископаемыхъ, 
почему мощность ея трудно определима и возрастъ можно уста
новить лишь приблизительно, по аналогш съ подобной же се- 
piefi окружающихъ местностей».

«Sn. s. На нижне-меловыхъ глинахъ, а иногда прямо на 
более древнихъ горизонтахъ, кое-где сохранились верхне- 
сенонсюя отложешя, выраженныя белымъ меломъ съ Belemni- 
tella lanceolata Schith ., Inoceramus sp. (обломки крупныхъ и 
толстыхъ раковинъ), Terebratula carnea Sow., Ananchites sp., 
Serpula sp.». Непосредственно и въ согласш съ переименован
ными отложешями на  нихъ не налегаютъ более никаю я толщи, 
кроме элюв!альныхъ.«Но по склонамъ сыртовъ частью налегаютъ
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на коренный породы, частью прислонены къ нимъ отложения 
акчагыльскаго шпоценоваго бассейна, представляюпця следую
щее отдельные горизонты, начиная снизу:

N2. а) СЬрыя сланцеватыя глины съ Cardium изъ группы 
Cardium dombra Andrus.

в) Черныя сланцеватыя мелко-плитчатыя глины и сланцы 
безъ ископаемыхъ.

c) Ж елезистая песчаная глина и глинистый песчаникъ съ 
прослоями галечниковъ и ракушечника: Cardium sp ., Mactra 
Ososkovi Andr., Dreissensia aff. Eichwaldi Josel., Dreissensia cf. 
angusta Rouss. и др. ископ.

d) Железистый глинистый песчаникъ съ гальками и съ рако
винами Dreissensia aff. simplex Barb., Dr. angusta Rouss. и 
Mactra Ososkovi Andr.

Повидимому, выше слоя d надо поставить следуюпце гори
зонты, начиная снизу:

N 2. е) Сланцеватыя песчаныя глины.
f) Косвенно-слоистые пески съ прослойками rpaeiH и легко 

разрушающимися раковинами (Cardium?).
Qtg) Красныя, слегка сланцёватыя, неправильно растрески- 

ваюпцяся мергелистыя глины, местами съ тонкими песчаными 
косо-слоистыми прослойками.. Въ основанш глинъ—валуны 
юрскихъ фосфоритовъ и красноватыя глинисто-мергелистыя 
конкрецш. Кверху толща глинъ переходить въ

h) Желтый суглинокъ и зеленовато-желтый песокъ, при
крытые сверху

Q2 i) Делкш альной желтоватой глиной.
Слои е—f, можетъ быть, представляютъ наиболее высоюе 

горизонты шпоцена, слои g— i принадлежать уже къ после- 
третичнымъ образовашямъ, причемъ слой g, вероятно,, является 
аналогомъ сыртовыхъ глинъ соседнихъ местностей». Такимъ 
образомъ, мы видимъ, что А. Н. Р о з а н о в ъ ,  давая схему 
стратиграфш для пластовъ изученной имъ местности, въ общемъ 
согласенъ со схемою С и н ц о в а ,  Н и к и т и н а  и С о к о 
л о в а  и данной нами для Николаевскаго уезда. Но онъ: 1) 
вносить со м н ете  въ келловейскомъ возрасте нижнихъ слоевъ 
юры Бузулукскаго уезда— полагая, что они могутъ относиться 
и къ более низкимъ горизонтамъ ея, напримеръ, къ батскому, 
ярусу, 2 ) находить аквилонсюя (верхневолжсюя) отложешя, 
представленныя фосфоритовымъ слоемъ. ЗатЬмъ, онъ возвра
щается къ точке зр е ш я  С. Н. Н и к и т и н а ,  въ противо
положность взглядамъ Д. Н. С о к о л о в а ,  на строеше
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Рис. 11. К О Н Г Л О М Е Р А Т Ы  Я Р У С А  П Е С Т Р Ы Х Ъ  М Е Р Г Е Л Е Й  

БЛ. С Е М Е Н О В К И .

Рис. 12. Ж Е Л Т Ы Е  Ж Е Л Ъ З И С Т Ы Е  П Е С К И  С Ъ  Д 1 А ГО Н А Л Ь Н Ы М Ъ  
Н А П Л А С Т О В А Н 1 Е М Ъ  У П О К Р О В К И .
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ЮВ части Бузулукскаго уезда, а именно, считаетъ, что здесь 
сохранились сильно размытые остатки юры, a юрсюе фосфориты 
и ископаемый происходить далеко не всегда изъ неогеновыхъ 
песковъ и залегаютъ in situ после размыва заключавшихъ. ихъ 
песковъ. Точно также А. Н. Р о з а н о в ъ  считаетъ ж елези
стые пески съ плитными известковистыми песчаниками (Егорьев- 
ка, Тарпановка и др.) за подкелловейсше юрсюе осадки. Квар
циты-песчаники у Новой Белгорки названный изследователь 
считаетъ, какъ и С. Н. Н и к и т и н ъ ,  пермскими. Свои зак- 
лючешя по этимъ вопросамъ А. Н. Р о з а н о в ъ ,  впрочемъ, 
еще. не считаетъ окончательными.

Разрезы и описашя.

Въ строенш Бузулукскаго уезда, какъ уже это мы видели 
выше, участвуютъ породы различнаго возраста и различнаго 
петрографическаго состава. Прежде чемъ дать последователь
ность напластовашй и показать, каше вопросы связаны съ 
истор1ей страны, мы проследимъ территор!ально наблюдав- 
ппеся нами разрезы, и сложеше отдельныхъ районовъ на осно- 
ванш этихъ разрезовъ и другихъ наблюдешй, а также косвен- 
ныхъ заключенш. Разрезы , которые мы приводимъ ниже, можно 
разделить на две категорш: въ первую входятъ разрезы корен- 
ныхъ породъ, слагающихъ междуречья и обнаженныхъ, глав- 
нымъ образомъ, по южнымъ склонамъ или въ оврагахъ, во вто
рую— обнажешя аллкдаальныхъ и делюв^альныхъ породъ въ 
долинахъ и оврагахъ. Однако, и въ сыртовыхъ разрезахъ, т. е. 
техъ , которые показываютъ сложенie междуреч!й, верхше 
горизонты иногда имеютъ делюв1альный характеръ, Что мы 
будемъ въ дальнейшемъ отмечать.

СЪВЕРНАЯ ЧАСТЬ У Б ЗД А .

Страна къ северу отъ р. Самарки, по преобладающимъ по- 
родамъ, не можетъ быть отнесена вся въ область верхней перми 
(пестрыхъ мергелей), хотя ея толщи наиболее распространены 
и составляютъ ея основу. Здесь надо выделить: 1) крайней СВ 
вместе съ пространствомъ между p.p. Токомъ и Самаркой,
2) местности къ западу отъ р. Таллы до мерщиана с. Борскаго,
3) правобережья р. Кутулука и 4) местности къ западу отъ 
мерид!ана с. Борскаго . и при— Кинельсюя.
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СЬВЕРО-ВОСТОКЪ И ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ САМАРКОЮ И
ТОКОМЪ.

св уЬзда и Местности къ востоку отъ мерщнана устья р. Тока сложены, 
ма^ка-Токт! Са" главнымъ °бразомъ, песчаною толщею яруса пестрыхъ мергелей, 

что сильно отражается: 1 ) на песчанистости аллюв1альныхъ и 
делюв1альныхъ осадковъ и 2 ) на механическомъ составе почвъ. 
Но составь отложенш однако сложнее, ч'Ьмъ кажется съ перваго 
взгляда, какъ это видно изъ разрезовъ. Приведемъ сначала раз
резы  сыртовыхъ склоновъ, чтобы составить себе представлеше 
о 'сложенш междуречш.

Редьефъ северовосточной части уезда таковъ, что не даетъ 
большого количества естественныхъ обнаженш, и лишь въ нем- 
ногихъ местахъ правобережш мы замечаемъ ихъ, и то на поло
вину или более замаскированными обвалами, осыпями. Если 
трудно, поэтому, наблюдать составъ и чередоваше породъ, то 
еще труднее изучать ихъ тектонику, такъ какъ малый наклонъ 
пластовъ съ трудомъ лишь можетъ быть открыть въ техъ обрыв- 
кахъ обнаженныхъ породъ, которые мы наблюдали, 

р. Токъ. По р. Току и впадающимъ въ него доламъ видны красно- 
цветныя толщи пестрыхъ мергелей въ сыртовыхъ южныхъ скло- 
нахъ, начиная отъ села Стар. Юлдашева. Эти толщи въ значитель
ной степени песчаны (песчаники и пески), о чемъ можно судить 
по почвамъ склона и более низкихъ сыртовыхъ уваловъ кт северу 
отъ Ст. Юлдашева, местами отъ этого песчаниста и долина.

1. Иляскино. 2 версты вверхъ по долине р. Тока: по пологому 
склону (160— 180 метровъ абсол. высоты) обнажено, начиная 
снизу: (мощность приблизительная).

х) Песчаникъ красный, незаметно переходящш въ серый 
(25 см.).

2) Красный мергель (45 см.).
3) Сланцеватый серый известнякъ (небольшой прослой).
4) Красный мергель (60 см.).
5 ) Тонкш прослой сераго песчаника.
6 ) Красный мергель (70 см.).
7 ) Сланцеватый красный песчаникъ (4 см.).
5) Красный мергель (30 см.).
9 ) Серый тонкоплитный песчаникъ (небольшой прослой).
ю )  Красный мергель съ редкими прослоями тонкозернистаго 

сераго песчаника (ок. 1,5 мет., слои по 10— 15 см.).
и )  Красный песчаникъ (30 см.) и тонкш слой краснаго

мергеля.
12) Серый очень твердый известнякъ.





Выше по склону выходить:
13) Красный песчаникъ (ок. 1,5 м,), а еще выше
14) Чередоваше краснаго мергеля и с1зраго песчаника 

(ок. 1,5 м.).
1 5 ) Красный сланцеватый песчаникъ и серый песчаникъ 

(довольно мощный слой).
16) Выше песчаниковъ залегаетъ еще пластъ известняка, 

о чемъ можно судить по обломкамъ его въ почве склона.
Преобладаше песчаниковъ въ средине склона и красноцвет- 

ныхъ толщъ во всемъ р азр езе  ясно.
2. Baxmiapoem. Правый берегъ р. Тока обнажаетъ внизу 

чередоваше известняка, песчаника и глинистаго мергеля, крас
наго и сероватаго цвета, а вверху красный песчаникъ.

3. Кресталъ. Къ западу отъ хутора Плгыианова версты 2. 
Склонъ на Ю съ отдельной вершины (215—220 м. абсолютной 
высоты).

Слои пестрыхъ мергелей (Ps).
1) Элюв1альная пестрая толща.
2) Пестрые слои (к^асныя и серыя глины).
3) Красная глина.
4) Д1агонально напластованный красноватый песчаникъ.
Толщи наклонны NW 350° L 5— 6 °,
Делювш:
5 ) Коричневато и темная краснобурая (делкдаальная?) глина.
6 ) Горизонтъ (С) почвы съ гумусовыми потеками, имеющими 

въ р азр езе  многоугольный рисунокъ, очень правильный.
у) Гумусовый слой.
Ниже по террасовидному склону преобладаютъ, очевидно 

глинисто-мергелистые слои съ прослоями, известняка, что видно 
посолонцу(№  301, см. III гл.), а ниже у кладбища въ ям е по 
другому почвенному разрезу  (№ 300).

Насколько наклонъ пластовъ пестрыхъ мергелей здесь не 
случайное явлеш е,—судить трудно, но съ нимъ встретились 
мы и у Ждамировки (см. разрезъ  16).

4. Вершины р. Кресталъ въ виде лесистыхъ доловъ внед
ряются въ сыртъ и вместе съ вершинами доловъ системы Умир- 
ки (Кинеля) расчленяютъ водораздельное плато нарядънеболь- 
шихъ высокихъ горокъ съ плоскими вершинами. На этихъ вер- 
шинкахъ (свыше 240 метровъ надъ уровнемъ моря) лежитъ 
бголый дырчатый известнякъ (Р :!). Горизонтальные или очень 
слабо наклонные пласты различной степени твердости и со-
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Бассейнъ Бо 
ровки.

противляемости размыву образуютъ террасовидпые уступы  на 
склонахъ, характерные для разематриваемыхъ м'Ьстъ.

Ниже по р. Току обнаруживается чередованге породъ,сход- 
ныхъ съ Иляскинскимъ.

6 . Игнашкино. Спускъ по оврагу.
1) Б'Ьлый мергель, f _ „

'  к Ок. 2 м.
2) Красная глина. [
3) Плотный б’Ьлый мергель, f л
: , г { Ок. 5,5 м.

4)  Красная глина. (
5 ) С'Ьровато-красный песчаникъ. Ок. 7 м. ,
6) Красная глина съ прослойками мергеля.
Ниже около 50 метровъ—выходить:
7 ) СЬрый песчаникъ. а подъ нимъ
8) Красная глина до низу, гдЪ склонъ переходить въ тер

расу р. Тока.
Слой (1) лежитъ около 73 метровъ надъ уровнемъ р. Тока. 

(Ок. 140— 150 м. абс. выс.). Вверсу надъ пластами разреза  об
нажается местами краснобурая глина съ галькой и пескомъ (делю- 
в 1ально-элюв1альная толща). .

7. Ключи. По дорогЬ на Новотоцкое, каменоломни.
j )  Перегнойный горизонтъ, 35 см.
2) Песчаникъ, 10 см.
5 ) Красная глина, 15 см.
4)  Прослой рыхлаго известняка, 19 см.
5 ) Мергель розовый съ сЬрымъ.
6 ) Известнякъ (на глубин^ 2,15 метр, отъ поверхности;.
8 . Араповка. У моста черезъ р. Токъ по левому берегу 

обнажаются чередующееся слои красныхъ и сЬрыхъ мергелей и 
глинъ съ песками и плитнымъ песчаникомъ.

Въ верховьяхъ Боровки, Кондузлы  и др. толщи пестрыхъ 
мергелей такого-же разнообразнаго состава, при чемъ правиль
ности наблюдать не удается.

9. Р. Усакла. Надъ усадьбою, бывшей Н. К. Реутовскаго, 
холмъ.

1) Подъ грубою почвою, вскипающей съ поверхности, лежитъ 
бурожелтая карбонатная глина, съ галькой, щебнемъ 45 см.

2) Тонюй прослой красной мергелистой глины 10 см.
3) Тоже прослой серовато-голубой глины.
4) Чередуюипеся слои тЬхъ же породъ 7 см.
5 ) Темный краснобурый плитный глинистый мергель 40 см.
6 ) Серовато-бурая мергелистая глина 18 см.
7 ) Тоже, песчанистое 8  см.

—  6Q —
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8) Сероватый темный песчаникъ, довольно глинистый, из- 
вестковистый, обнажено 25 см.

Все породы вскипаютъ отъ НС1.
II. Въ той же усадьбе, у ключа выходятъ подобные же 

мергелисто-глинистые слои, а ниже пески, изъ которыхъ и бе- 
житъ вода.

10. Тростянка. Обрывъ на конце склона.
1) Известковый песчаникъ, глыбы.
2) Косо-напластованный буровато-серый песокъ.
3) Тоже— красноватый; 2—3 около 35 см.
4) Ржавчино-бурый песокъ, 30 см.
5 ) Серовато-зеленый песокъ 10 см.
6) Буро-серый песокъ. ^
11. Кузиха. У каменноломни.
1) Подъ известковымъ песчаникомъ лежитъ.
2) Песокъ. Подъ этими слоями, после небольшого перерыва, 

обнажено.
3) Мергелистая красная глина, раскалывающаяся на угло

ватые куски 0,5 метра.
4) Тоже— сероватая 0,3 м.
5 ) Красновато-белый мергель, книзу буреющш, раскалы

вающийся на болыше куски.
6 ) Слоистые пески, которыхъ обнажено до 1,5 метра.
12. Р . Кондузла Бабинцево. 1. Въ крутомъ, правомъ, берегу 

обнажены у деревни делюв1альныя толщи:
I ) Вверху обнажено метровъ б— 7 буро-сераго неслоистаго 

суглинка, подъ которымъ залегаетъ
г) Галечникь съ прослоями песка 1,8 метра.
3) Песокъ 0,25 метра.
4) Чередукшйеся слои галечника или щебенки и песка 

1, jvj. Камни достигаютъ до 50 см. въ д1аметре.
13. П. Выше Бабинцева версты две съ половиною обнажены:
i )  Суглинокъ со щебнемъ (делювш) 1— 1,5 метра.
г) Слоистый песокъ. Завалено. Ниже изъ-подъ обвала видно
3) Чередоваше мергелистыхъ глинъ:
а) Красная глина 1—2 метра,
■б) Сероватая глина 8  метровъ.
в) Частое чередоваше этихъ глинъ 1—2 метра.
Со слоя (2) начинаются слои яруса пестрыхъ мергелей.
14. Талла. Разрезъ  противъ монастыря. Снизу:
I ) Пески, красновато-бурые, уплотненные съ зеленоватыми 

прослоями, съ д 1 агональной слоеватостью 3 метра.
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2) Краснобурый мергель— 1 см.
3 ) С%рый и красный слежавшшся песокъ, 8  см.
4) Крупнозернистый, красновато-серый песчаникъ 3 см.
5 ) Красный мергель и серый песокъ, 12 см.
6) Осыпь, 0,5 метра.
7 ) Красный плотный крупно зернистый песокъ съ прослоями 

и стяжешями твердаго песчаника и оъ слоями мергеля ок. 2  мет.
8) Т е  же пески, 30 см.
9 ) Песчаникъ красновато-серый, 30 см. При ш в етр и ван ш  

покрывается коркою "белыхъ солей, 30 см.
ю )  Красный уплотненный песокъ, 30 см.
и )  Зеленовато-серый рыхлый песокъ, 18 см.
12) Красный мергель.
i j ) Мергель, переслоенный часто съ серымъ пескомъ, ок. 

1 0  см.
14) Полосатый мергелистый песчаникъ, съ серыми и крас

ными прослоями.
7 5 ) Красный мергель.
Низъ разреза  здесь существенно песчаный: песокъ и песча

ники преобладаютъ.
15. Между Ждамировкой и Таллой выходятъ въ высокихъ 

частяхъ сыртовъ песчанистыя породы:
г) Подъ темнобурымъ песчанистымъ гумуснымъ слоемъ за- 

легаетъ
2) Песчаный более связный, свЬтл±ющш съ черными кро

товинами горизонтъ ( 1 ) ( 2 ) — 50 см.).
3) Ниже лежитъ красный уплотненный песокъ (40 см).
4) Прослой светлаго сераго песчаника.съ коркою углекис

лой извести, слабо вскипающаго на изломе (5—8 см).
5 ) Серый невскипаюпцй песокъ.
16. Ждамировка, склонъ сырта на Ю къ селу.
1) Красный песчаникъ. Слабое п а д е т е  на NW 343° < 9 ° .
2) Д1агонально слоистый красный песчаникъ.
3) Сероватый песокъ съ выцветами солей. Мощность ( l ) - f -  

(2)+(3) около 3,5 метра.
4) Суглинистый красный песчаникъ.
5 ) Прослойка белаго мергеля около 10 см.
6) Тоже, что (4)
7 ) Серый песчаникъ.
8) Прослойка мергеля.
9 ) То же, что (4)
Мощность слоевъ съ (4) по (9) около 14 метровъ



— 63 —

Ок. 1 м.

ю )  Прослойка мергеля ]
\ 'т / л\ ( О К . О М.и )  Тоже, что (4) j

12) С-Ёрый песчаникъ (7)
13) Суглинистый красный песчаникъ (4)
14) Серый плотный мергель !

. _  ... , Ок. 7 м.
15) Тоже, что (4) j
16) Тонкш слой краснаго песчаника | Л

; ~  г Ок. 2 м.
17) Тоже, что (4) j
18) Чередукшцеся слои краснаго и сераго песчаника ) 9

ig) Делкнпальная порода до поднож1я горы. j

Недалеко отъ Бабинцева по склонамъ еще и сейчасъ сохрани
лись ямы, служивипя для добывашя мгьдной руды (медистый 
песчаникъ); на эти руды указалъ С. Н. Н и к и т и н  ъ.

Кроме разреза  делкшальныхъ слоевъ въ Бабинцеве, обна- 
руживающихъ большую мощность ,можно было бы привести 
разрезъ по р. Иртеку и по др. местамъ.

Во всей местности между Токомъ и верховьями Урана и Кварциты. 
Боровки неоднократно были встречаемы на склонахъ обломки 
кварцита—песчаника, издырявленного растительными корнями, 
и часто глыбы этой породы достигаютъ порядочной величины, эти 
кварциты, впрочемъ, являются щебнемъ почвы, ихъ выходовъ 
невидно. Согласно Д. Н. С о к о л о в у ,  они должны иметь 
плюценовый возрастъ.

На высшихъ точкахъ страны здесь этихъ кварцитовъ не 
было. JI. И. П р а с о л о в ъ  нашелъ ихъ въ р азр е зе  делювш 
у х. Плгъшанова, где въ промоине обнажена краснобурая столб
чатая глина, внизу переслаивающаяся со щебнемъ; въ составе 
щебня находятся куски краснаго мергеля, известняка и кварцита.

18. Тоже, по склону холма у х. Плешанова, и далее по 
дороге къ Иляскину.

Между Токомъ и М . Ураномъ строеше местности подобно Между Токомъ 
наблюдавшемуся къ С отъ р. Тока. Покатости водораздела на иМ-^Р аномъ- 
С, къ р. Току не даютъ почти вовсе обнаженш, и только на бо- 
ковыхъ притокахъ Тока и М. Урана на правобережье последняго 
находимъ разрезы.

19. Ниже Бабинцева на р. М. Уранъ террасовидный склонъ 
на Ю представляется сложеннымъ большею частью песчаными 
породами.

1) На шишке—вершина водораздела къ С. Бабинцева— 
лежитъ красный песчаникъ.

2) Ниже, судя по почвамъ, идетъ чередоваше красныхъ



песчаныхъ и мергелисто-глинистыхъ пластовъ, краснаго и с1зро- 
вато-белаго цвета.

3) Надъ рекою верхъ образа сложенъ краснымъ песчани- 
комъ, ниже котораго выходятъ:

4) Красныя мергелистыя глины.
20. У  Гаврило-Архангельского (Яшкина) красные склоны 

правобережья разсЬчены эрЬз1ей на коничесюя сопочки; верши
на подъема на водораздельное узкое плато венчается пластомъ 
известняка плитнаго, а ниже по склону изъ-подъ толщи красныхъ 
мергелей (глинъ) видны слои известковистаго сЬровато-зеленаго 
песчаника. Вершина плато имеетъ на себе отдельно стояний 
холмикъ до 3— 5 м. высоты, на которомъ найдены куски красныхъ 
мергелей и песчаника, а также беловатаго и слоистаго извест
няка; на высшей точкгъ найдены куски кварцита— песчаника 
въ сопутствш съ кусками желгьзистаго крупного песчаника— 
конгломерата.

21. Кинделька на р е к е  того же имени, не выше 5 в. впаде- 
ш я  последней въ р. М. Уранъ. По левому берегу въ одномъ изъ 
холмовъ, разделяемыхъ широкими впадинами, обнаруженъ сле- 
дующш разрезъ , идя снизу:

1) Красновато-серый песчаникъ, выходящш несколькими 
пластами, въ промежутке между которыми породу можно наз
вать бурокраснымъ элюв!емъ суглинистаго харакера.

2) Красный песчаникъ, переходящш въ серый.
j )  Красный мергель съ прослоями сераго песчаника.

Осыпь
4)  Красный крупнозеристый песчаникъ.
5 ) Красный мергель съ серыми прослоями.

Осыпь.
■6) Плитный красный песчаникъ.
Первый уступъ холма.
Промежутокъ около 4 м.
7 ) Буроватый мощный песчаникъ (видно 1 м.).

Осыпь.
8) Красноватобурый съ серыми прожилками мелко-зерни

стый песчаникъ, переходящш въ
9 ) Песчанистый красноватый мергель (10 см.)
ю )  Тоже, что слой (9)— 30 см.
и )  Серый глянцевитый песчаникъ, 5 см.
12) Красный мергель—25 см.
13) Серый мягюй мелкозернистый песчаникъ съ прослоемъ 

краснаго мергеля (более 25 ст.), промежутокъ ок. З м .
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14)  Тоже, что (13),— отъ 50 см.
Промежутокъ отъ 3 у2 м., скатъ усеянъ кусками известняка, 

а выше—темносераго твердаго очень крупнозернистаго песча
ника.

J 5 ) Красный мергель съ прослоями рыхлаго сераго песча
ника. Ок. 1 м. до вершины.

22. Баклановка (на рч. Боровке, впадающей въ М. Уранъ. 
По склону въ ямахъ для добывашя камня (на С. отъ села) 
видно:

1) почва темная, сильно песчанистая, со щебнемъ, языками 
внедряется (на 30 см.) въ—■

2) грубую элюв1альную красновато-песчанистую глину (25 
см.), подъ которой лежитъ

3) плитнякъ серый плотный известковистый (10— 15 см.),
4)  красная глина зернисто-гороховатая (135 см.)съ несколь

кими сероватыми прослоями, белыми пятнами и чечевицами.
5 ) Серый мергель (10 см.).
6 ) Розоватый мергель.
23. У Ероховки въ овраге Сухая, ргьчка обнажены, пови- 

димому, самые низине слои Р 3. Именно, здесь въ правомъ бе
регу видны:

х) мергельно-известковая розовая толща, въ которой чере
дуются серые и розовые твердые мергеля прослоями 40—50 см.

2) Надъ ними лежитъ менее плотная мергельная глина, въ 
сухомъ виде разсыпающая на угловатые обломки.

Изъ-подъ сераго мергеля внизу разреза  сочится родникъ 
хорошей воды.

Выше по оврагу видно прислонеше делкшальныхъ красно- 
бурыхъ грубыхъ глинъ съ неправильными прослоями уплотнен- 
наго песку; вверху глина делается песчанее.

24. Отъ Стар. Яшкина  на ЗСЗ идетъ высокая гора. По скло- 
намъ и внизу идетъ добыча камня: внизу ломаютъ серый плит
някъ, выше красноватый песчаникъ. Вообще же можно заметить, 
что внизу лежитъ рухляково-известковая толща, а выше пес
чанистая.

х) Красновато-серый не очень твердый песчаникъ, покры
тый такого же цвета пескомъ съ прослоями песчаника и уплот- 
неннаго песка.

Ниже по склону обнажаются:
2) мощная cepin красныхъ рухляковъ съ прослоями серой 

глины и синевато-сераго известняка.



Внизу склона въ ям е подъ почвою видно:
3 ) чередуюнцеся тонше слои красной рухляковой глины, 

сЬрой глины и песка (зеленовато-сЬраго).
25. Между Кинделькой (на М. Уране) и Сарабкиной вер

шины сыртовъ большею частью песчанисты. Красновато-серые 
песчаники ломаются здесь для строительныхъ целей (в. 4 
на 13 отъ Сарабкина.

26. По склонамъ съ высокихъ, горнаго характера, уваловъ 
на 3  отъ Киндельки  и по дороге къ Сарабкину и по отдельнымъ 
вершинамъ видны глыбы кварцитовъ.

На вершине много кремнистой глины.
26. На высокомъ холме около Покровки (2 в. на ЮВ) на 

скате въ ям е обнаженъ серый песчаникъ, а вершина усеяна 
сплошь кремнистой галькою средней крупности.

Между этой галькой попались куски плохо окатанной 
серой породы съ отпечатками раковинъ.

Галька эта, можетъ быть, является результатомъ выветри- 
ваш я конгломерата того-же третичнаго горизонта, что описы
ваемый ниже у Царскаго Дара, и техъ  сливныхъ песчаниковъ— 
кварцитовъ, которые здесь, какъ мы уже видели выше, зани- 
маютъ высок1е пункты.

Кроме цитированныхъ выше делюв!альныхъ отложенш 
(Ероховка), представляющихъ здесь обычно довольно грубыя 
глины, то тяжелыя, то песчаныя, съ прослоями галечниковъ, 
мы видимъ иныя отложешя.

27. Л евый берегъ р. Тока противъ села Ключей высокъ 
(до 1 0  метровъ) такъ какъ представляетъ собою обрывъ корен- 
ныхъ породъ. Обнажено, начиная снизу:

1) Красный песокъ съ д 1агональнымъ . напластовашемъ, 
содержаний осколки раковинъ.

2) Суглинокъ и песокъ грубо-зернистый сераго и красно
ватаго цвета, около 5 метровъ.

3) Суглинокъ красно-бурый съ белыми жилками.
4) Глина серая, раскалывающаяся вертикальными трещи

нами, съ белыми жилками и вертикальными полосами вдоль 
трещинъ.

Если въ аллювгальномъ характере низшихъ частей разреза 
не можетъ быть сомнешя, то верхше суглинки и глины къ нимъ 
могутъ быть отнесены лишь предположительно. Возрастъ этихъ 
толщъ, вероятнее всего постъ-плюценовый; на такихъ высо- 
тахъ шпоценовыя отложешя не встречались.
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М е ж д у  М.  и Б.  У р а н а м и .

Строение правобережья Б. Урана описано JI. И. П р а с о- 
л о в ы м ъ  близъ Балейки.

28. На участке Гаврилова близъ Балейки.
1) Нисколько чередующихся (более 5) слоевъ глинъ и крас- 

новатыхъ песчаниковъ.
2) Плотный синеватосерый плитный известнякъ (30 см.).
3) Красный мергель глинистый около 1 метра.
4) Прослой (небольшой) сераго сланцеватаго известняка.
5 ) Красный мергель, 0,5 метровъ.
6) Серый известнякъ.
7 ) Прослой розовато-сераго мергеля.
8) Красный мергель съ прослоями другихъ цветовъ.
д) Фшлетовый мергель.
j o )  Красный мергель.
и )  Красный песчаникъ толстоплитный, около 1 метра.
12) Красные мергели съ прослоями сераго тонкоплитнаго 

песчаника. Около 3 метровъ.
13) Темносерый известнякъ (20 см.) двумя слоями, разделен

ными тонкимъ пропласткомъ серой глины.
14) Красный мергель 1,5 метра.
1 5 ) Несколько тонкихъ слоевъ того же темно-сераго кам

ня, переслоеннаго краснымъ мергелемъ. Около 2,5 метра.
хб) Тонко-сланцеватый серый мергель. 
iy )  Красный мергель съ серыми тонкими прослойками. 

Около 3 м.
18) Серый тонко зернистый песчаникъ. 25 см.
1 9 ) Красный мергель.
20) Темносерый известнякъ.
21) Красный мергель съ серыми прослоями.
22) Красноватый песчаникъ.
23) Красный мергель.
24) Серый съ красными пятнами песчаникъ 38 см.
2 5 ) Красные мергели съ тонкими прослоями сераго пес

чаника.
26) Серый съ красными прослойками песчаникъ, около 1,5 м,
2 7 ) Осыпь.
28) Темносерый известнякъ.
Внизу разреза вытекаютъ железистые ключи.
29. По правому берегу Б. Урана близъ Ключевки выходятъ 

утесы краснаго песчаника.
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Между М. и 
. Уранами.
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У с. Киселевки записано три разреза . Наиболее низю'е 
слои обнажены въ следующемъ р азрезе :

30. Киселеека. Гора около села, на В.
1) Низъ обрыва сложенъ чередующимися слоями мергелей, 

известняка, песчаника и песка.
2)  Выше, за слоемъ c tp a ro  известняка, идетъ осыпь метра 2.
3)  ЗагЬмъ выходятъ пласты фюлетоваго плитняка, а подъ 

нимъ розоватаго песчаника.
4)  Еще выше замечены слои c tp a ro  известняка, краснова- 

таго и зеленоватаго мергеля.
5)  С-Ьрый известнякъ.
6)  Конгломератъ съ крупной галькой.
Т) Красный песчаникъ, глыбы котораго лежатъ выступая 

изъ разреза  и обнаруживаютъ признаки дефляцш.
Верхш'я части сырта близъ водораздела видны изъ сле- 

дующихъ обнаженш.
31. Киселеека. Склонъ горы на С версты 1 % отъ села надъ 

ямами сложенъ:
1) Краснымъ глинистымъ песчаникомъ подъ которымъ ле- 

житъ
2)  слой красныхъ и серыхъ глинъ. На самой вершине скло

на есть прослой зеленовато-сераго плотнаго известняка.
Въ ямахъ же обнажаются чередуюпнеся слои краснаго и 

сераго (зеленоватаго) мергеля и глинъ (около 3 метровъ), по- 
кокнщеся на слоистомъ серомъ красноватомъ песчанике (этотъ 
песчаникъ хорошо обтесывается).

Наконецъ, мы видимъ, кроме пластовъ яруса пестрыхъ 
мерегелей, есть, повидимому, постъ-шпоценовыя толщи делю- 
глальиаго характера (можетъ быть, аллюв1альнаго), прислонен- 
ныя къ древнимъ отложешямъ въ овраге, какъ это показы- 
ваетъ следующш разрезъ .

32. Киселеека. Оврагъ къ С отъ села, обнажаетъ краснова
тые слоистые пески. Подробности разреза  въ верхней части:

т) Супесчанный черноземъ, 30 см.
2)  Бурокрасный песокъ, съ гумусными потеками и кротови

нами, 20—30 см.
3) Песокъ, белый отъ углесолей, варьирующей мощности, 

отъ 2 0  до 1 0 0  см.
4)  Красноватый песокъ съ прослоями белаго съ углекислой 

известью ( 1— 2  м.).
5)  Осыпь метра 4.
6)  Красноватый песокъ, содержаний гальку.
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Помимо интересныхъ особенностей почвеннаго характера, 
здесь необходимо отличить большую мощность песчанаго на
носа, содержащего гальку. Самый оврагъ прорыть въ широкой 
ложбине пологаго склона.

33. Также краснобурые пески, вверху отъ присутств1я 
углесолей, делаюнцеся палевыми и белыми, делндаальнаго ха
рактера наблюдались Л . И. П р а с о л о в  ы м ъ  въ овраге 
близь Толкаееки.

34. На вершине водораздела М. и Б. Урановъ, на всехъ 
«шишкахъ», къ Ю отъ с. Толкаееки наблюдается распростране- 
Hie глыбь сливного песчаника и кварцита.

М е ж д у  Б.  У р а н о м ъ  и К р а с н о й .

Въ правобережье реки  Красной сыргъ обнажаетъ породы, Между Б. Ура- 
очень сходныя съ Мало-Уранскими. и

35. Хуторъ Суховилова на р. Красной, у русла реки.
1) Б урая супесь— почва.
2)  Красноватобурый песчаный элювш 0,5 метра.
3)  Уплотненный серый песокъ 1 метръ.
4)  Прослой въ 10 см. песчанно-мергелистаго конгломерата.
5)  Уплотненные пески, розовые, красные и зеленовато

серые, д 1агонально напластованные 2  м.
6)  Тонкш прослой сераго песчаника.
7) Красный мергель.
8)  Красноватый песчаникъ.
9 J Чередующ1еся слои сераго песчаника, серовато краснаго 

плотнаго песчаника и краснаго мергеля мощностью (6 )—(7 )—
(8)—(д)— 1,5 метра.

36. У хут. Тихонова разрезъ  напоминаетъ обнажешя у 
Киселевки.

1) Внизу обнаженъ красноватый песчаникъ (1 м.).
2)  Надъ нимъ чередуются слои краснаго мергеля и красно- 

ватаго тонкоплитнаго песчаника.
37. Р. Красная у хутора Чернышева въ овраге обнажены 

(метровъ 1 0 ):
1) Суглинокъ желтобурый, отъ 1 до 3 метровъ.
2)  Мергели красные.
3) Песокъ и песчаникъ красноватые.
38. Водоразделъ речекъ Красной и Б. Урана  въ высшихъ 

точкахъ холмистъ: на-нем ъ поднимается несколько шишекъ 
усеянныя глыбами кварцита и песчаника.
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Между Красной 
и Самаркой.

Цареюй Даръ. 
Конгломераты 
третичные.

Выводы о строе- 
н!и СВ уЬзда.

39. На склоне къ р. Красной повыше х. Суховилова таюе 
же кварциты-песчаники съ остатками растенш найдены на 15— 
2 0  м. ниже плато на уступе склона, сложенномъ красньшъ 
песчаникомъ.

, М е ж д у  р. К р а с н о й  и С а м а р к о й .

Склоны правобережья Самарки и Кувая сложены большею 
частью красноцветными породами, т. е. теми же красными пес
чаниками и рухляками, отчего здесь болышя пространства по
крыты песчаными почвами и наблюдается развеваш е песковъ.

Но высппя точки водораздела (до 300 м.) заняты толщами 
кварцита и твердаго светлаго сераго конгломерата (плюценъ, 
по Д . Н. С о к о л о в у ) ,  что особенно хорошо видно на хол- 
махъ у Царскаго Дара. Эти холмы представляютъ не только выс- 
ппя точки водораздела, но и вообще кругомъ нихъ нетъ близко 
равныхъ имъ по высоте. Плотные глыбы конгломерата и песча
ника залегаютъ на склонахъ холмовъ и обогащаютъ почву свои
ми обломками и кремнистой галькой.

Возможно, что вообще въ восточной части уезда третичные 
конгломераты являются источникомъ гальки въ почве.

41. На томъ же водоразделе къ С отъ Барабановки глыбы 
кварцита залегаютъ спорадически уже въ небольшомъ количестве 
на вершинахъ водораздела.

Приведенный нами данныя даетъ возможность сделать 
следу юнце выводы о строенш северовосточной части уезда:

1) Въ строенш ея принимаетъ учаспе довольно однообраз
ная толща пестрыхъ мергелей (Р 3), состоящая изъ чередующихся 
пластовъ красныхъ песчаниковъ и глинистыхъ мергелей, съ 
небольшими прослойками пористыхъ известняковъ.

2)  Изъ другихъ коренныхъ породъ можно отличить лишь 
залегаше на разныхъ высотахъ или пластовъ, или остатковъ въ 
виде щебня и глыбъ третичнаго кварцитоподобнаго песчаника, 
издырявленнаго растешями; этотъ песчаникъ отнесенъ Д. Н. 
С о к о л о в  ы м ъ  къ плшцену.

3)  Мощныя делюв1альныя породы на всехъ более или 
менее пологихъ склонахъ сложены: 1 ) красноватыми песками и 
щебенкою и галечниками и 2 ) буроватыми (красноватыми) гли
нами и суглинками, которые обычно покрываютъ пески на скло
нахъ.

Въ местностяхъ, имеющихъ значительный колебашя вы
соты (какъ между М. Ураномъ и Токомъ), въ делювш галечныя
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и щебенчатый отложешя не редкость. Возможно, что окатан- 
ность гальки есть результатъ ея происхождешя изъ третичныхъ 
и пермскихъ коигломератовъ, почему нахождеше гальки въ 
делювш и возможно допустить.

С'ВВЕРНАЯ И СЗ ЧАСТЬ УЪЗДА.

Приведя для СВ части уезда достаточное количество разрЪ- 
зовъ яруса пестрыхъ мергелей, можно ограничиться для области 
къ В отъ мерщпана устья Тока лишь немногими разрезами.

По р. С ам арш  высоты правобережья обнажаютъ коренныя , 
породы частично и неполно, но отдельные разрезы можно ви
деть въ Бузулуке , Борскомъ, Богатомъ, Красносамарске и 
др. местахъ. Точно таше же разрезы даютъ овраги системы Бо
ровки и правобережья Кутулука. Чередоваше красныхъ и се- 
рыхъ песчаниковъ съ красными мергилистыми глинами и мерге
лями наблюдается и здесь.

43. Красная Слободка. На В отъ деревни. Оврагъ съ род- По Кутулуку. 
никомъ.

1) Черноземъ 30 см.
2)  Красная глина 50 см.
3)  Песчаникъ розовый 20 см.
4)  Слоистый песокъ, плитного строешя.
5) Красная мергелистая глина, изъ которой идетъ вода.
44. Феклино. На 3  отъ деревни, разрезъ  берега.
1) Суглинокь 25 см.
2)  Песокъ горизонтально наслоенный, 28 см.
3) Твердый серый песчаникъ известковистый.
4)  Пестрая мергелистая глина.
45. Страхово. Ореховъ овражекъ.
1) Светлосерая супесь (со слюдою)— наносный слой.
2)  Погребенный гумусный супесчаный слой, 45 см.
3)  Темносерый песчаникъ, 12 см.
4)  Серый песокъ, 468 см.
5)  Песчаникъ, 10 см.
6)  Желтый и темнокрасный песокъ, 75 см.
7)  Твердый песчаникъ, какъ слой (5 ).
8)  Тоже, что слой (6 ).
Это чередоваше продолжается и ниже; всего въ р азр езе  

10 слоевъ песка и 10 слоевъ песчаника. Общая мощность р азр е 
за до 1 0  м.
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Боровка.

46. Неплюевка. Холмъ около села.
j )  Книзу, где более полопй склонъ очередуются толстые 

пласты краснаго глинистаго мергеля съ серозелеными мергелемъ 
и пескомъ.

2 ) Выше на половине холма выходить серый песчаникъ.
3)  Вся крутая вершинка съ поверхности покрыта желто- 

бурымъ песчано галечнымъ делкдаемъ и сложена вся повидимому 
песками съ песчаниками. Здесь есть также конгломератъ съ 
известковистымъ цементомъ.

47. Рязанка. Обрывы по правому берегу речки, впадающей 
въ Кутулукъ противъ села.

1)  Гумусный горизонтъ.
2)  Элюв1альная рыхлая, желторозовая глина.
3)  Слоистая пестрая глина.
4)  Рыхлый песчаникъ.
5)  Мергель глинистый.
48. Могутоео. Обнажеше у родника на 3  склоне, мощностью 

около полутора метровъ.
х )  Красная яркая глина.
2)  Зелено-голубая песчаная глина.
3)  Песчаникъ и песокъ серый съ конкрещями известково- 

песчаниковыми причудливой формы.
Эти толщи покрыты везде на склоне красноватымъ глини- 

стымъ уплотненнымь пескомъ съ небольшимъ количествомъ 
гальки.

49. Въ р азр езе  по р е к е  выше села, у кирпичныхъ сараевъ 
выходятъ желтобурые суглинки. Разрезъ  таковъ:

i )  Гумусный слой, вверху черный (А), ниже буровато серый 
съ желтыми кротовинами 1 метръ.

г )  Бурый карбонатный суглинокъ съ гумусными кротови
нами и резкими расплывчатыми линзами довольно крупнаго 
песка 90 см.

3)  Тонкш (2 см.) прослой кремневой гальки (попался кусокъ 
кальцита). Прослой выклинивается въ обе стороны.

4) Низъ разреза  слагается желтобурьшъ суглинкомъ почти 
безъ кротовинъ, съ частыми расплывчатыми линзами крупнаго 
красноватаго (пестраго) песка. Суглинокъ вскипаетъ отъ НС1 
КО С М ’. '

50. Карловка, оврагъ на В отъ села. Разрезъ  въ яме для 
добычи камня.

i )  Супесь 50 см.
г )  Тонкш вскипающш отъ кислоты песчаникъ.



3)  Красная мергелистая глина.
4)  Бурая красноватая плотная глина.
5)  Песокъ.
6)  Твердый серый известнякъ.
Въ некоторыхъ приведенныхъ выше разр-Ьзахъ надо отмгь- 

тить элюв1альные пески съ галькой, уплотненные, красновато- 
бураго цвета; эти пески являются частью, надо полагать, и 
делкдаальными отложешями. Уплотненность ихъ и богатство 
глиною возможно объяснить почвообразовательными процессами: 
въ лЪсныхъ и л"Ьсостепныхъ областяхъ весьма нередки красно- 
бурые уплотненные горизонты иллюв1альнаго характера.

Р азрезъ  у Могутова (49) даетъ поняпе о делншальныхъ 
разсматриваемаго района. Делкдаальные наносы, конечно, здесь 
довольно разнообразны и иногда являются очень песчаными; 
напримЪръ, (53) у Ждановкп и въ оврагахъ выходятъ бурые 
глинистые пески.

51. Молокансюе хутора бл. г. Бузулука. Вершину склона правобережье 
в-Ьнчаетъ бугоръ, сложенный красновато-бурымъ пескомъ, въ р- СамаРки- 
которомъ лежатъ куски песчаника—-конгломерата, вскипаю-
щаго отъ кислоты. Ниже по склону песокъ и песчаникъ раз
веваются.

52. Г. Бузулукъ. Преображенскш монастырь.
Метровъ 90 надъ долиною реки Бузулукъ возвышается на 

краю террасы высокаго сырта маръ (холмикъ). Здесь н-Ьтъ 
обнажешя, но на вершине холмика найденъ щебень железистаго 
песчаника, кусочки серой железистой глины, песчаники ж ел е
зистые и фосфоритовые съ отпечатками аммонитовъ келловей- 
скаго яруса и куски фосфорита, источенные фоладами. По склону 
внизу обнажаются лишь спутаннаго папластовашя пески и 
красныя глины яруса пестрыхъ мергелей.

Залегаше юры здесь, возможно, не 'первичное, какъ это 
часто наблюдается въ ЮВ части уезда. Возможно, что элементы 
юры у Преображенскаго монастыря залегаютъ въ пластахъ 
шпоцена, тоже размытыхъ, остатки которыхъ здесь сохранились.

На междургьчыъ Самарка—Кутулукъ, какъ мы уже указали Западная 
1 jГ о ,/-> " -е.' „ • часть между-въ 1-ои главе, въ 3  и Ю части наолюдается сильное понижена р^чьясамар-

местности и въ связи съ этимъ меняется х арактеръ гёологш . ка-Кутулукъ, 
Мы видимъ, что здесь на пластахъ яруса пестрыхъ мергелей 
залегаютъ довольно мощныя толщи слоистыхъ осадочныхъ по
родъ, частью даже слагающихъ вершины водораздела, не огра
ничиваясь выходами на склонахъ. Оставляя пока Бузулукскш 
боръ, приведемъ описаше разрезовъ.
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Богатовсюе 
и Алдаркин- 
сюе овраги.

54. Башкирка. Яма за  селомъ по дороге на Богатое.
1) Черный супесчаный слой (почва) 20 см. (горизонтъ А).
2)  Серый съ черными гумусными пятнами слой (подзоло

видный) 30 см.
3)  Красновато-коричневый плотный глинистый комковатый 

слой съ вюпочешемъ крупныхъ зеренъ песка.
4)  Песокъ красновато-желтый, повидимому, являющшся 

результатомъ переработки песчаныхъ пластовъ пестрыхъ мер
гелей.

55. Самодуровка (Печенино). Оврагъ на склоне въ долину 
р. Самарки къ 3  отъ села обнажаетъ краснобурую глину, вязко
плотной консистенцш.

Въ болыпомъ обрывистомъ овраге тамъ же выходятъ:
1) Мощный черный гумусный слой.
2)  Желтобурая глина съ глазками углекислой извести, на 

поверхности разреза  столбчатаго строешя.
3)  Красновато-бурая глина съ конкрещями углекислой 

извести, нерезко отграниченная отъ выше и ниже лежащихъ 
породъ.

4)  Красно-бурая глина вязко-плотной консистенцш, уме
ренно влажная.

Слои (3) и (4) темнее (2-го).
56. Богатое. 1. Оврагъ къ востоку отъ села, идущш къ 

Самарке обнажаетъ налегаш'е, повидимому, шпоцена на пест
рые мергели. Слои описываются снизу вверхъ.

A. i )  Въ самомъ низу обнажается спутанно-напластованный 
желтый песокъ, довольно крупнаго зерна, съ вюпочешями красной 
и серой мергелистой глины (окатанные куски, растрескиваншцеся 
на угловатые обломки), съ выклинивающимися немощными 
пластами (10 см.) красной глины. Вверху изъ песка торчать раз
личной причудливой формы песчаные журавчики съ цементомъ 
СаСО;!. Оврагъ въ песке коридорообразенъ.

2)  Прослой (тонкШ) рыхлаго конгломерата съ довольно 
крупными элементами; этимъ прослоемъ начинается вторая сту
пень дна оврага.

3) Песокъ спутанно-напластованный и съ плитами песча
ника, являющагося иродуктомъ цементацш того же песка; 
плиты красноватаго и сероватаго песчаника совпадаютъ съ 
направлешемъ слоеватости, д 1агональнаго характера, разсеяны 
спорадически, какь  и включешя красной глины. Мощность 
песка около 3 метровъ; онъ увенчивается

4)  прослоемъ конгломерата, надъ которымъ лежитъ:
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j )  cepin глинъ, внизу начинающаяся влажной конгломе
ратовидной (70 см.); выше идетъ— серая светлая глина, то пес
чаная, то железистая и оттого съ желтоватымъ отгенкомъ, то 
слоеватая; то распадающаяся на угловатые куски.

Мощность глинистой cepin около 8  метровъ.
6)  Надъ глинами лежитъ 5 метровъ желтоватаго слоистаго 

песка, вверху глинистаго.
у) Надъ пескомъ лежитъ брекч^евидная масса (делюв1аль- 

наго hab itus’a) состоящая изъ сераго зеленоватаго песка съ 
кусками красныхъ и серыхъ глинъ и пр.

Этимъ пескомъ оканчиваются нижше горизонты обнажешя, 
принадлежат! е къ ярусу пестрыхъ мергелей (и частью делювш). 
Надъ ними располагаются, повидимому, п.йоценовые пласты. 
На желтомъ слюдистомъ песке съ включешями мелкихъ круг- 
ляшковъ серой глины, слой (6 ), котораго обнажено изъ подъ 
осыпи всего около 1 метра лежитъ:

B. i )  серая  глина плотная съ вкраплинами крупнаго 
песка и гальки, распадаклщеся на угловатые обломки, мощностью 
около 0,7 м. Пластъ этой породы не только изогнутъ, какъ и 
лежание надъ нимъ, но и образуетъ небольшой сбросъ.

2)  Надъ глиною лежитъ серый слюдистый песокъ съ кусками 
темнаго железистаго песчаника; въ песокъ вклинился вверху 
утолщающшся книзу оврага прослой серо-бурой глины. Выше 
песка лежитъ:

3)  выклинивающшся прослой серой глины, а надъ нимъ 
венчаетъ разрезъ,

4)  слоистая коричневая бурая глина 1,5 метра мощностью и
5)  слой чернозема.
C. Рядомъ, выше по оврагу выходить красноватая и серая 

глина, песчаная со слюдистымъ пескомъ и 6  метровъ желтаго песку 
съ д1агональнымъ напластован!емъ и съ прослоями песчаника^ 
съ плитами темнаго железистаго конгломерата, со включешями 
красной глины, покрытаго слоями красной глины съ серымъ 
пескомъ и со включешями крупнаго конгломерата, тоже около 
6  метровъ мощностью (пестрые мергели).

Такимъ образомъ пласты серыхъ глинъ прислонены къ cepin 
пестрыхъ мергелей.

Д. Еще немного выше, къ толщамъ сераго песка съ плитами 
песчаника прислонена толща красновато-бурой неслоистой глины 
съ Mactra.

Е. Еще выше, лежитъ, метровъ 10, толща бурыхъ, 
красновато-бурыхъ и темно-бурыхъ суглинковъ и глинъ, и
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голова оврага здесь подходить близко къ полотну железной 
дороги.,

57. Сос’ЬднШ (къ востоку), съ описаннымъ оврагомъ, сильно 
заросъ кустарникомъ. Онъ обнажаетъ мощныя толщи пссковь, а 
в> самой вершин^ вертикальные высоюе обрывы обнажаютъ 
вязко-плотную, бурую сероватую, глыбистаго вида глину влаж- 

,ную, съ камешками, съ конкрефями и примазками углекислой 
извести; ея толща, какъ бы, полосата, вследсгае  более темныхъ 
и светловатыхъ слоевъ. Въ этой глине лежатъ вверху 2 прослоя 
погребенныхъ гумусовыхъ горизонтовъ. Вертикальная стена 
этого разреза оканчивается такъ же у полотна железной дороги, 
за которымъ оврагъ разветвляется.

58. Въ обнажешяхъ большихъ обрьвовъ последняго оврага 
видны слоеватьге и-столбчатые суглинки, пески, и супеси, серо- 
вато-бураго цвета.

59. Богатое. Обрывъ склона на югъ къ р. Самарке у мель
ницы Шихобалова (ярусъ пестрыхъ мергелей):

i )  Вверху обнажено, метровъ 8 , желтоватаго, д1агонально 
напластованнаго песка съ прослоемъ Красныхъ глинъ, близко 
къ вершине оврага.

г )  Красныя глины.
j )  4 метра песку спутаннаго напластовашя, съ песчаникомъ.
4)  Красный песокъ, который резко отделяется отъ слоя (5 ),

(съ 70 до 150 см.).
5)  Съ 150 см. идетъ желтый глинистый песокъ, вскипающШ 

отъ НС1 съ белыми жилками углесолей по корешкамъ, книзу 
переходящш въ

6)  желтоватый карбонатный суглинокъ съ пескомъ.
60. Ллдаркино. Разрезъ  въ селе у переезда речки (левый 

берегъ) обнажаетъ, начиная сверху:
1)  Темный гумусовый горизонтъ, 20 см.
2)  Светлый серый оподзоленный горизонтъ, 30 см.
3) Красно-коричневый суглинистый плотный горизонтъ съ 

50 до 70 см.
4)  Суглинокъ, желтоватый, делающшея книзу песчанымъ.
61. Разрезъ  въ вершине оврага на 3  отъ села Алдаркина.
1) Черный—черноземный супесчаный горизонтъ (А)^—30— 

35 см.
2)  Более светлый съ белесыми пятнами и натеками гумуса 

супесчаный слой (В) съ 35 до 70 см.
3)  Довольно плотный красный слегка глинистый песокъ, 

пористый съ 70 до 130 см. (С). ’ -
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4)  Прослой палево-серой суглинистой породы,, съ массбй 
белыхъ жилокъ СаСОя по порамъ отъ корешковъ. На поверх
ности разреза—белый (съ 130 до 150— 160).

5)  Красновато серый безкарбонатный песокъ съ д1аго- 
нальной слоеватостью, съ разсеянными карбонатными жилками 
(съ 160 до 2 2 0  см.).

6 )  Желтобурый карбонатный неслоистый пористый сугли- 
нокъ съ включешями крупнаго песку слагаетъ низъ разреза.

у) Осыпь.
Въ соседнемъ обнаженш, несколько ниже по оврагу, подъ 

слоемъ (5 )—д 1агонально наслоеннаго красноватаго песка ле
жать (6 ") слоистые палево-серые и буроватые суглинки съ ча- 
стымъ чередовашемъ слоевъ. Найдена кость млекопитающагося. 
Какъ это объясняется въ 111 главе, слои i — 4 включительно 
являются результатомъ почвообразовательпаго процесса.

Въ приведенныхъ разрезахъ кроме ( j )  пестрыхъ мергелей, 
повидимому, надо отличать (2) слюдистые пески и серые глины 
шиоцена (Богатое) и (j) Буроватые и палевые суглинки, глины 
и пески постплшцена. (Богатое, Алдаркино, Башкирка,) Слои 
Печенина(55), надо думать, частью представляютъ собой делювш.

Въ районе Бузулукскаго бора проф. П. А. З е м я т ч е н -  
с к i й *) различаетъ коренныя породы верхней перми—яруса 
пестрыхъ мергелей и речные наносы. «На большей площади 
Бузулукскаго бора», говорить названный изследователь, «они 
переработаны ветромъ, въ значительной степени отвеяны и 
собраны въ дюнные холмы различной высоты. Въ меньшей части 
бора песчанныя отложешя представляютъ элкдаальный про- 
дуктъ подлежащихъ древнихъ коренныхъ породъ пермской 
системы, состоящихъ здесь изъ пестрыхъ мергелей, глинъ, 
песчаниковъ, и конгломератовъ... Никакихъ признаковъ су- 
ществовавшаго когда-нибудь въ данной местности аралокас- 
шйскаго бассейна не имеется». Последнее замечаше, вероятно, 
имеетъ въ виду м н е т е  С. Н. Н и к и т и н а ,  полагавшаго, что 
«здесь по краямъ некогда бывшаго обширнаго каспшскаго бас
сейна слагались, да и теперь еще слагаются обширныя переносныя 
дюны. На этихъ-то дюнныхъ валахъ и располагается между 
речкой Елшанкой и Алдаркой обширная площадь (до 60000 де- 
сятинъ (сосноваго бора»... **). Впоследств1и, какъ известно,

*) Бузулукскш боръ въ геологическомъ и геоботаническомъ отношенш 
съ краткимъ обозргьшемъ почвенныхъ типовъ. Труды Оп. Л-Ьсничествъ 
1904 г. стр. 434.

**) «Геологическое строеше Бузулукскаго угъзда и прилегающихъ обла
стей». Изв. Геол. Ком., 1891 г. т. X, №  8— 9. Стр. 261.

БузулукскШ
боръ.
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взгляды С. Н. Н и к и т и н а  на распространеше Каспшскаго 
бассейна изменились, но въ литературе еще встречаются суж- 
дешя близюя цитированнымъ, почему далеко неизлишнимъ 
является приведенное замечаш е проф. З е м я т ч е н с к а г о .  
Разрезы, приводимые имъ, выясняютъ: 1) залегаше песковъ 
бора на слоистыхъ песчаноглинистыхъ осадкахъ повидимому 
речного hab itus’a и 2 ) подстилаше и тех ь  и другихъ толщею 
мергелей (опокъ), песчаниковъ и песковъ верхней перми (татар- 
скаго яруса). «Огромная долина, въ которой расположился боръ», 
пишетъ З е м я т ч е н с к 1 й ,  ( I . e . ,  стр. 442), «произошла отъ 
р а з м ь т я  верхнихъ, главнымъ образомъ, песчаныхъ горизонтовъ 
пестроцветныхъ породъ. Въ наиболее глубокихъ частяхъ ука
занной долины, именно по берегамъ p.p. Боровки и Самары 
размывъ коснулся более глинистыхъ пестрыхъ опокъ. Этимъ во 
всякомъ случае, можно съ большею вероятностью объяснить 
себе огромныя скоплешя песчаного матер1ала въ области Б у
зулукскаго бора, а также и въ соседнихъ местностяхъ, состав- 
ляющихъ естественное его продолжеше».

П. А. З е м я т ч е н с к 1 й  пользовался естественными 
обнажешями. Поэтому, въ приводимыхъ имъ разрезахъ, немного- 
численныхъ и неглубокихъ, нигде не видно сколько нибудь 
мощныхъ песковъ, и все обнажешя характеризуютъ местности 
главнымъ образомъ по р. Боровкго.

Несколько бурешй вправо отъ р. Боровки, на дюнныхъ хол- 
махъ были бы весьма нелишнимъ къ нимъ дополнен!емъ. Приве- 
демъ два, изъ описанныхъ въ цитируемой работе, обнажешя.

1) Недалеко отъ Гремячаго, на правомъ берегу р. Боровки 
(въ 340 квартале):

а) Почва—0,08—0,10 м.
в) Песокъ съ горизонтальными волнистыми прослойками 

ортштейна до 2 , 0 0  м.
c) Буроватый крупнозернистый песокъ, переходящш въ 

гравш и гальку, состоящую изъ кварца, кремня и песча
ника—0,7— 1 м.

d) Песчано-глинистая слоится порода, вскипающая съ НС1— 
до 3 м. Эта мергелистая порода местами становится песчани
стая и даже переходить въ железистый песокъ.

2) Около версты ниже Боровскаго дома левый берегъ р. 
Боровки образуетъ сплошное обнажеше, тянущееся на протя- 
женш саж. 40,

а) Позднейшш песчаный наносъ—0,04 м.
в) Погребенная почва 0,42 м.



с) Бурый глинистый песокъ съ ходами древесныхъ корней, 
окруженныхъ бурою окисью ж елеза—0 , 1 0  м.

д) Сероватобурый песокъ—0,08 м.
е) Погребенная почва болотнаго характера 0,18 м.
t) Бурый песокъ 0,8 м.
g) Плотный известнякъ въ вид-fe плитокъ 0,10 м.
h) Беловатый мергель 0,05—0,1 м.
к) Красная опока съ прослойкой и натеками беловатой 

опоки. Породы g, h, к относятся уже къ пермской систем^.
Наблюдавипеся разрезы въ разныхъ, и при томъ многочис- 

ленныхъ обнажешяхъ по р. БоровкЪ, а также по КолтубанкЪ, 
Чертанлыку, Муштаю, по оврагамъ возвышенныхъ окраинъ 
Бузулукскаго бора открываютъ всюду или типичныя р^чнын 
отложешя пески струйчатые, р-Ьчныя мергелистыя глины, лин
зы торфа и пр., или лессовидныя грубо песчанистыя породы по 
возвышеннымъ окраинамъ, напр., у Сидоркина и Скобелевскаго 
(1. с., 435 стр.).

Мы видели эти «лессовидные» суглинки и песчанныя породы 
у Алдаркина (60, 61), гдЬ развиты также бол lie тонкослоистыя 
породы; овраги у с. Богатаго обнажаютъ гЬже толщи. РазвЪваше, 
сопровождающее эти толщи и имъ подобныя въ предЪлахъ 
Бузулукскаго бора и у с. Борскаго—явлеше еще не объясненное 
достаточно удовлетворительно. ИмЪя въ виду наличность нЪко- 
торыхъ данныхъ—развитее указанныхъ З е м я т ч е н с к и м ъ  
рЪчныхъ и озерныхъ слоевъ, можно предполагать, что дюны 
Бузулукскаго бора являются наслЗДемъ болЪе сухой эпохи, 
когда въ низовьяхъ долины въ то время существовавшей уже 
Боровки, размывавппяся ею постплшценовые (а можетъ быть 
и шпоценовые) суглинки и пески—подвергались развЪванш; въ 
низовьяхъ туркестанскихъ ргькь подобныя явлешя и сейчасъ на
блюдаются. Такимъ образомъ, устанавливаются, по крайней 
мОр-Ь, три эпохи въ исторш послЪтретичнаго времени въ пре- 
дклахъ разсмартиваемой местности.

Первая эпоха—время отложешя прЪсноводныхъ и сухопут- 
ныхъ, рЪчныхъ, озерныхъ и др. осадковъ, нивеллировавшихъ 
тогда страну.

Вторая эпоха—размывъ этихъ осадковъ въ болЪе сухое 
время, сопровождавшееся понижешемъ базиса эрозш. образо- 
ваше долинъ, развЪваше площадей песчэнистыхъ осадковъ.

Третья эпоха—постепенное приближеше къ современнымъ 
услов1ямъ; заросташе боромъ дюнъ, относительно болЪе влажный 
климатъ (по сравнен! ео съ предыдущимъ).
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Взгляды Д. Н. 
С о к о л о в а .

Обширное понижеше (съ озерами) къ С отъ с. Борскаго обра
зовалось, вероятно, во вторую эпоху, т. е. тогда, когда отло- 
жеше алдаркинскихъ и богатовскихъ слоевъ уже окончилось. 
Конечно, приведенная схема не исчерпываетъ всей исторш 
послетретичнаго времени, но она даетъ всетаки въ ней некоторые 
этапы.

ЮГОВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ У Ъ ЗД А .

Строеше местностей на Ю отъ р. Самарки мы опишемъ, на
чиная съ В. Юговосточная часть уезда изучена главнымъ обра- 
зомъ Д . Н. С о к о л о в ы м ъ *), на мнопя же ея особенности 
указано было С. Н. Н и к и т и н ы м ъ .

Вкратце выводы Д. Н. С о к о л о в а  следующие.
Являюицеся основой страны—пласты яруса пестрыхъ мер

гелей представлены нижней толщей— полосатыхъ мергелей,— и 
верхней— краснобурыхъ песчаниковъ, песковъ, конгломератовъ и 
галечииковъ темныхъ цветовыхъ оттенковъ. Нижняя толща 
«ни въ одномъ р азр езе  не открыта на глубину более 1 0  метровъ, 
при чемъ не видно и ея основашя»... Она обнажена лишь по 
самымъ глубокимъ долинамъ—p.p. Самарки и Бузулука. Пес
чаники же верхней свиты слагаютъ большую часть поверх
ности страны и только на южной окраине покрыта «неоге
новыми отложешями, но и тамъ обнажается въ склонахъ реч 
ныхъ долинъ»...

Юрсюя отложешя отсутствуютъ на этомъ пространстве 
Бузулукскаго у., кроме двухъ месть на О. Сырте, а все юрсюя 
окаменелости, такъ широко распространенный здесь,—происхо
дить изъ местъ вторичнаго ихъ залегаш я— въ неогеновыхъ 
пескахъ и являются по большей части сильно окатанными.

Единственный выходъ мела въ уезд е— у Ст. Белгорки от
носится къ сенону; пласты мела здесь покрыты «неогеновыми» 
песками.

«Неогеновыя отложешя **) состоять изъ чередующейся свиты 
песковъ, глины и галечниковъ преимущественно светлосераго 
цвета, реж е желтаго. Въ нижнихъ горизонтахъ обычны глины, 
въ верхнихъ пески и галечники... Кварциты представляютъ

*) д .  Н. С о к о л о  в ъ .  «Геол. изслгъдоватя въ сгъверозападной части 
1 3 0  листа десятиверстной карты Евр. Pocciu». Изв. Г. К ., 1910 года, и 
XXI X,  №  10, стр. 755.

**) Относительно возраста кварцитовъ и вообще всей толщи континен- 
тальныхъ отложенш, о которой идетъ речь, мы выскажемъ нисколько 
соображенш въ заключеши къ настоящей главе.



обыкновенно гнездообразно залегаюнця чечевицы или полосы 
(широюя жилы), идуиця на значительное протяжеше, но они 
вторичнаго происхождешя и особаго горизонта не составля- 
ю тъ ...Где чечевица кварцеваго песчаника обнажена денудащ ей, 
образуется холмикъ (зачаточный останецъ), а самая чечевица 
распадается на более или менее крупныя части, осыпакшця 
вершину такого холма на подобие валуновъ». Неогеновыя отло
жеш я занимаютъ склонъ Общаго Сырта, весь Бузулуксюй сыртъ, 
языками спускаются съ п о сл ед н яя  между левыми притоками 
р. Самары и по правой стороне последней въ восточной половине 
.местности *) покрываютъ возвышенности между правыми ея 
притоками. Въ этой местности особенно обычно, что на верши- 
нахъ и гребняхъ остались одне крупныя глыбы кварцеваго 
песчаника.

«Ископаемый акчагыльскаго яруса (кардиты группы Cardium 
Dornbra Andr. и Mactra subcaspia Andr.) были найдены только 
въ месте, указанномъ С. Н. Н и к и т и н  ы м ъ ,  именно въ 
двухъ оврагахъ впадающихъ въ р ек у  Погромную выше железно- 
дор. станцш того же назван \я>>.

Кроме указанныхъ образованш, Д. Н. С о к  о л о в ъ от- 
личаетъ еще аллкда'альныя и делкдаальныя отложешя. Де- 
лкж альны я лессовидныя глины развиты везде, где сохранились 
третичныя отложешя; въ долинахъ левыхъ притоковъ р. Самары 
они достигаютъ мощности въ 10 м. Въ верховьяхъ р. Сухой Со
роки леть пять тому назадъ въ береговомъ обрыве вымыто было 
весеннею полою водою несколько костей мамонта, сохраняю
щихся въ местномъ волостномъ правленш.

Пер.мсюя толщи въ данномъ районе лежать горизонтально 
и только въ правомъ берегу р. Бузулука они дислоцированы 
«по системе Урала» (NNW).

Этими краткими, но определенными чертами Д. Н. С о к  о- 
л о в ъ ясно характеризуетъ общш планъ строешя и характер!» 
отложен!й разсматриваемой местности. Какъ мы видели, однако, 
А. Н. Р о з а н о в ъ (е. с. стр. 199) не разделяетъ мнЬшя 
С о к о л о в а  объ отсутствш здесь юры in situ, а на акчагыль- 
скш бассейнъ смотритъ такъ же, какъ Н и к и т и  нъ,  и относить 
железистые песчаники въ пескахъ не къ неогену, а къ подъ- 
келловейской юре.

*) Выше описанный водоразд'Ьлъ Самарка— Б. Уранъ. Прим. автора 
(С.Н. ) .
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ОбщШ сыртъ. Д ля строешя Общаго Сырта мы приведемъ разрезы у Яков- 
левки и у Ст. Белгорки.

64. Яковлевка (къ ЮВ отъ Ефимовки) на Общемъ Сырте по 
‘долине р. Ташлинки. Къ востоку отъ плотники бугристый подъ- 
емъ покрыть щебенкой преимущественно, железистаго песчаника.

I. На бугре метровъ 25 надъ плотиной выходить въ яме:
1) подъ бурой красноватой почвой толща въ 1 метръ желе- 

зистаго песка съ включешями белаго песка. Подъ этимъ слоемъ
2) песокъ белый, отъ кислоты не вскипающШ.
II. Еще выше, метровъ 60 надъ плотиной возвышается холмъ, 

где въ ям е добываютъ железистый плитный темный песчаникъ.
III.  Еще далее на востокъ на высокомъ холме, метровъ 

85 надъ плотиной Яковлевки найдены конкренцш железистаго 
песчаника съ грифеями. *

Железистые пески съ плитнымъ песчаникомъ могутъ быть 
отнесены къ подъ-келловейской юре, по Д. Н. С о к о л о в у  
же они относятся къ неогену.

65. Переехавъ р . Бузулукъ верстъ 5 выше Н. Белгорки 
дорога поднимается на плато-водоразделъ Общаго Сырта, сло- 
женнаго здесь б/ълымъ мгьломъ, судя по серому оттенку почвы. 
Белый мелъ добывается на восточномъ склоне этого плато у 
с. Ст. Белгорки. Старая Бгьлгорка лежитъ въ верховьяхъ р. 
Иртека (система уже р. Урала). Расширившаяся здесь благодаря 
разветвлеш ямъ долина со всехъ сторонъ окружена высокими 
сыртами. Общш Сыртъ благодаря этой округлой долине имеетъ 
здесь видъ дуги более, чемъ 180°. Д, Н. С о к о л о в ъ выра
жается, что О. Сыртъ здесь «прорванъ р. Иртекъ». Вершина его 
местами покрыта колками березы и дуба.

Съ С,СВ и В гряда Общаго Сырта сложена пластами яруса 
пестрыхъ мергелей, а на склоне возвышенности, ограничиваю
щей долину Иртека съ 3  и отделяющей ее отъ верховьевъ 
р. Бузулукъ, находится описанный С. Н. Н и к и т и н ы м ъ, 
выходъ белаго мела.

М елъ обнаженъ въ многочисленныхъ ямахъ небольшихъ 
бугровъ, отходящихъ на востокъ отъ хребета—плато Общаго 
Сырта. Мощность отложен!я около 30 метровъ (между 210 и 
244 м. заключена высота холмовъ съ выходами мела). Н и к  и- 
г и н ъ полагалъ на основаши собранной имъ фауны— сенонш й  
возрастъ меловыхъ толщъ. Въ м елу находятся Ananchites ovata 
Belemnitella и устрицы. Д . Н. С о к о  л о в ъ  нашелъ здесь 
нижнш (безъ белемнителлъ) горизонтъ сенона и верхнш (съ 
Belemnitella Ianceolata) (1. с., стр. 759). Н и к и т и н ъ наблю-
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далъ южное падеше пластовъ, что С о к о л о в ъ подтверждаетъ 
и что совпадаетъ съ обнаруженной имъ въ другихъ частяхъ 130 
листа десятив. карты Евр. Poccin—широтной дислокащей ме
зозоя.

Въ лощине, къ С отъ выхода мгъла, всего въ н1зсколькихъ 
десяткахъ саженъ, несмотря на то, что крутостенный овражекъ 
доходить почти до плато, видны лишь с1зрыя и бурыя плотный 
и плотновязюя глины съ кусочками м'Ьла и другихъ камней, 
видимо, делюв1альнаго происхождешя.

По склону меловыхъ холмовъ развиты толщи белаго мело
вого делюв1я, '-состоящаго изъ тонкой белой и грязно-белой 
глинистой толщи съ кусками мела. Здесь найдена раковина 
грифеи.

Подъ холмомъ буреше солонцовой почвы обнаружило на 
глубине около 1 метра толщу желтаго железистаго и зеленова- 
таго песка (яруса пестрыхъ мергелей?).

6 6 . Старая Бгьлгорка. Къ северу отъ села идетъ подъемъ
на Обицй Сыртъ, образунлцш здесь узкш  холмистый хребетъ.
Дорога на Матвеевку пересекаетъ Обицй Сыртъ по седловине, 
не очень высоко надъ селомъ.

I. У села въ обрыве у гуменъ (метровъ 18 надъ селомъ у
церкви) обнажены:

1) серовато-розовый песокъ, покрытый
2) красной глиной.
II. Выше метровъ 30, по правую сторону дороги на Матве

евку, красная глина слагаетъ холмикъ (здесь много кремневой 
гальки).

III.  Вершина узкаго холма на Общемъ Сырте, метровъ 13 
надъ (Н) сложена светлымъ желтымъ железйстымъ пескомъ съ 
корками бураго ж елезняка  (по С о к о л о в у ,  неогенъ).

Здесь уже нетъ кремневой гальки, которая начинается 
метровъ 8 — 1 0  ниже по склону.

IV. По левую (западную) сторону матвеевской дороги воз
вышается такъ же отдельный нижележащш холмъ; по высоте 
его вершина соответствует!» промежутку между (II) и (III).

Здесь выкопаны ямы, где обнажены изогнутые, наклонные 
къ СЗ, слои белаго, не вскипающаго отъ кислоты, песка, съ 
железистыми прослоями и вкраплинами кварцевой и кремневой, 
нежно окрашенной въ серый и розоватый цветъ гальки. Песокъ 
местами глинистый, плотный.

Изъ подъ песка выходятъ слои красныхъ и серыхъ глинъ. 
Мощность всего обнажешя до 3,5 метровъ (толща Р 3).
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V. Еще далее къ СЗ по склону, усеянному желЪзистымъ 
щебнемъ, ндетъ подъемъ на поднимающееся плато, где высшая 
точка около березоваго леса  имеетъ видь небольшого гребня. 
Здесь выходить песокъ съ конкренщями фосфорита съ грифеями 
и аммонитами. Высота около 80 метровъ надъ селомъ у церкви.

По склону видно, что железистые пески, соответствуют!е 
разрезу  (III) имеютъ мощность не менее 8 — 9 метровъ.

На р. Лебяжьей у Филипповки (х. Тананыцкш) видны пласты 
яруса пестрыхъ мергелей и остатки юры, залегающей транс
грессивно на верхней перми.

Филиппонка (Тананыцюе хутора).
Обрывъ къ р. Л ебяж ке, здесь начинающейся ничтожными 

ручейками, приблизительно на одномъ уровне обнажаетъ раз- 
личныя породы.

67. Близъ овражка у леска— видны въ р азр езе  подъ край
ними на В. избами: чередуюнцеся слои красныхъ и серыхъ 
глинъ.

6 8 . Д алее, въ двухъ разрезахъ  обнажены светлые серые 
пески, покрываюнце серую глину.

69. Въ обрезе, сделанномъ для проведешя дороги во время 
общественныхъ работъ 1912 г., видно:

а) отбросы современные, подъ толщей навоза,
б) прослой суглинка желтоватаго около 2 0  см.
в) слой древнихъ отбросовъ, содержаний бараньи кости.
г) погребенный гумусной слой около 30 см.
д) неслоистый карбонатный суглинокъ. Местами есть гипсъ 

(во влажныхъ частяхъ суглинка), до 1,5 метра,
Изъ подъ слоя этого суглинка въ западной части разреза 

показываются сгърыя тонко-слоистыя глины  (юра). На западномъ 
кр ае  разреза , где стенки образуютъ прямой уголъ, большая 
часть разреза  сложена этими глинами. Здесь пласты серыхъ 
глинъ падаютъ на С подъ/_  10— 15°.

70. Еще выше по ргькгъ въ обрыве виденъ песокъ желтый 
желгъзистый съ бурымъ железнякомъ.

71. Еще выше по р е к е  по тому же склону обнажены:
а) желтый крупный песокъ, какъ (4) 1

| L-Лаоое паде-б) прослои желтой железистои глины >
ч Г „ , H i e  на Св) серый светлый песокъ. )

Толщи (70) и (71) кажутся подстилающими серую глину.
72. Еще выше по оврагу уже обнажены толщи Р3:
а) серый песокъ съ серымъ карбонатнымъ песчаникомъ, 1 м.
б) красная и серая глина, 0 , 8  м.,
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в) д 1агонально напластованный красный песокъ и песча
никъ 1 м.

г) красная глина 70 см.
д) красный песчаникъ > 1  м.
6)  песчаникъ серый буроватый б см.
у) слоистый буросерый песокъ съ прослоями cbparo крас- 

новатаго песчаника и красной мергелистой глины 103— 105 см.
8) красная и серовато-зеленая глина 1 0 0  см.
д) песчаная красновато-сера глина 1 0 0  см.
ю ) краснобурая мергелистая глина 60 см.
и )  глина песчаная бурая 2 0  см.
12)  серовато-зеленая глина съ прослоями красной и красно- 

бурой глиной 40 см.
13) осыпь,
14)  красныя и зеленовато-серыя глины съ прослоями буро- 

ватыхъ и более песчанистыхъ глинъ 300 см.
15)  песокъ серый (зеленоватый) 2 0 0  см.
16)  тоже съ камнями песчаника.
II. Надъ этимъ разрезомъ нетъ обнажешй, но по склону 

выше видно, что господствуюцця надъ хуторомъ высоты сложены 
теми же пестрыми мергелями. Такъ, красная глина слагаетъ 
основаше холма (высшаго пункта местности), а самый холмъ 
весь усыпанъ крупной кварцевой и кремневой галькой.

Подъ красною глиной залегаетъ песчаная серая  глина.
Абсолютная высота дня оврага около 192 метровъ.

» » холма надъ хуторомъ—245 метровъ и
» » выхода красной глины—240—230 мет

ровъ.
73. На абсолютной высоте, приблизительно 220 метровъ, 

т. е. около 30 м. выше дна оврага, около хуторскихъ амбаровъ, - 
где начинается крутой склонъ, на усадебныхъ местахъ, наблю
даются выходы юрскихъ породъ. Здесь видны, начиная снизу, 
въ яме:

i )  светло-серая слоистая мергелистая гли- ] 
на—повидимому верхиiи горизонтъ глинъ, приве- ( Квлловейт й  
денныхъ въ р азр езе  № 69, ярусъ.

г )  желтовато-серый светлый песокъ.
Въ этомъ песке метра 4— 5 выше глины множество крупныхъ 

раковинъ грифей, аммонитовъ и белемнитовъ. Тамъ, где этотъ 
выходъ пересекается дорогою, ископаемыя образуютъ естест
венную мостовую. Къ сожалешю, этотъ небольшой выходъ бо- 
гатыхъ ископаемыми слоевъ застроенъ гумнами и испорченъ



дорогою. Въ об-Ь стороны отъ хутора на этой высогё такихъ 
выходовъ не наблюдается.

Такимъ образомъ, въ ФилипповкЬ мы наблюдаемъ прислоне- 
nie юрскихъ слоевъ (келловея) къ пластамъ яруса пестрыхъ мерге
лей, которые слагаютъ здЪсь выиш я точки Обшаго Сырта. 
БЬлые и железистые пески С о к  о л  о в ь: м ъ относятся къ 
неогену.

73-а. Другой разрЪзъ, гд1з обнажена cepin яруса •пестрыхъ 
мергелей бол^е мощенъ (обнаженie описывается снизу вверхъ).

1) Песчаникъ красноватос^рый 20 см.
2) Слоистый бурокрасный влажный песокъ 70 см.
3)  Сланцеватая песчаная сЪрая глина 25 см.
4)  Красная и зеленая глина 3 см.
5)  Песокъ слоистый сЪроватаго цвЪта 23 см.
6)  Песчаникъ сЪробурый 5—б см.
у) Красная и зеленоватая глина 3 см.
8)  Слоистый сЪробурый песокъ съ прослойками песчаника 

и красной глины 1 0 0  см.
д) Красная и сЪроватозеленая глина 100 см.
ю )  Песчаная буроватая глина (?) 100 см.
и )  Красная мергелистая глина 60 см.
12) СЬровато-зеленая, красная и буроватая глина прос

лоями 30 см.
13)  Тоже, что слой (10) 20 см.
14)  Красная и зеленая глины 10 см.
Осыпь, закрывающая:
15)  красныя и сЬрозеленыя глины—до 3 м.,
16)  сЬрый зеленоватый песокъ— 2  м.,
i y )  тоже съ песчаникомъ.
73-6. На Ю отъ Филипповки гребень Общаго Сырта богатъ 

розсыпями кварцевой и кремневой гальки, представляющей, 
быть можетъ, продуктъ разрушения третичнаго конгломерата 
(типа Царскаго Дара).

74. И . Бгългорка. Приближаясь съ 3  и С (по дорогЪ изъ 
МатвЪевки) къ Н. БОлгоркЬ, лежащей въ вершин-Ь р. Бузулукъ, 
издалека виденъвысокш хребетъ, покрытый л’Ьсомъ,разд,Ьляющш 
верховья р. Бузулукъ отъ верховьевъ р. Сорочки и являющшся 
отрогомъ водораздельной возвышенности Общаго Сырта: этотъ 
отрогъ отходитъ отъ Сырта къ С отъ села Ст. Б"Ьлгорки. Подни
маясь на эту возвышенность по террасовидному западному склону, 
несмотря на лЪсныя и кустарныя заросли, удается заметить, что 
метровъ 10 надъ высшей точной дороги на с. Сороку все еще вы
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ходить песокъ и железистый песчаникъ. Метровъ 25 выше, 
судя по почвенной ям е № 276 и щебенке—ж елезистая глины или 
суглинки юры слагаютъ вершину холма. Но какъ на СЗ склоне, 
такъ и на южномъ въ особенности лежать огромныя глыбы и 
разной величины камни неогеноваго (?) кварцита со следами 
растительныхъ корней. На ЮЗ и южномъ склоне къ долине 
р. Бузулукъ эти глыбы лежать почти сплошнымъ слоемъ вверху, 
следуя наклону земли, такъ же однако разсеяныя отдельными 
камнями, доходящими до уровня ложа р. Бузулукъ, т. е. метровъ 
70 ниже вершины горы. К рая глыбь невсегда окатаны, часто 
остры, камни торчать изъ почвы въ различныхъ положешяхъ, 
то толстыми плитами на поверхности почвы, то выдаваясь реб
рообразно. Ц ветъ породы белый, розоватый. Мнопе камни все 
издырявлены растительными корнями, некоторы я глыбы могутъ 
быть названы кремнями.

75. Верховья р. Бузулукъ  верстахъ въ 3 выше (восточнее)
Н. Белгорки начинаются небольшими ключами и озерками въ 
крутостенныхъ овражкахъ, показывающихъ мощныя делкдааль- 
ныя глины серыя и буроватая съ кусками мела и другихъ кам
ней, съ выцветомъ окисловъ ж елеза.

По длиннымъ вытянутымъ съ Ю на С уваламъ между реками 
текущими въ Самарку съ Бузулукскаго сырта, мы зидимъ очень 
часто кварциты; встречается-много бугорковъ съ галькой, со- 
держащихъ юрскую фауну, т. е. т е  явлеш я, которыя С о к о- 
л о в ъ разсматриваетъ, какъ остатки неогеноваго бассейна.

76. Водораздельная возвышенность къ востоку отъ Мат- 
вгоевки сложена, такимъ образомъ, песками и глинами яруса 
пестрыхъ мергелей. На вершине водораздела въ виде узкой 
гряды, ор1ентированной съ СВ на ЮЗ, обнаружено помимо 
песчанистости грунта огромное количество разсеянныхъ по по
верхности глыбъ кварцита и песчаника съ дырами отъ раститель
ныхъ корней. Глыбы залегаютъ почти сплошь, разной величины 
и формы. По склонамъ они спускаются почти до села; обнажешй 
пластовъ, заключающихъ эти глыбы, здесь нетъ.

77. Такими же глыбами усеяна вершина склона сырта къ 
ЮЮЗ отъ с. Матвгъевки въ полутора верстахъ съ левой стороны 
в^рховьевъ р. Воробьевки, где къ долине ея близко подходятъ горы.

78. Коренныя породы изредка выходятъ на склонахъ сыртовъ. 
Такъ у Матвгъевки, тотчасъ къ СВ отъ церкви ц_ склоне обна
жены мощныя толщи желтоватыхъ и розоватыхъ песковъ съ рых- 
лымъ слюдистымъ песчаникомъ техъ же оттенковъ. На эти пески 
налегаютъ красныя и зеленовато-белыя глины съ пескомъ (Р3).
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Склонъ съ  
Бузулукскаго 
сырта.
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Какъ отмечено Д . Н. С о к о л о в  ы м ъ ,  делюв1альныя 
отложен in на склонахъ сыртовъ и въ долинахъ, въ пределахъ 
развшчя третичной (?) толщи, залегаютъ пластами значительной 
мощности, что мы уже отмечали и видимъ у Матв1;евки.

79. Матвгьевка. Р. Воробьевка и овраги ея системы у 
Матв'Ьевки въ обрывахъ обнажаютъ мощныя толщи делюв1аль- 
ныхъ породъ. Породы располагаются слоями, но некоторый 
изъ нихъ не слоисты:—это вязко-плотныя желто-бурыя и ж еле
зистая , желтыя, сероватыя глины со столбчатой отдельностью, 
часто съ кусками белаго мела и другихъ породъ. Пески большею 
частью слоеваты и грубаго зерна.

По р. Сорокгъ записаны были следуюппя обнажешя яруса 
пестрыхъ мергелей.

8 0 * Р . Сорока, левы й берегъ реки  3—4 версты ниже деревни 
Кулъюрки. (Сейфутдиновки) обнажаетъ:

1) розовый песокъ съ такимъ-же песчаникомъ 3— 4 метра,
2)  красныя и серовато-зеленыя глины, несколько слоевъ 

2  м.,
3)  песокъ сероватый и серый песчаникъ,
4)  серовато-желтая глина переслаивающаяся съ красновато

бурой,
5) толщу мергелистой красной глины, чередующуюся съ 

серой глиной, серымъ песчаникомъ и съ сЬрымъ пескомъ, д 1аго- 
нально напластованнымъ.

81. Р. Сорока. 3 версты выше Михайловки—левый берегъ.
i )  Серый и желтоватый песокъ слоистый.
г )  Крупно-зернистый серый песокъ съ прослоями серой 

глины 2  м.
3)  Красноватый песокъ съ песчанистымъ розоватымъ кон- ■ 

гломератомъ и съ включениями красной глины 3 м.
Родникъ.
Чаще же по р еч к е  выходятъ бурыя глины и суглинки де- 

люв1альнаго происхождешя. Выше Михайловки версты 2 въ 
русле речки найдены раковины Mactra.

Въ самой западной части разсматриваемаго района мы на- 
ходимъ т е  же отложешя, что и восточнее. Здесь прежде всего 
заслуживаетъ внимашя разрезъ  у Тарпановки.

82. Тарпановка—забузулукская. По склону къ р. Сухой 
Тарпановке, верстъ 5 отъ села, находится каменная ломка, где 
подъ супесчаной грубой почвой обнажены (третичные?) пласты:

i )  Песокъ желто-бурый, известковистый, со щебенкой, ко
личество которой прибываетъ книзу 1-— 1,5 м.



2) Плитный известковистый песчаникъ, сейчасъ сменяю- 
щшся

3)  плотнымъ темно-сЬрымъ песчаникомъ 1— 3 м.
4)  Серый и влажный песокъ.
Плиты песчаника богаты следами растительныхъ остатковъ. 

Видны стволы, окруженные корою.
Железистый и известковистый песчаникъ и пески желтые и 

белые, которые мы видели въ разрезахъ у Яковлевки (64) и 
Тарпановки (82), встречаются въ виде щебня по Бузулукско- 
му сырту, можно сказать, повсеместно. Д . Н. С о к о л о в ъ  
ихъ отнесъ къ неогену, А. Н. Р о з а н о в ъ къ подъ-келло- 
вейскимъ толщамъ юры (е. с. 205, 206).

83. Уже на 60— 65 м. надъ долиною р. Бузулука на СВ отъ 
с. Андреееки на уступе сырта попадаются плиты железистаго 
желтаго песчаника. Почва— благодаря песчаннымъ пластамъ не
огена— песчаниста. А на высоте 100— 120 м. надъ долиною 
(ок. 2 0 0  м. абс. выс.) на водораздельныхъ холмахъ видны куски 
железистаго конгломерата и юрсюя окаменелости. На пути отъ 
Логачевки къ Любимовке А. Н. Р о з а н о в ъ  нашелъ въ 
почве поверхъ плитовиднаго песчаника—-куски известковоже- 
лезистаго песчаника съ Cardioceras Chamousseti d ’Orb., Kep
plerites Gowerianus Sow., Rhynchonelia personata Buch. и др. 
(1. с. стр. 205).

84. Къ В отъ Байгоровки также на высшей точке встре- 
ченъ тотъ же железистый щебень, куски известняка нижняго 
волжскаго яруса, раковинъ устрицъ и грифей (абс. выс. ок. 
185 м.).

85. По д ц  эгё отъ Логачевки на Любимовку (на такъ назы
ваемой Церковной Горгъ) на плато Бузулукскаго сырта, ок. 260 м. 
аб. высоты, найдены куски песчаника съ Trigonia и аммонитами. 
Почвы здесь песчаны, но по склонамъ къ Любимовкгъ уже по
падается железистый песчаникъ. Возможно, что здесь сохрани
лась юра in situ.

8 6 . Террасовидный уступъ въ Николаевкгь, по правому бе
регу реки , обнажаетъ серовато-зеленые песчаники и красныя 
мергелистыя глины (Р3). Вверху залегаетъ желтый песокъ, а 
по уступу разсеяна крупная галька кварцевая (какъ на Общемъ 
Сырте къ Ю отъ Филипповки—64). По дороге отъ Николаевки 
на Богдановку, выше упомянутаго уступа, по склону выходятъ 
желтые пески и железистая глина, а выше железистый желтый 
песокъ (почти до плато). Повидимому, эти песчаныя толщи тоже
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надо считать юрскими, галька же происходить изъ пермскаго 
конгломерата.

87. Къ СВ'отъ Логачевки версты 1 % на холмахъ видно зале- 
raHie крупнаго щебня, где, кроме кремневой гальки, найдены 
крупно зернистый темный железистый песчаникъ, конкрецш 
келловея и пр. Этотъ слой лежалъ на розовато-серыхъ пескахъ 
съ сероватымъ рыхлымъ песчаникомъ татарскаго яруса.

8 8 . На ЮВ отъ Логачевки по направленно къ К улью рке— 
Сейфутдиновке на плато расположенъ холмикъ съ массой щебня 
железистаго песчаника, кремневой гальки и юрскихъ окамене
лостей. Кое-где есть обнажешя буроватаго песка.

89. Отъ Хохлацкаго хутора до Новотоцкаго идутъ песча
ные холмы. Они являются, повидимому, частью результатомъ 
развеваш я юрскихъ (неогеновыхъ ?) песчаныхъ толщъ. У самаго 
Хохлацкаго хутора на холме выходить желтый песокъ съ тем- 
нымъ железистымъ крупнозернистымъ песчаникомъ. Вся почва 
здесь усеяна кусками этого песчаника бураго ж елезняка , 
кремнистой галькой и юрскими породами. Ниже, повыбросамъ 
сурковъ видны розовые и известковистые белые пески.

90. TaKie же холмики съ юрскими элементами въ щебне 
упоминаются А. И. Б е з с о н о в ы м ъ  въ его дневникахъ 
1899 года. Такъ, въ 5 в. къ СВ отъ Ковыляевки есть три мара на 
вершине сырта, на которыхъ юрсюя ископаемыя найдены въ 
окатанномъ виде; тоже между Богдановкою и Кулыоркой, и между 
Саиновкой и Богдановымъ на Общемъ Сырте за Яковлеекой и 
во многихъ др. м е с ^ х ъ .

91. Въ 2 в. отъ Егоровки есть, такъ наз. Каменная Гора. Здесь 
ломается на довольно большой высоте песчаникъ, залегающш 
гнездами на глубине 0,5— 1,5 м. въ свЪтпшъ желтоватомъ песке 
(«беловатый мергелистый песокъ и желтая песчаная глина»). 
Мощность слоя песчаника до 2— 4 метровъ. Найдены куски съ 
окаменелыми стволами растеши (юра, по Р о з а н о в  у,— 
подкелловейскш песчаникъ).

92. Въ 5 в. отъ Егоровки на СЗ находится гора Верблетъ 
(Верблюдъ), 247 м. абс. выс., принадлежащая къ довольно длин
ной гряде, тянущейся съ СВ на ЮЗ. Здесь находятся ломки 
мелкозернистаго тонкослоистаго бураго песчаника (вскипающаго 
съ кислотою). Среди песчаника находятся железистыя конкрецш 
углекислой извести. Этотъ песчаникъ несколько плотнее, чемъ 
найденный на Каменной Горе (90), и залегаетъ, подобно ему, 
гнездами въ мергелисто-глинистомъ песке.



Северный склонъ Бузулукскаго сырта, какъ мы это гово
рили въ первой главе, очень длиненъ и разсеченъ реками, иду
щими съ Ю на С къ р. Самарке въ глубокихъ, хорошо разработан- 
ныхъ долинахъ. Мы уже отмечали делювШ, развитый здесь и 
приводили наблюдения Д . Н. С о к о л о в а .  Въ этихъ делю- 
в!альныхъ толщахъ намъ пришлось найти (92) акчагылътя  
раковины: 1) выше с. Логачевки, где обнажено 7— 8  м. песковъ 
съ галькою и мелкаго галечника, состоящаго изъ элементовъ 
юрскихъ породъ; здесь во вторичномъ залеганш въ аллювш 
р. Погромки найдена маленькая Mactra. Т е  же раковины, мы 
видели, были найдены (92-а) выше Марковки  въ русле речки 
Сороки. Такимъ образомъ, акчагыльсюе пласты залегаютъ здесь 
на сравнительно невыскоихъ уровняхъ, но они сильно здесь 
размыты.

ЮГОЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ У Б З Д А .

Къ 3  отъ р. Бузулукъ и къ Ю отъ р. Самарки мы выделяемъ 
еще одну область, которая, однако, далеко неодинакова въ своихъ 
частяхъ. Геологическое ея строеше, имея общш планъ съ юго- 
восточной частью, существенно отличается отъ нея двумя чертами. 
Во-первыхъ, здесь уцелели отъ размывашя довольно болышя 
толщи юры, а во-вторыхъ третичные осадки выражены, главнымъ 
образомъ, акчагыльскими пластами, такъ что кварциты, играв- 
uiie столь большую роль въ строенш востока уезда, здесь почти 
не встречаются. Нельзя, конечно, сказать, что р. Бузулукъ 
является какою либо геологическою границей, наоборотъ, общш 
видъ и черты строешя Общаго Сырта западнее Гаршина, про
странство .между Грязнушкою и Грачевкой, и д р у п я  местности, 
ближайгшя къ р е к е  Бузулукъ, имеетъ много общаго съ вышеопи
санными местностями на В отъ этой реки . Съ нихъ мы и начнемъ 
описаше.

ОбщШ Сыртъ у  Гаршина. Окрестности Гаршииа представ- 
ляютъ волнистую, но, сравнительно, пониженную местность. 
Отъ р. Бузулука вплоть до верховьевъ р. Грачевки мы видимъ 
сильно размытую страну, и хотя, кроме делюв1альныхъ, а также 
ц древне-аллюв1альныхъ отложенш после-третичнаго возраста 
зъ долинахъ не встречалось, однако есть возможность утверждать, 
что понижеше местности обязано частью доплшценовому сносу, 
а частью плюценовой абразш.

93. Мы видимъ здесь на склоне Общаго Сырта у хут. Обезья- 
нова ломки железистаго песчаника съ отпечатками растенш,
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ДелювШ и 
акчагылъ.

Общ1Й Сыртъ 
отъ Гаршина 

до СергЬевки,



ОбщШ Сыртъ 
въ верховьяхъ 
p.p. СъЪзжей и 
Мочи,

какъ песчаникъ у Тарпановки. Песчаникъ этотъ тонкоплитный, 
не обладаетъ достоинствами хорошего строительнаго камня.

94. Почти прямо на Ю отъ Г аршина на Общемъ Сырте, здесь 
пересЬкаемомъ казачьего гранью, находятся невысоюе холмы— 
«шишки», укрытые щебнемъ, (железистой) галькой и кусками 
c tp a ro  песчанистаго известняка, также конкрещями съ ам
монитами.

95. Вершина Грязнушки  имеетъ три ветви,— Ю, ЮЗ и 
ЗЮЗ; левобережье последней круто и изрезано, есть бугорки, 
покрытые густо щебенкой сераго известняка, сераго,желтоватаго 
известковистаго песчаника, бураго железняка и обнаруживаю
щая выходы серой железистой глины (юра). Щебенка часто 
остроугольна (конкренцш известковистыя).

95-а Село Грачевка. 1 верста ниже села въ левомъ берегу 
речки обнажаются аллкш альныя толщи, показываюппя строеше 
высокой речной террасы.

1) Желто-бурая неслоистая, столбчатая глина 1 м.
2)  Сильно песчаный суглинокъ, пористый, съ остатками 

растенш мощность 1,5— 2  метра.
3)  Мелкш галечникъ съ пескомъ, слой, то выклинивается, 

то утолщается 0,3— 1 м.
4)  Серая и железистая желтая глина.
5) Желтобурый суглинокъ.
95-6 Между Грачевной и Серг1евкой, версты 4 отъ первой 

въ овраге, идущемъ съ юга на северъ подъ желтобурою глиной 
(2 м.) обнажены пласты яруса пестрыхъ мергелей.

1) Слоистые серожелтые пески, внизу переходяпце въ конг- 
ломератъ съ прослойками камня 2  м.

2)  Красныя, переслоенныя сероватоголубыми, глины, ме
стами песчанистыя 2  м.

Такъ какъ главный водоразделъ Общаго Сырта находится 
въ пределахъ Уральской области, то местность въ верховье 
р. Грязнушки по грани не высока, однако, она начинаетъ повы-/ 
шаться къ 3  за большой дорогой изъ Грачевки въ Башкирку. 
За  вершиною реки  Грачевки начинается довольно крутой подъемъ 
на плато Общаго Сырта, царящее надъ верховьемъ p.p. Башкирки, 
Б . Иргиза и Тананыка. Это плато сложено осадками юры и остат
ками меловой системы. Такъ какъ Общш Сыртъ ветвится здесь 
между названными реками и переходить въ очень высоюя плато 
по правобережью верховьевъ p.p. Мочи, Съезжей и Тананыка, 
то мы остановимся на разрезахъ, которые наблюдались въ этихъ 
местахъ по р. Тананыку, въ первую очередь.
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Хуторъ Макарова расположены въ южномъ о твер тке  р. 
Тананыка, тамъ, где долина ея превращается въ овраги, раз- 
резаюппе плато Общаго Сырта.

96. Къ югу отъ хутора, въ одномъ изъ отвершковъ нами 
была выкопана яма въ томъ месте, где начинается плато на 
245 м. абс. высоты. Ниже метра 4 въ долке выходить из- 
вестнякъ нижняго волжскаго яруса. Около же ямы кусковъ 
известняка не видно, лишь заметенъ железистый щебень темно- 
бураго цвета. Разрезъ  въ ям е далъ следуюпце результаты:

1) Почва-грубоватый щебенчатый суглинокъ, 0,2 м.
2)  Буроватая глина съ железистыми пятнами, 0,2 м.
3) Пестрая элкдаальная суглина, железистая, белесая, 

покрытая лжегрибницей, съ гипсомъ, 0,32 м.
4)  Темная, серая, вязко-плотная глина съ кристаллами 

гипса и съ охристо-железистыми пятнами. Книзу несколько 
светлее и также содержитъ гипсъ. Есть железистый тем
ный щебень, около 0,4— 0,5 м. •

Фосфоритовый конгломератъ. Камни разной величины— 
кругляши фосфорита, источенные фоладами, лежать среди се
рой железистой гипсоносной глины 0 , 2  м.

6)  Песчанистая желтая и железистая гипсоносная глина 
съ известковыми включешями. Много целыхъ, хорошо сохра
нившихся раковинъ.

7)  Серовато-бурый мергелистый железистый суглинокъ 
(песчанистая глина, слоеватая, средней плотности). Содержитъ 
двустворчатки, 0 , 2  м.

Общая глубина ямы около 1,5 метра.
97. На плато къ 3 отъ хутора холмики, «мары» (ок. 265—267 

м. надъ ур. моря), возвышаются на 12— 13 метровъ надъ ямою. 
Строеше этихъ холмиковъ выяснено въ заложенной нами яме 
къ западу отъ хутора Макарова. Неглубокая яма для выемки 
почвы (солонецъ структурный, № 248), по скату съ «шишки» 
обнаружила залегаше на 50 см. подъ поверхностью нижне- 
мгьловой синей (темносгьрой) слоистой, почти сланцеватой глины 
съ желтыми железистыми прослоями. На поверхности почвы 
желтый железистый щебень.

97-а. Подобная же глина, измененная элюв1альными про
цессами, констатирована на Шебаловской степи у поднож!я та
кой же «шишки» на высокомъ плато. На пути отъ Покровки 
на хут. Макарова А. Н. Р о з а н о в ъ  (1. с., 20 стр.) нашелъ 
въ почве много фосфоритовъ съ аквилонской (верхневолжской)
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фауной—Oxynoticeras cf. fulgens Trautsch, Aucella cf. trigoniodes 
Lahus., Aucella cf. volgensis Lahus.H др.

98. Недалеко отъ «шишекъ» находится вершина, лесистаго 
ниже, оврага, вь'ходящаго къ хутору Макарова. Въ берегахъ ов
рага, метровъ 15 ниже вершины шишки начинаются таю я породы:

1) ОЬрая элюв1альная мергелистая глина 1—0,5 м.
2)  Слоистая серая  мергелистая, слегка песчаная глина. 

Около 1 м.
j )  Известняково-мергелистый плитнякъ.
4) Метра 2 ниже выходятъ толстыя плиты известняка 

(до 0,5 м.) съ большими аммонитами.
99. Ниже по оврагу, дно это все покрыто камнемъ из

вестняка, мощный наносъ слагаетъ л-Ьсистыя террассы по бе- 
регамъ промоины и только съ полверсты выше хутора видно 
въ берегу узкаго оврага:

i )  Глина желтовато-серая, делюв1альная, вверху содер
жащ ая камни (известнякъ) 1,5 м.

г )  Желтоватая съ зеленовать:мъ отгёнкомъ глина съ жел
товатыми прослойками и съ железистыми конкрещями скорлу- 
поватаго сложешя 1—1,5 м.

3)  Глинистый горючш сланецъ съ Virgatites и Astarte; 
вверху онъ суше и похожъ на дерево, ниже глинистое и сы
р ее  (около 1— 1,5 м.), постепенно переходя въ

4)  синюю (серую) глину влажную, вязкую, въ сухомъ 
виде разламывающуюся на куски. Содержитъ Belemnites ab- 
solutus, часто въ хорошемъ состоянш

99-а. Немного ниже встр^ченъ подобный же разрезъ:
1) Глина синеватая, пестрая, (съ железистыми прослоями).
2)  Горючш глинистый сланецъ.
3)  Синевато-серая глина, влажная, съ поверхности кото

рой сочится вода.
По дну оврага найденъ быль позвонокь ихтшзавра.
99-6. Близъ самаго хутора, надъ нимъ въ полугоре, въ 

ямО для добывашя глины, записаны следуюице слои:
1) Подъ почвою лежитъ серая глина съ белыми пятнами, 

внизу съ желтоватыми прослойками.
2)  Желтоватая съ охристымъ оттенкомъ глина, распадаю

щаяся на угловатые комочки, съ конкрещями бураго ж елез
няка (?) скорлуповатаго сложешя 0,5 м.

3)  Зеленовато-серая глина, разсыпающаяся на угловатые 
комья, обсыпанные белою пылью СаС03 (результатъ разру- 
шешя раковинъ?).
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Низипя части склоновъ весьма сильно размыты и строе- 
нiе замаскировано обвалами и делюв1емъ; склоны вообще 
задернованы.

Разрезы у хутора Макарова показываютъ налегаше на 
нижне-волжсюе пласты темныхъ серыхъ вязкихъ глинъ съ 
гипсомъ, которые покрываютъ фосфоритовый конгломератъ. 
О возраст^ этихъ глинъ можно судить лишь по. аналопи. Мы 
знаемъ, что въ Орловке Николаевскаго у. верхневолжсюе слои 
покрыты столь же резко отделяющейся толщей сланцеватой 
темносерой глины съ желтыми железистыми прослоями и съ 
гипсомъ, которую мы въ свое время отождествили съ аптскими 
глинами правобережья Волги, хотя можно относить ее и къ 
неокому.

Возможно, что и близъ хут. Макарова мы имеемъ дело съ 
нижне-меловыми толщами.

Разрезы  у хутора вскрываютъ толщи нижневолжскаго 
яруса обычнаго состава. То же можно видеть въ Сергеевке, 
а также въ верховьяхъ Башкирки, у х. Шапочникова. Под
робнее характеръ известняково-мергелистой группы виденъ н е 
сколько севернее х. Макарова въ верховьяхъ овраговъ, также 
идущихъ въ Тананыкъ.

100. Шебаловка. Къ востоку отъ с. Шебаловки оврапь, 
разрезаюшдй сыртъ, обнажаетъ следующее слои въ камен- 
ноломне:

I. Обрывъ вверху обнажаетъ следуюнце слои:
т) Темнобурая щебенчатая почва съ кругляшами фосфо

рита 0,50 м.
2)  Желтоватая глина элкш альная  съ сурчинами, книзу 

серее 0,6 м.
3)  Такая же сероватая съ желтыми полосками (пестрая) 

глина съ гипсомъ и раковинами. Около 1 м.
4)  Серая известковистая глина 0,7 м.
Метра 2 ниже выходить изъ-подъ обвала:
5) Песчаная мергельная глина, а подъ нею
6)  известняковый плитнякъ 0,4 м.,
у) Серая песчанистая слоеватая плотная, переходящая 

местами въ плитнякъ, съ прослоями, богатыми ископаемыми 
двустворчатки (Aucella, Astarte и др.). Около 1 метра.

8) Темный сероватый (окремнелый) плотный известнякъ 
въ виде глыбъ съ большими аммонитами и со множествомъ 
ауцеллъ и устрицъ (Ctenostr.) Глыбы до 50— 70 см. мощностью.
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РазрЪзы по 
р. Тананыкъ.

д) Ниже залегаетъ песчанистая палево-серая глина съ 
ауцеллами и другими двустворчатками; глина вверху песчанке. 
Около 2 м.

ю )  Глыбы окремнйлаго известняка 30 см,
Мощность всего обнажешя до 12 метровъ.
Метровъ 7— 8 ниже слоя (10) въ овраге ключъ, вода ко- 

тораго каптируется колоццемъ. Вода очень хорошая.
Метр. 24—25 надъ колодцемъ возвышаются «шишки» на 

на плато ок. 262 м. абс. вые. и метровъ 15—плато (ок. 253 
м. абс. выс.).

Между темъ какъ на упомянутомъ хуторе Шапочникова 
вода изъ ключей въ пластахъ нижневолжскаго яруса отли
чается запахомъ сероводорода и неп'р1ятнымъ вкусомъ, вода 
Шебаловскаго колодца въ техъ же пластахъ вкусна и ничемъ 
не отзывается.

Повидимому, это зависитъ отъ того, каптируется ли вода выше 
сланцеватыхъ битуминозныхъ глинъ, или пройдя черезъ нихъ.

Д ля юрскихъ горизонтовъ, залегающихъ подъ нижневолж- 
скимъ ярусомъ по р. Таныныку мы не имеемъ сколько нибудь 
хорошихъ разрезовъ. Лишь обычные выходы на террасовид- 
ныхъ уступахъ конкрецш съ келловейской фауны отмечены 
въ разныхъ м^стахь.

На пути отъ Грибановки къ верховьямъ Сух. Тананыка, 
на подъеме отъ долины Тананыка на 3 , сначала идутъ хол
мики со щебнемъ железистаго песчаника, а выше на склонахъ 
оврага у ключа суслики выкапываютъ светло серую тонко
слоистую глину и железистую глину, а на почве видны ку
ски железистаго песчаника съ аммонитами (келловей) и на пе
регибе склона—песокъ съ белемнитами и фосфоритомъ. Еще 
выше почва сереетъ, теряетъ песокъ—повидимому начинаются 
выходы нижневолжскихъ глинъ.

Таковы слои, залегаюице выше 200 м. надъ уров. моря. 
Более низипя части склоновъ даютъ обнажешя у Покровки на 
р. Тананыке.

101. Покровка. I. Выемка для песка близъ села (къ западу). 
Обнажены следуюиця породы, начиная снизу, метровъ 10 надъ 
р. Съезжей въ селе (ок. 155 м. абс. высоты):

1) Чередоваше сераго песка и серой глины (5 слоевъ, 
слоями по 20 и по 3 см.). Мощность пласта 1 метръ.

2)  Частое чередоваше слоевъ сераго и желтаго ж елези
стаго песка (слюдистаго). Есть тонюе прослои серой глины. 
Слои искривлены. Около 0,3 м.
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3)  Серый желтоватый песокъ слюдистый съ включешями 
желтаго жел'Ьзистаго песка, бураго ж елезняка и серой ж еле
зистой глины. Д1агональное напластоваше. Песчинки окрашены 
разнообразно,

4)  Тоже, fliагональное напластован!е резче. 1 метръ.
5)  Тоже, слои вверху окрашены въ бурый оттенокъ, ниже 

желтее. Множество вкшоченш окатанныхъ кусковъ серой гли
ны. Бурый ж елезнякъ въ виде корокъ. Въ этомъ же слое 
находятся стволы окаменгьлыхъ растешй съ ветвями. Слои 
искривлены. Мощность 1,5 м.

6) Плотный глинистый слоеватый песокъ серый, перехо- 
дящш въ серую глину 2 м.

7)  Элюв1альный серый суглинокъ съ натеками СаСО:!, съ 
сурчинами, вверху переходящш въ супесчаный гумусовый слой.

Подобные же пласты обнажены близъ с. Патровки. Мы 
отнесли ихъ къ келловею. Однако, Д. Н. Со к о л  о в ъ  утвер- 
ждаетъ, что подобный отложеыйя—неогеновыя образоватя, при- 
слоненныя къ пестрымъ мергелямъ и ю ре.

Надъ разрезомъ по склону (метровъ 10 выше) среди щебня 
найдены:

i )  Твердая железистая глина, г )  кварцевая галька, з )  
железистый песчаникъ, 4) фосфоритъ, 3) известнякъ песча
нистый съ аммонитами, 6)  желтый сливной песчаникъ, пах- 
нущ1й при ударе.

102. П. Оврагь противъ села обнажаетъ следуюице слои 
яруса пестрыхъ мергелей (начиная снизу):

1) Серый слюдистый песокъ съ железистыми прослоями, 
выше съ красными 1,7 метра.

2)  Песчанистая красная глина 0,2 м.
3)  Тоже серовато-зеленая 0,10 м.
4)  Желтый песокъ, д1агонально напластованный, съ серымъ 

песчаникомъ (плиты и включешя) 2—3 м.
5)  Выше делюв1альная толща слоистыхъ светлыхъ и тем- 

ныхъ буро-желтыхъ суглинковъ.
102-а. Въ конце оврага видно, что подъ желтымъ пескомъ 

лежитъ:
1) Слоистая серая и желтая глина 1,2 м.
2)  Красная глина 0,2 м.
3)  Ж елтая глина.
По обрывамъ Тананыка у Покровки выходятъ послетре- 

тичные осадки.



103. Покровка. Полверсты выше села высокш правый бе- 
регъ до Тананыка обнажаетъ:

1) Суглинокъ серовато-желтый слоистый съ галькой и съ 
прослоями песку съ галькой и съ линзами уплотненнаго песка.

2)  Серовато-бурая слоистая глина. Слои разреза  череду
ются и выклиниваются безъ заметнаго порядка. Мощность раз
р еза  8 метр. Противъ этого р азреза  древняго аллюеля, обна
жается 2 метра современныхъ аллюв1альныхъ серыхъ, бурыхъ, 
черныхъ глинъ съ галькой, пестрыхъ, полосатыхъ.

Около Покровки (на 3) въ верховьяхъ Холоднаго дола 
А. Н. Р о з а н о в ъ  ( I . e .  207, 208, 209 стр.) нашелъ на вы- 
сокомъ плато въ почве три сорта фосфоритовъ, изъ которыхъ 
въ одномъ (мелко пористый источенный фоладами) заключалъ < 
аквилонскую фауну— Oxynoticeras cf. fulgens Trautsch., Craspe- 
dutes sp., Olcostephanus sp. (изъ rp. 0 .  Unshensis Nik.) и др.

Въ портландскихъ светлыхъ мергеляхъ найденъ Virgatites 
virgatus Buch., а въ сланцахъ и сланцеватыхъ глинахъ—Peris- 
phinctes Panderi d ’Orb., Virgatites cf. pusillus Mich., Virgatites 
sp., Aucella Pallasi Keys, и Orbiculoidea, maeotis Eichw.

104. Спускаясь по p. Тананыку внизъ, мы видимъ, что пе
ски съ железистымъ песчаникомъ обнажены въ Ивановкгъ въ 
ямахъ у села.

105. Близъ х. Тимантаева, въ верховьяхъ большого дола, 
впадающаго въ долину Бузулука у Кретовки, выходы песча- 
ныхъ почвъ, къ которымъ пр1уроченъ небольшой колокъ, также 
обусловлены теми же песками, которые мы видели у Покровки 
и на той же приблизительно высоте 150— 160 м.

106. У Лаврентъевки въ разрезахъ  сырта уже видны пески 
и песчаники рыхлые розовые и прослойками красныхъ мерге- 
листыхъ глинъ (Р 3), но на пологихъ делюв1альныхъ склонахъ 
среди щебенки можно видеть окатанные белемниты и раковины 
грифей.

Пространство между pp. Тананыкомъ, Бузулукомъ и Гряз
нушкой представляетъ склонъ Общаго Сырта къ р. Бузулуку, 
и чемъ ближе къ последнему, темъ более коренныя породы 
закрыты делкдаемъ и темъ менее коренныя породы даютъ 
себя знать.

Кроме делкш альныхъ глинъ, однако, здесь склоны вырав
ниваются какими то еще глинистыми породами, какъ показы- 
ваютъ сурковые выбросы близъ Кретовки на пологомъ склоне 
сырта: быть можетъ, это толща акчагыльскихъ глинъ.
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Между Сухимъ Тананыкомъ и р. Съезжей протянулся, слабо 
понижаясь, почти въ мервданальномъ направленш узю й водо- 
разделъ, который затемъ несколько изгибается къ западу и 
переходить въ водораздклъ между Бобровкой и Съезжей. Въ 
верховьяхъ Бобровки этотъ высокш водоразделъ поворачиваетъ 
на В, и, образуя надъ Бобровкою высогай сыртъ, отдЬляетъ 
бассейнъ последней отъ притоковъ р. Бузулукъ, направляю
щихся съ него на С и СВ, и даетъ ветки между этими по
следними. Здесь, надъ р. Бобровкою между с. Гришкинымъ и 
Герасимовкою этотъ сыртъ сильно повышается и образуетъ 
юрское плато или вернее столовыя возвышенности, сложенный 
пластами нижневолжскаго яруса.

Н ижш я части описываемой водораздельной гряды сложены 
пестрыми мергелями, составъ тЪхъ очень песчанистый. Обна- 
ж еш я этой группы расположены большей частью по р. Съезжей 
и ея притокамъ, а затЬмъ по р. Бобровке у Ромашкина, Родш- 
новки и т. д.

107. Гавриловна. 1. Выходятъ у села красные пески съ про
слоями песчаника, съ д1агональнымъ напластован!емъ.

108. II. Версты 3 отъ села по левому берегу р. Съезжей 
находится бугоръ.

1) Въ нижней части его выходятъ серые пески (Р 3).
2)  Выше— песокъ делается желтее.
3)  Метровъ 18 надъ дномъ реки— серая  железистая глина.
4) Верхъ бугра сложенъ желтымъ железистымъ пескомъ 

съ плитами темнаго железистаго песчаника (неогенъ?).
109. Патровка. Метра 33—34 надъ уровнемъ р. Съезжей 

обнажается:
i )  Красная глина, а надъ нею
г )  зеленовато-серый песокъ съ д1агональнымъ напласто- 

вашемъ съ прослоями конгломерата.
3)  Прослой красной глины метровъ б—7 надъ слоемъ (/).
4) Выше лежитъ серый песокъ съ прослоями желтаго 

глинистаго железистаго песку съ плитами песчаника. Вверху 
песокъ плотенъ, мощность последняго слоя около 80 см.

110. Выше Землянокъ версты 3, въ крутомъ берегу р. Съез
жей (озерко) обнажено:

1) Серый песокъ съ плитами сераго же песчаника, всего 
около 7 м.

2) Песокъ серый съ прослоями красной глины и рыхлаго 
песчаника.
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j )  Въ самомъ низу залегаетъ мергелистая красная глина, 
слоистая съ прослоями зеленовато-сЬраго песку.

111. Землянки. Обрывъ у элеватора. Породы чередуются 
снизу въ такомъ порядке:

1) Диагонально-напластованный серый песокъ съ кон- 
гломератомъ.

2)  Галечникъ.
3)  Серовато-желтый песокъ и галечникъ.
Ниже по оврагу видно, что серый песокъ налегаетъ на 

конгломератъ-песчаникъ.
112. Калманка. Обрывъ праваго берега речки Калманки 

въ 1 вер. ниже села. Круча обнаруживаетъ, начиная снизу:
1) Серовато-бурый песокъ, книзу переходящШ въ конгло- 

мератъ съ окатанными кусками серой и красной глины и 
кварца 2 м.

2)  Серовато-зеленый песокъ съ кусками светлой глины 
0,5 м.

3)  Красная глина слоистая съ прослойками серой светлой 
песчанистой глины; песокъ на комьяхъ глины, местами, какъ 
бы осыпаетъ ихъ 2,5 м.

4)  Серовато-красный и серый песокъ съ желваками и 
плитками темносераго и красноватаго песчаника и съ про
слоями красной мергелистой глины (2 м.?).

5)  Красная глина съ прослоями серовато-зеленаго песка. 
Слои отъ 5 до 25 см. мощностью. Глина иногда песчаниста б м.,

6) СЬрый известкови'стый песокъ.
Низъ обнажеш'я около 80 метровъ абсолютной высоты. 

Верхъ— около 100 метровъ.
113. Семеновка. I. Обрывъ реки въ селе обнажаетъ желто

ватый суглинокъ почти неслоистый съ остатками раститель- 
ныхъ частей.

По склону изъ колодца здесь въ серой глине найдена 
раковина Paludina (шиоценъ?).

114. II. Полверсты ниже села береговой обрывъ обнажаетъ 
буровато-серый суглинокъ, лежащш  на светложелтомъ (пале- 
вомъ) суглинке (железистомъ). Прослой гальки метра 3 ниже 
верха разреза.

115. III.  На востокъ отъ села идетъ подъемъ на сыртъ, до
вольно крутой, у мельницы. Въ 2 верстахъ къ востоку въ овраге, 
начиная снизу, обнажено (см. фотографию):

1) Желтый песокъ 1,5—2 м.
2) Песокъ съ галькой 1,2 м.



3)  Конгломераты съ д1агональной слоеватостью 2,5 м. со
держать частью гальку плотныхъ глинъ известковистыхъ.

Высота разреза  метра 23—24 надъ уровнемъ реки.
IV. Еще далее къ востоку у х. Левина обнажено въ овражке 

метровъ 6 красной глины, а подъ нею выходятъ плиты песчаника, 
метровъ 55—57 надъ уровнемъ Съезжей у Семеновки.

Такимъ образомъ, преобладаше серыхъ, желтоватыхъ и 
розоватыхъ песковъ съ конгломератами (дов. рыхлой консистен- 
цш)—характеризуетъ здесь составъ яруса пестрыхъ мергелей, 
обусловливая большую песчанистость и богатство галькой почвъ 
правобережья р. Съезжей, особенно на всехъ сколько нибудь 
крутыхъ местахъ. То же наблюдаемъ въ разрезахъ по р. Боб- 
ровкгь.

116. Родюновка. По лев . бер. р. Бобровки выходятъ крас
ные пески съ розовымъ песчаникомъ, разсеяннымъ плитами въ 
толщ е песка, вместе съ включешями красной глины (7—8 м.).

У Ромашкина мы видимъ, кроме подобныхъ обнаженш, 
еще обнажения, повидимому, прислоненныхъ галечниковъ (Дол- 
гш оврагъ). Кроме того, въ расположенныхъ къ С отъ села ов- 
рагахъ наблюдаются отложешя юры (железистые пески и глины).

117. Ромашкино. 1. Обрывъ долины р. Бобровки по правому 
берегу въ 2 верстахъ выше села.

i )  Подъ почвою 10 см. глинистаго песка съ галькою.
г )  Галечникъ съ окатанною крупною галькой 1— 1,5 м. 

Галечникъ переслаивается съ напластованными наклонно песками
3)  Осыпь.
4) Песокъ (серый).
118. II. Тамъ же, по боковому оврагу (Долгому) мощная 

долинная почва покрываетъ:
1) Желтобурую глину, ниже которой лежатъ:
2)  Песокъ съ прослоями и съ включешями песчаника, 

конгломерата и красной глины. Въ самомъ низу лежатъ:
3)  Слоистые пески (д1агональнаго напластовашя).
119. Ромашкино . II. 2 версты къ С отъ села по дороге на 

Шиханъ. Оврагъ съ крутыми стенами, разрезающш террасу.
i )  Подъ почвою обнажается грубая песчанистая глина 

съ галькой и щебнемъ, книзу делается серее, зеленоватее и 
песчанистее. 1 м.

г)  Серый мелюй неслоистый песокъ. 0,5 м.
3) Песокъ слоистый серый съ гнездами желтой и серой 

глины и съ плитками темнаго рыхлаго песчаника.
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Отложешя 
Ояеньяго ов
рага.

4)  Ниже песокъ влажнее, содержитъ ржавые прослои (вто
ричное явлеш е—сл’Ьдств1е влажности), содержитъ гальку и плитки 
известковаго песчаника.

120. По дороге изъ Ромашкина на Савельевку (верстъ 10 отъ 
перваго села) В а н и ло вт й  долъ. Каменоломня въ бугре (около 
78 метовъ надъ селомъ Ромашкинымъ).

i )  Подъ структурнымъ солонцомъ грунтомъ служитъ элю- 
в1альный серовато-бурый пористый суглинокъ, книзу пестрый, 
благодаря включенда серой и желтой гл. Около 0,20 м.

г )  Серая песчанистая железистая глина гипсоносная, съ 
железистыми включешями. 1,3— 1,5 м.

3)  Прослой, очень богатый окисью ж елеза  серой глины. 
0,1 м.

4)  Плотная темнобурая железистая порода (глинистый 
бурый железнякъ); плиты.

Такимъ образомъ, правобережье Бобровки представляетъ 
собою террасовидный склонъ, внизу сложенный преимущественно 
песчаными породами верхней перми, а вверху глинами юры. 
Песчаныя щебенчатая почвы, поэтому, сменяются по террасе 
склона— солонцами.

Р азрезъ  низшихъ горизонтовъ юры можно видеть въ вер- 
ховьяхъ Бобровки и въ оврагахъ у Гришкина, Герасимовки и др.

Одна изъ вершинъ р. Бобровки называется Оленьимъ овра- 
гомъ. Этотъ оврагъ имеетъ приблизительное направлеше съ 
3  на В. По левому крутому его берегу склоны террасовидны и 
увенчаны «шишками»—холмиками.

121. I. «Средняя шишка» имеетъ такое строеше:
i )  Абс. выс. 219 м. Вершина холма сложена элкшемъ—это 

скоплеше щебня и гальки: куски конгломерата, фосфорито- 
выхъ конкрецш, раковины грифей (мало), белемниты.

г )  196 м. Съ некоторой высоты начинается по склону оби- 
л1е раковинъ грифей и белемнитовъ, конкрецш съ этими и дру
гими ископаемыми. Выкопанная здесь яма показала залегаше 
сераго песка съ кристаллами, съ хорошими раковинами 
Gryphea, Rhynchonella, Belemnites. Мощность слоя 1—2 м. 
(не более).

3)  195. Немощный пластъ серой глины, белесой отъ 
полосъ присыпки углекислой извести 0,2.

4)  194— 188. Ниже залегаетъ серая глина, местами песча
нистая, мергелистая, съ прослоями более плотной железистой 
породы слои мощностью до 50 м. (которая и добывается).



122. П. Версты 2 ниже «Средней шишки» *) въ берегу того 
же оврага обнажаются породы яруса пестрыхъ мергелей. Верхъ 
разреза ок. 145 м. абс. выс.

1) Зд^сь вверху залегаетъ галечникъ съ кусками конгло
мерата, жел'Ьзистымъ щебнемъ, раковинами грифей и др.— по
видимому, делюв1альнаго происхождешя.

2)  Чередован!е мергелистой красной глины и С’Ьраго песка 
съ блестками (иногда съ глинистымъ пескомъ и песчаной галь
кой).. Есть прослой песчаника внизу. Слои отъ 8 до 75 см. мощ
ностью. Общая мощность свиты 4,6—5 м.

3)  С£рый песокъ съ прослоями плитнаго сераго и розоватаго 
песчаника. Слои отъ 2 до 50 см. Есть тонюе прослои сЪрой гли
ны. 4 м.

4)  С"Ьрый песокъ, д1агонально напластованный съ плит
ками розоваго песчаника и конгломерата, съ вкраплинами сЬрой 
и красной глины. Мощность около 2 метровъ.

Низъ выходовъ пестрыхъ мергелей ок. 80 м. абс. высоты 
у Родшновки. Повидимому, вся толща пестрыхъ мергелей 
отъ ур. р. Бобровки (Тананыкъ) въ РодюновкЬ до юры въ 
Оленьемъ оврагё заключена между 75 и 150 м., т. е. имеетъ 
около 75 метровъ мощности. Отъ уровня п о к р ь т я  этихъ осад
ковъ юры до вершины шишки, сложенной келловеемъ, еще 
60—65 метровъ, а если принять, что вершины плато, сло- 
женныхъ нижневолжскими обнажешями, достигаютъ 280 мет
ровъ надъ ур. моря, то вся толща юры здЬсь будетъ равна 
130 метрамъ. Приблизительно такая же мощность юрскихъ 
осадковъ была дана нами для сЬверовосточной части Нико- 
лаевскаго уЬзда. **).

Чтобы покончить съ оврагами системы Бобровки, намъ 
осталось описать классичесюя обнажешя- юры у Гришкина и 
у Ромашкинскаго Шихана.

Нижневолжсюе осадки въ верховьяхъ р. Бобровки являются, 
какъ мы сказали, островками, которые образуютъ столовыя плато 
на СЗ отъ Бобровки, неболышя шишки у Даниловки, плосюй 
холмъ у Гришкина и вершину Ромашкинскаго Шихана, импони- 
рующаго своею высотою, благодаря изолированности и небольшой 
величинЪ, тогда какъ плато близъ х. Сапрыкина на СЗ отъ Бобров
ки, и Гришкинская Каменная гора выше Шихана. Съ этихъ вы- 
сотъ открываются широюе виды:— на С видны высоты за Сама

*) Отъ села Бобровки вер. 2 вверхъ по р-ЬикЬ на 3.
**) Николаевскш угъздъ, стр. 109.
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Гришкинсюе
разрезы .

рою, на Ю— Общш Сыртъ, а на В—забузулуксюе сырты. Вы
сота Ромашкинскаго Шихана: около 269 м.

Гришкинской Каменной горы: 281 м.
Плато между Даниловкой и Торпановкой около 280 м.
Гришкино. Село расположено на плато, слабо покатомъ 

къ СВ, которое на Ю круто спускается къ оврагамъ системы 
Бобровки. ПослЪдшя разсЪкаютъ плато у села и даютъ обна- 
ж еш я. Западнее въ 1 в. отъ села идетъ подъемъ на более вы
сокое плато Каменной горы, которой поверхность падаетъ по
лого на С, а съ Ю стороны круто спускается обрывомъ въ виде 
амфитеатра въ оврагъ системы р. Бобровки. *).

123. Каменоломни. Разргьзы высшихъ точекъ Каменной 
горы. На поверхности почвы множество кусковъ фосфорита, 
источеннаго фоладами.

i )  Почва—30 см.
г )  Элкш альная серая, щебенчатая глина съ известковыми 

натеками, съ натеками гумуса (карбонатный горизонтъ).
3)  Элкш альная желтая и зеленовато-желтая глина съ 

натеками СаСО,; .
4)  Cfepan, желтоватая, песчаная мергелистая глина.
5)  Тоже плотнее, менее песчанистая съ включешями б е -  

лыхъ известковыхъ кругляшковъ. Слой въ средине мергелистый 
и плотный и содержитъ много Aucella. На 20 см. окаменеваетъ. 
Порода слоиста. Двустворчатки и белемниты. 0,6 м.

6)  Плитный, глинистый мергель светлый. 0,2 м.
у) Мергелистая желтоватая плитчатая глина. Белемнитовъ 

не видно, 0,2 м.
8)  Известнякъ мергелисто-глинистый, серовато-желтый плит

чатый съ Aucella, Astarte 0,40 м.
д) Мергельная, местами песчанистая, слоистая глина. Мас

са ископаемыхъ. Белые кусочки округлые (мелоподобные). 
Книзу серее  и мергелистее Aucella, белемниты, около 1 м.

ю )  Серая глина, мергелистая, слоистая съ массой двуствор- 
чатокъ и плеченогихъ (Rhynchonella).

и )  Прослой сераго толстоплитнаго известняка съ ауцел- 
лами. Въ средине известнякъ немного окремнелъ. 0,35 м.

12)  Палевая, мергельная, слоистая глина съ Ctenostreon 
Aucella, Astarte и др., аммониты, 0,35 м.

*) Повидимому, так1е циркообразныя расширешя овраговъ въ пред’Ь- 
лахъ нижневолжскихъ осадковъ и дали поводъ Н е ш е л ю говорить о 
котлообразныхъ и воронкообразныхъ оврагахъ. Обвалы происходить отъ 
грунтовыхъ водъ въ толщахъ битуминозныхъ глинъ портланда.

ф
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13)  Темносерый известнякъ,местами окремн-Ьльш («дикарь»). 
Обнажено около 1 м. V irgatites(?)

Ниже отвалы и естественные обвалы совсЬмъ не даютъ об
м аж ет  й. Только местами по склону видно, какъ изъ-подъ опи- 
санныхъ слоевъ выходйтъ серая темная глина (битуминозная), 
относящаяся къ тому же нижневолжскому ярусу (портланд- 
скому) верхней юры.

124. 11. Рядомъ съ предыдущей ямой, восточнее ея, видимъ 
другое обнажеше, котораго интересъ заключается въ составе 
верхнихъ горизонтовъ.

1) Почва— бедный карбонатный щебенчатый черноземъ. 
0,6—0,7 м. Внизу залегаетъ объизвествленный суглинокъ вы- 
ветрелый съ кругляшками фосфорита, расположенными въ 
виде слоя. Этотъ карбонатный горизонтъ постепенно перехо- 
ходитъ въ

2)  темнозеленый (глауконитовый) крупнозернистый песокъ. 
Въ немъ разсеяны некрупные кругляши фосфорита, источен
ные фоладами. Фосфоритъ заключаетъ ядра, повидимому, Аи- 
cella. Ниже лежитъ

3)  желтоватая выветрелая глина съ кусками мелоподобной 
породы, съ известковыми пятнами, кристаллами гипса. Книзу 
делается песчаной и слоеватой. На 20 см. содержитъ уже об
ломки раковинъ, а внизу белемниты. 0,60 м.

4)  Песчаная, мергелистая, слоистая глина 0,20 м.
$) Серовато-бурая, мергельная песчаная глина, слегка 

железистая, съ кристаллами гипса Aucella, 0,40 м. Слой анало- 
гиченъ слою (5) предыдущ ая разреза.

6) Тоже, более железистая глина, книзу светлее. Кусочки 
мелоподобной породы. 0,4—0,5 м.

у) Прослой мергелистаго песчаника 0,10 м.
8)  Тоже, что слой (б). Постепенно переходитъ въ
д) песчанистый мергель плотный 0,4 м.

Песчаная мергелистая глина.
Общш тонъ окраски обоихъ раерезовъ светлый палевый, 

то серее, то желтее. Мощность обнаженш достигаетъ 11 метровъ. 
«Серые глинистые мергели, заключаюнпе въ себе несколько 
горизонтовъ плотнаго м ергельная  камня», содержали по А. Н. 
Р о з а н о в у  (L. С. стр. 120)—Virgatites virgatus Buch, Belem. 
absolUtus Fisch, Aucella aff. Pallasi Keys., Aucella mosquensis 
Keys., Aucella aff. Stantoni. Pavl., Aucella aff. trigonoides Lah., 
Aucella sp., Lima Phillipsii d ’Orb., Astarte aff. mosquensis, 
d’Orb., Terebratula sp., Serpula sp. и др.Фосфориты, найден



Даннловка.

ные въ почве и элюв1альномъ суглинке, А. Н. Р о з а н о в ъ  
разделяетъ на две категорш:

1)  плитный мелкозернистый, источенный фол ад ам и, пах- 
нущш при ударе фосфоритъ и

2)  сильно песчаный, грубо-зернистый фосфоритъ, источенъ 
слабо фоладами.

Этимъ фосфоритамъ А. Н. Р о з а н о в ъ  приписываетъ 
аквилонсюй возрастъ.

125. Гришкино. 111. Оврагъ подъ Каменной горой, раз- 
резаю щ ш  терассу, которая находится м. 40—42 ниже вершины 
горы и сложена породами келловея:

i )  Подъ элюв1альной глиной лежигь желтая слоистая, 
раскалывающаяся вертикально мергелистая глина 0,20 м.

г )  Серая мергелистая глина, съ прослоемъ фосфоритовъ 
породы, содержитъ белемниты и аммониты 0,35 м.

3)  Прослой песчанистаго фосфорита 0,25—0,3 м.
4) Светлая, серая съ железистыми прослойками глина 

ок. 3 м., м. 5 ниже слоя (з )  появляется конгломератъ.
Террасовый склонъ съ Каменной горы приводить въ глубо- 

кш  долъ, идущш въ р. Бобровку.
126. II. Разрезъ  въ самомъ селе (метровъ 12 ниже уровня 

улицы) на южномъ склоне къ глубокому оврагу.
i )  Светлая серая глина съ железистыми прослойками 4 м.
2J Желтый железистый песокъ съ прослойками еще более 

железистаго суглинка и съ кругляшами и съ плитками бураго 
ж елезняка . Около 2 м. Внизу слоя выходить вода.

3)  Серая железистая слоистая глина съ желтыми прослоями, 
съ известковистыми и темными железистыми включениями. 
Вверху этотъ слой песчанее (1 м.) 3 м.

Повидимому, въ томъ же овраге А. Н. Р о  з а н о в ъ (1. с. 
стр. 190) нашелъ подъ делкшальнымъ суглинкомъ зелено
ватый песчаникъ и песокъ съ фосфоритами въ основанш, со
держащими Bel. aff. Oweni (Pratt),  Phi 11, Belem, cf. Beaumonti 
d ’Orbr, Bel. sp., а подъ фосфоритами— серыя сланцеватыя глины.

Къ оврагамъ, разрезающш  южный склонъ юрскаго плато 
съ С, близко иодходятъ вершины овраговъ, идущихъ на С въ 
р. Бузулукъ. Оврагъ у  Даниловки  разрезаетъ толщу юры, 
начиная съ нижневолжскаго яруса, Тарпановсюе и Герасимов- 
cKie овраги только толщи келловея.

Даниловка. Подобно тому, что мы видели на Гришкинской 
Каменной горе, нижневолжсюе пласты къ Ю отъ с. Данилов
ки вскрыты каменоломнями. Надо сказать, что развиле добычи
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камня сильно подвинулось при замощеши Даниловскимъ и 
Гришкинскимъ камнемъ улицъ г. Бузулука.

127. Въ каменоломняхъ у края столоваго плато обнажено
1) Почва—45 ст. Много источеннаго фоладами фосфорита.
2)  Элюв1альный плитный известковистый горизонтъ, 40 см
3)  СЬроватобурая вы ветрелая неслоистая глина, 60 см.
4) Тоже ,съ линзами светлаго известняка, 60 см.
3)  СЬроватожелтая мергелистая слоистая, распадающаяся 

на крупн. чечевицы, глина, съ осколками раковинъ, 100 см.
6)  Тонкоплитный мерг. известнякъ, 15 см.
у)  Тонко-слоистый известнякъ, обнаженъ на (25 см.).
Въ другой ям е.
128. т) Грубая темнобурая мергелистая почва, 20—30 см.
2)  Элюв1альная желто-бурая глина съ кротовинами, 60— 

70 см.
3)  Мергелистый выветрелый плитнякъ и 25 см. Местами 

выклпчивающШся.у *
4) Песчаная палевая глина слоистая съ осколками двух- 

створчатыхъ раковинъ, 25—30 см.
. 5) Суглинистый светлосерый мергель съ крупными ам

монитами и Aucella 20 см.
б)  Желтобурая песчанистая глина съ осколками раковинъ 

и съ белемнитами, 30 см.
у)  Тоже съ включешемъ лишь темносераго (окремнЬлаго) 

известняка съ Rhynchonella и Aucella, 20 см.
8)  Слоистая плитная глина съ осколками раковинъ, белем

нитами и аммонитами; книзу делается плотнее и мергелистОе 
1 м.

д) П итный мергель или мерг. известнякъ, линзами до 
40 см.

ю )  Темносерый толстослойный кремистый известнякъ, темно
серый и Aucella и др. 50—60 см.

а )  Плитный мергелистый светлосерый известнякъ, об
нажено 70 см.

А. Н. Р о з а н о в ъ ( I . e . ,  стр. 185) схематизируетъ опи
санный разрезъ  въ Даниловке такъ:

в) серый глинистый мергель и мергелистыя глины, чере- 
дуюццяся со слоями плотнаго мергелистаго камня, Virgatites 
virgatus Buch (много мутацш съ бипликатовыми наружными 
оборотами), Aucella Pal Iasi Keys, Aucella mosquensis Keys. Въ 
основании толщи выходятъ родники. Около 19 метр.,
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Оксфордско- 
келловейсюе 
слои Тарпа- 
новки.

с) темнос'Ьрыя, слегка сланцеватыя имергелистыя глины и 
битуминозные сланцы съ отпечатками Virgatites (преимуще
ственно мелю я бипликатовыя формы) и Orbiculoidea maeotis 
Eichw). 8— 10 метровъ.

Ниже обнаженш въ каменоломяхъ, Даниловсюй оврагъ 
благодаря оползнямъ и обваламъ не обнажаетъ коренныхъ по
родъ. Около 21 м. ниже вершины плато среди оползней леваго 
берега выходитъ ключъ. Еще ниже по оврагу у села обнажаются 
лишь делкдаальные и аллюв!'альные слои, въ которыхъ встре
чаются больппя глыбы нижневолжскаго известняка.

129. Даниловка. Оврагъ къ 3  отъ села, разрезаю щш  восточ
ный склонъ къ речке ; высота вершины оврага надъ мостомъ въ 
селЬ около 22— 25 метровъ.

1) Подъ элюв1альнымъ пестрымъ щебенчатымъ суглинкомъ 
л ежить пластъ серой глины—50 см.

2) Песокъ съ фосфоритовыми конкренщями, содержатся 
аммониты гр. Cosmoceras, Cadoceras. (близк. С. Milaschevici) 
и Perisphinctes. Gryphea. Конкренцш залегаютъ почти сплош- 
нымъ слоемъ, книзу делаются песчанистыми (фосфоритовый 
песчаникъ) и переходятъ въ следующш слой.

3)  Песокъ серовато-зеленый железистый глауконитовый 
съ разсеянными спорадически конкрещями фосфоритоваго 
песчаника съ Perisphinctes и Gryphea. Въ песке много крупныхъ 
белемнитовъ и раковинъ грифей.

Слой (2)—имеетъ мощность 120 см., причемъ верхше 90 см. 
приходятся на долю песка, а 100 см. на долю конкрецш. Мощ
ность слоя (3)— 2 метра.

4)  Слоистая вверху песчанистая серая глина, внизу мер
гелистая. Она обнажается и ниже по оврагу.

Эти пласты, повидимому, представляютъ собою самые 
верхи келловея. Ихъ мы видимъ, почти на той же высоте запад
нее у Тарпановки, где холмы нижневолжскихъ отложешй, 
къ Ю отъ села не разрезаются овраги, *) и где крутостенная 
промоинка начинается на плато подъ холмами.

130. Тарпаноека. Оврагъ къ Ю отъ села; начало промоины 
у колодца на плато (рядомъ крестъ).

i )  Подъ почвою лежитъ очень карбонатная масса, почти 
сплошной белый слой со множествомъ фосфоритовыхъ кон
крецш , содержащихъ белемнитовъ, аммонитовъ, грифей и дву- 
створчатки 0,2—0,3 м.

*) Только на Ю склонЪ кое-гдЪ есть обнажешя еЬрыхъ глинъ и есть 
колодецъ изъ пластовъ портланда.
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г )  Песокъ железистый желтый, съ белемнитами, съ песча
нисто-фосфоритовыми конкрещями, въ которыхъ кроме белем- 
нитовъ огромное количество аммонитовъ (гр. Cosmoceras, 
Cadoceras и др.), Rhynchonella, и двустворчатокъ. Мощность 
слоя 0,5—0,7 м., причемъ, ниже по оврагу слой смыть (какъ бы 
выклинивается).

3)  Толща более и менее песчанистыхъ светлыхъ серыхъ, 
местами железистыхъ глинъ; содержитъ аммониты. Вверху 
толща более песчанистая. Мощность ея до 3 метровъ и судя по 
обнажешямъ оврага ниже, и более. *) По крайней м ере , эти 
обнажешя, нисколько не замаскированный обвалами, показы- 
зываютъ выходы глинъ до того места, где оврагъ входить 
въ село.

А. Н. Р о з а н о в ъ (I. с., стр. 186) въ слое подъ почвою 
съ отдельными фосфоритами нашелъ (К1— Oxf.) слой фосфори- 
ритовъ, довольно разбросано залегающихъ «среди песку белаго 
отъ выцветовъ верхной части и желтаго глинистаго со слюдой 
въ более свежихъ низкихъ частяхъ». Фосфориты двухъ родовъ— 
черные плотные безъ глауконита и глауконито-песчанистый 
фосфоритъ. Въ первыхъ встречены: Kepplerites (Cosm.) sp. 
(aff.calloviensis Sow.), Kepplerites (Cosmoc.) aff. Keppleri Opp., 
Kepplerites (Cosmoc.) aff. Galilaei Opp., Kepplerites (Cosmoc.) 
aff. Gowerianus Sow., Cardioceres Chamousseti d ’Orb., Cosmo
ceras aff. Jason Rein (var. Sedgwicki. Pratl.) , Cadoceras Tschef- 
kini d ’Orb., Perisphinctes aff. euryptychus Neum., Belemnites 
subextensus Nik., Bel. aff. Panderi d ’Orb., Bel. cf. Beaumonti 
d ’Orb., Rhynchonella personata Buch. и др. Подъ фосфоритами 
А. Н. Р о з а н о в ъ  нашелъ желтый глинистый песокъ— 
0,4—0,6 метр., а подъ нимъ желто-серую песчаную глину, пе
реходящую книзу въ плотносланцеватыя серыя глины.

131. Левый берегъ оврага въ северномъ конце села обна- 
жаетъ серый песокъ съ кварцевой галькой, переслоенный съ 
пескомъ охристо-желтаго цвета и такимъ же суглинкомъ.

Внизу лежитъ песокъ глинистый, железистый влажный. 
Толща эта аллкш альная.

Немыя или почти немыя толщи серыхъ глинъ ниже Тар- 
пановско-даниловскихъ келловейскихъ пластовъ обнажаются 
у Герасимовки, где оне железисты и содержать прослои 
песковъ и где видно налегаше ихъ на пласты яруса пестрыхъ 
мергелей.

*) Ниже по оврагу быль найденъ прослой чернаго песчаника рых- 
лаго, содержащаго марганецъ.



Герасимовна
(юра).

132. Герасимовка. Оврагъ на западномъ конце села у мель
ницы.

1) Серая глина, переслаивающаяся съ желтою железистою 
съ включешями кругляшей бураго ж елезняка и плитокъ ж е
лезистой темной породы. 0,7 м.

2)  Тонюй прослой последней породы.
3)  Железистый песокъ, переходящш местами въ ж еле

зистый песчаникъ. 0,6 м.
4) Серая глина съ плитками желтой железистой породы и 

железистаго песчаника 2,0 м.
5)  Тонюй прослой плитокъ бураго железняка.
6)  Серобурая слоистая глина 1,2 м.
у)  Серая глина съ конкрешями бураго ж елезняка и съ 

охрой. Конкрецш полыя, округлыя. 1 м.
Ниже осыпи.
Къ ЮВ отъ села на выгоне въ начале плато добывается 

серая глина съ прослоями желтой железистой глины и съ плит
ками бураго ж елезняка.

133. Герасимовка. Другой оврагъ на 3 отъ села, близъ мель
ницы.

1) Элюв1альная глина серая, желтоватая железистая 1 м.
2)  Темножелтая плитная глина железистая 0,2 м.
3)  Желтоватая, железистая темная глина съ прослоями 

серой глины.
4)  Серая глина слоистая мергельная 0,3 м.
5)  Ж елезистая темная желтоватая глина съ плитками плот

ной такой же породы, обнажено мало.
6) Осыпь (около 5 метровъ).
у)  Ниже осыпи слой желтовато-бурой железистой слои

стой глины.
Въ ям е у мельницы обнажена серая и желто-охристая 

глина слоеватая.
134. III.  Оврагъ въ полутора верстахъ отъ Герасимовки 

на ЗЮ З.
1) Въ голове оврага выходить серая глина съ плитными 

кусками твердой, темной железистой глинистой породы. Ниже 
глина светлее (серая) 5 м.

2)  Метровъ 9 ниже головы оврага глина серая становится 
песчанее и начинаетъ переслаиваться съ пескомъ.

3)  На 9 метровъ (метровъ 35—38 ниже уровня села) начался 
желтый железистый (глинистый) песокъ съ включешями желе-
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зистаго песчаника. Дно оврага здесь плотно, въ немъ много 
округлыхъ очерташй выбоинъ отъ воды (въ виде котловъ).

4)  Метровъ 7 ниже начала песка снова выходитъ серая, 
железистая глина, переходящая книзу въ суглинокъ светло- 
сераго цвета и даже песокъ. Пропластки железистой глины и 
железистаго песчаника и конгломеративной глины.

j )  Метра два съ половиной ниже начала слоя (4) выходитъ 
уже светлосерый песокъ и песчаникъ (конгломератъ), видимо, 
яруса пестрыхъ мергелей.

Разрезы  у Гераспмовки показываютъ, что въ составе юры 
здесь преобладаютъ глины, а железистые пески играютъ под
чиненную роль, при этомъ глины железисты. Первый прослой 
песка встречается м. 33—35 ниже уровня села (принимая этотъ 
уровень 208 м.). Ниже этого слоя глины уже песчанисты и черезъ 
2—3 м. лежитъ песокъ серый и песчаникъ, а черезъ 5—8 м. 
выходы светлаго сераго конгломерата пестрыхъ мергелей. 
Верхъ пластовъ келловея и оксфорда состоитъ изъ фосфоритовыхъ 
и песчаныхъ горизонтовъ, богатыхъ фауной.

П о к р ь т е  древнихъ породъ осадками акчагыльскаго моря 
видно въ системе р. Съезжей между Герасимовкой и Корнеевкой, 
въ овраге, впадающемъ съ востока въ р. Калманку.

135. Корнгьевка. Версты 4 отъ села къ востоку, близъ ко
лодца, дорога на Герасимовку приближается къ вершинамъ не- 
большихъ, но крутостенныхъ овражковъ, идущихъ въ р. К ал
манку. Въ одномъ изъ нихъ *) въ самомъ низу обнажаются серые 
и красноватые пески яруса пестрыхъ мергелей съ д1агональнымъ 
напластовашемъ и съ плитами песчаника, съ прослоями красныхъ 
глинъ. Выше правый берегъ оврага высотою до 15— 16 метровъ 
представляетъ хаотическую картину обваловъ и глинистыхъпо
родъ «акчагыльскаго» возраста, неболышя обнажешя которыхъ 
видны на верхнихъ 10— 11 метрахъ:

1) Вверху буроватая, темная, солонцеватая, плотно-вязкая 
элювиальная глина (м. 1), постепенно книзу сменяющаяся.

2)  Темно-серой разсыпчатой довольно влажной глиной съ 
гипсомъ.

3) Ниже лежитъ светлая сероватая сланцеватая глина, 
плитки переслоины тонкими песчаными слоиками, такъ что глина 
производить впечатлеше супесчаной. Отпечатки кардитъ съ

*) Оврагъ этотъ описанъ подъ назвашемъ «Вишневаго» въ рабогЬ С. 
Н е у с т р у е в а :  «Обь отношешяхъ пластовъ съ C a r d i u m  p s e u d o e d u l e  
A n d r u s ,  къ аралокастйскимъ отложетямъ Сам. Губ.» Изв’Ьспя Геологи- 
ческаго Комитета. 1902 г. №  3, стр. 788.

i

А

Акчагылъ у 
КоркЪевки.



Местности въ 
басе. р. Тавол
жанки.

двумя створками и гастероподъ, иногда xopourie. На плиткахъ 
породы, кром"Ь того, видны частыя прямыя и ветвисты я перекре- 
щиваюнн'яся полосы-отпечатки (водорослей?), ширина полосокъ 
отъ 2—3 м. до 1 сантиметра. Въ этой же глине профессоръ Н. И. 
А н д р у с о в ъ  констатировалъ д1атомовыя. Есть включешя 
гипса и ж елезистая пятна. Книзу эта толща сменяется,

4)  Темной серой слоистой глиной, распадающейся на угло
ватые куски. Метра 2 ниже этого слоя подъ осыпью обнажена:

5)  Разсыпчатая темно-серая глина съ гипсомъ и
6)  темная, почти черная вязкая глина съ гипсомъ комкова- 

таго сложешя.
136. Корнгьевка. Оврагъ у села, прорезающш сыртъ и нап- 

равляющшся въ р. Калманку.
i )  Подъ почвою выходить серый песокъ (около 140 метровъ 

абсолютной высоты).
г )  Ж елезистая темная сильно выветрелая глина плотная. 

20 см.
3) Прослой глинистаго, темнаго, железистаго песчаника. 

3 см.
4)  Серый песокъ съ кусками плотной железистой глины 

охристо-желтаго цвета и железистаго темнаго плитнаго песча
ника.

Всего обнажено около 4 метровъ.
Залегаше кардитныхъ слоевъ по описанному оврагу выше и 

по другимъ отвершкамъ р. Калманки весьма вероятно, но обна- 
женш тамъ не наблюдалось, частью потому, что все склоны 
покрыты делюв1емъ и коренныя породы замаскированы, частью, 
быть можетъ, не были найдены.

Северный склонъ надъ-Бобровскаго сырта обнаруживаетъ 
весьма большое развил е акчагыла и более новыхъ толщъ.

На С и 3  отъ Герасимовки местность полого падаетъ, при- 
нимаетъ сглаженный'видъ, склоны делаются пологими, вообще 
исчезаютъ те  формы рельефа, которыя свойственны выходамъ 
твердыхъ коренныхъ породъ. Это показываетъ, что последшя 
сильно размыты и прикрыты или послетретичными, или третич
ными глинисто-песчаными осадками. И действительно, только 
высокш сыртъ по правую сторону р. Таволжанки, идущш отъ 
юрскаго плато къ С отъ Гришкина черезъ с. Волынки до Алдар- 
кина,— обнаруживаетъ залегаше породъ юры. Въ этомъ отноше- 
ши заслуживаетъ внимашя т. н. Гостевскш Шиханъ (137), отдель
ная вершина юрскихъ осадковъ, отмытая отъ сплошного массива 
ихъ.
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Онъ расположенъ почти прямо на В отъ хут. Плугина и на ■
ЮВ отъ Гостевки. Надъ небольшимъ плато, террасовидно царя- 
щимъ надъ более обширномъ плато, которое спускается полого 
на С и 3 , къ р. Таволжанке, возвышается около 26 метровъ отдель
ный холмъ, вершина котораго усЬяна кремнистою темною и белою 
кварцевой, хорошо окатанной галькою, кусками железистаго 
конгломерата и известняка нижневолжскаго яруса, а также 
конкрецш— фосфоритовъ, которыхъ фауна, однако, не была точно 
установлена. Абсолютная высота вершины около 268 метровъ.

Подъ почвою здесь залегала мергельная песчанистая глина, съ 
кусками песч. мергеля (или известняка). Подъ этою породой, кото
рая представляетъ собою, быть можетъ, элювш и остатки известня
ковой верхней группы нижневолжскаго яруса, лежатъ (м. 3 ниже 
вершины), судя по выбросамъ сурчинъ и по ям е, выкопанной 
нами,— сишя (черныя) глины. Повидимому,—это глинистый 
сланцевый горизонтъ портланда. Высота горы соответствуетъ 
портландскому горизонту даннаго района.

Подъ склономъ же холма на упомянутой выше террасе най
дена супесчаная почва съ грифеями, съ характерными кусками 
фосфорита келловейскаго яруса. Какъ обычно, терраса келловея 
здесь имеетъ песчаный характеръ почвы, потому что толща 
песковъ этого яруса, какъ мы видели въ Даниловке, имеетъ 
до 3—4 м. мощности.

138. Восточнее идетъ, направляясь на С, сыртъ отъ Домаш- 
ки— Волынки до Алдаркина— Подколки, который приближается 
къ р. Таволжанке. На склонахъ у с. Волынки видны выходы юры, 
овраги системы Таволжанки у х. Шумова обнажаютъ низюя 
части сырта и даютъ картину пестрыхъ мергелей.

139. У Подколковъ (А лдаркина), тамъ, где дорога на Во- СклонъкъСа- 
лынку поднимается къ плато, у часовни, видно обнажеше жел- маРк15,
таго песка съ железистымъ песчаникомъ; здесь растетъ на песча- 
ныхъ почвахъ лесъ. Выше на бугоркахъ плато найдены белемниты 
и вообще юрскш щебень. Возможно, что здесь выходъ неогена, 
подобный темъ, которые мы видели въ ЮВ части уезда, но не 
исключена и возможность залегашя здесь юры.

140. У церкви въ селе выходятъ пласты известковистаго 
розоватаго и красноватаго песчаника.

Ниже, м. 5 начинается крутой оврагъ, идущш на СЗ.
Здесь находимъ:
1) Элюв1альныя породы, 1 м.
2) Серый песокъ пестраго зерна съ плитами известковистаго 

песчаника,— 1 м.
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Бассейнъ
Елшанки.

3)  C tp an  и желтоватая железистая глина, переслоенная съ • 
красной мергелистой глиной, отъ 1,5 м.

141. Отъ Подколковъ сырты начинаютъ спускаться довольно 
полого къ р. Самарке. На этомъ склоне находятся холмы съ 
пологими скатами и некоторые изъ нихъ пересекаются большою 
дорогою (съ Колтубанки на Бузулукъ).

Проф. П. А. З е м я т ч е н с к 1 й  нашелъ здесь глауко
нитовые песчаники и глинистыя породы юрской системы, но 
врядъ ли здесь есть юра in situ: вероятно, здесь она перемыта въ 
третичную эпоху, что свидетельствуетъ малая абсолютная вы
сота места. Одинъ изъ такихъ холмовъ царить надъ Елшанкой. 
Овраги съ крутыми стенами прорезаютъ этотъ волнистый склонъ 
на Ю, только до большой дороги, выше не поднимаясь, и эроз1я 
склона имеетъ древьйй характеръ. Въ оврагахъ этихъ (очень 
крутостенныхъ) видны пласты яруса пестрыхъ мергелей.

142. Проф. П. А. З е м я т ч е н с к 1 й  записалъ здесь 
обнажеше (до 50 м. надъ уров. Самарки):

1) Неразвитая почва—0,48.
2)  Суглинистый и супесчаный наносъ съ прожилками пе

счаника и кусками конгломерата—0,3 м.
3)  Красноватый, местами струйчатый песокъ—0,82.
4)  Конгломератъ изъ галекъ опоки и песчаника—0,71.
5)  Песокъ струйчатый, серый и красный съ гальками опоки 

и песчаника— 2,01 м.
6)  Конгломератъ подобный (4)—0,1—0,6 м.
у )  Струйчатый серый и красный песокъ до 0,5 м.
8)  Подъ (7) выступаютъ быстро выклиниваюццяся опоки 

краснаго и синеватаго цвета.
Восточнее высокаго Волынско-Подколкскаго сырта мест

ность сильно сглажена, особенно за р. Винной. Въ верховьяхъ ея 
нами не были найдены акчагыльсюе пласты, хотя нахождеше 
ихъ тамъ вероятно.

143. Ргьчка Домашка, идущая отъ с. Домашки-Волынки къ 
Проскурину и Липовке имеетъ крутое левобережье и здесь 
обнажаются коренныя породы яруса пестрыхъ мергелей (крас
новатые пески и красныя мергелистыя глины).

Верховья Елшанки  начинаются въ породахъ юры, который 
обнажены у х. Минчуговки.

144. Хуторъ Минчуговъ. Въ ямахъ по склону у хутора, вы- 
рытыхъ для добывашя глины, обнажена серая светлая, сильно 
песчанистая глина съ железистыми прослоями, въ которыхъ 
содержатся конкрецш бураго железняка.
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Ниже,—по левобережью—кроме пестрыхъ мергелей обна
жены послетретичные, довольно мощные аллюв1альные осадки 
(быстрыхъ водъ— пески, спутанно напластованные).

145. Савёльевка. 2 версты выше села по р еч к е  выходятъ 
желтобурыя глины, переслаиваюцйяся съ д1агонально напласто
ванными песками. Обнажеше до 12 метровъ. Рядомъ выходятъ 
толщи яруса пестрыхъ мергелей; начиная снизу, идетъ сначала:

1) Зеленовато-серый крупнозернистый известковистый пе
счаникъ.

2)  Зеленые пески, затемъ:
3)  Красная песчанистая глина.
4)  Конгломератъ-песчаникъ.
146. 1 верста выше села, берегъ реки. Поверхъ песка и песча

ника яруса пестрыхъ мергелей следующ1е слои, начиная снизу:
1) Галечникъ 0,2 м.
2)  Слои суглинка и серобурой глины съ вкрапленной слоями 

и пятнами галькой, съ осколками раковинъ около 4 м.
3)  Темный песокъ съ прослоями сероватобураго суглинка 

и съ включешями гальки 4 м. Породы аллюв1альнаго habitus’a. 
По оврагу Елшанкгъ, въ Савельевке.

147. i )  Краснобурая неслоистая глина; встречены камеш
ки—те же, что и въ конгломератовыхъ прослояхъ ниже, до 1,5 м.

г)  Пески слоистые съ прослойками красныхъ и серыхъ 
глинъ, прослойки мелкой гальки, до 2 м.

3)  Пески съ прослойками известняковыхъ конкрецш (?) и 
плитъ рыхлаго известковаго песчаника. Песокъ спутаннаго 
напластовашя; местами въ немъ есть уплотненныя песчаныя 
фигуры съ известковымъ цементомъ.

4)  Плитный песчаникъ и конгломератъ, 20 см.
5) Зеленовато-серые слоистые пески.
Разрезъ 8 метровъ.
Какъ видно,ярусъ пестрыхъ мергелей здЬсьочень песчаный. 

Песчаны и упомянутыя аллюв1альныя породы,— возможно, про
дукта размыва пестрыхъ породъ. Отъ типичныхъ шпоценовыхъ 
осадковъ эти пески и суглинки сильно отличаются.

Какъ показываетъ разрезъ, въ этихъ толщахъ есть пропла- 
стки галечника. Галечники въ послетретичныхъ отложешяхъ, 
древнее и выше незаливаемой надпойменной террасы р. Бузу
лука, обнажены въ ям е для балласта на склоне къ долине этой 
реки около р. Винной  (148), где видны железистые (частью), 
д1агонально наслоенные пески съ галькой, поверхъ же нихъ 
бурая делюв1альная глина.



149. Елшанка. Овраги, разрезаюпце сыртъ и съ юга идуице 
въ долину Самарки, сильно ростутъ; они крутостЬнны, обвали
ваются и колоннообразные остатки размыва высятся какъ столбы- 
свидетели.

Много этому помогаютъ ключи и вообще вода, заключаю
щаяся въ песчаныхъ пластахъ.

Подъ почвою—темнымъ супескомъ съ галькой, начиная съ 
вершины оврага выходятъ:

i )  Песчанистый, сероватопалевый суглинокъ, 0,25 м.
г )  Слоистые, краснобурые пески съ натеками углекислой 

извести, съ кусками рыхлаго песчаника, 3—4 м.
3)  Красная мергелистая глина (угловатые комочки) 1,5 м.
4)  Чередуюнцеся слои красной и серой глины съ прослоями 

краснаго и сероватаго песчаника, около 2,5 м.
5)  Слоистые пески, съ плитами песчаника, съ галькой, 

щебнемъ и съ кусками глинъ, около 10— 12 м.
6)  Чередоваше красныхъ и сероватыхъ глинъ, 1,5 м.
у )  Красная глина 2 м. (местами песчанистая).
8)  Красные пески.
Весь разрезъ  имеетъ красный цветъ.
Подобные же разрезы записаны П. А. З е м я т ч е н -  

с к и м ъ (1. с., стр. 441).
150. Въ Колтубанкгь у моста черезъ р. Самарку тотъ же 

авторъ (1. с., 440 стр.) записалъ след, разрезъ:
i )  Глинистый песокъ съ кусками и обломками нижележащаго 

песчаника и конгломерата, до 2 м.
г )  Струйчатый песокъ и гравш съ гальками кремней,, 

кварца, изредка, опоки. Въ немъ проходятъ выклиниваю- 
Щ 1 Я С Я  прослойки известковистаго песчаника— конгломерата,. 
до 2 м.

3)  Полосатыя красныя и синеватыя опоки, 0,17 м.
4) Струйчатый песокъ до 5,0 м.
5)  Красная опока съ прослойкой (въ 49 ст. толщнаго) сине- 

ватаго и зеленоватаго песчаника до 4,5 м. Надъ красной опокой 
(5) выбивается множество ключей.

Обращаясь теперь къ местностямъ къ В Волынско-Под- 
колкскаго сырта, прежде всего укажемъ на строеше левобережья 
р. Таволжанки. Хотя въ общемъ сыртъ здесь очень полого па- 
даетъ на С, однако, верховья р. Таволжанки и Сухой Таволжанки 
обладаютъ хорошо выраженными кручами правобережш, обна- 
жающихъ коренныя породы.
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151. По р. Сухой Таволжанкгь левобережье показываетъ 
въ верховьяхъ, повидимому, юрсюя породы, загЬмъ выходить 
по верху крупные железистые пески и железистый песчаникъ. 
Щебенка последняго и бураго ж елезняка  укрываютъ здесь 
почву (около 150 м. абс.). Въ урочище, называемомъ«Пчельникъ», 
низъ разреза  обнажаетъ серые пески съ прослоями розоваго 
рыхлаго песчаника. Къ этимъ толщамъ прислонены въ высокой 
террасе послетретичные слои:

152. i )  Б урая песчанистая глина неслоистая— 1,5—2 м.
г )  Пески светлосерые, съ прослоями буроватыхъ глинъ; 

прослойки часты, песокъ хорошо слоистъ, 4 м.
3 ) Плитная темная буроватая глина, комковатаго сложешя, 

около 1 м.— 1,5 м.
4)  Галечникъ съ элементами юры около 1,5 м. Белемниты и 

аммониты попадаютъ среди гальки, равно какъ и окатанныя 
грифеи.

5)  Д1агонально напластованные пески съ песчаникомъ (яруса 
пестрыхъ мергелей) слой на 110 м. абс. выс.

Оврагъ сухъ, по нему вьется меньшая, более молодая глини
стая аллкдаальная терраса.

По р. Таволжанкгь левобережье даетъ обнажешя неогена. 
Изъ нихъ прежде всего заслуживаютъ внимашя Гостевсюе 
выходы.

153. Гостевка. I. Оврагъ съ южной стороны отъ села раз- 
резаетъ высокш сыртъ. Нижняя часть обнаженШ показываетъ 
составь яруса пестрыхъ мергелей и, можетъ быть, вверху уже 
гораздо более новыхъ породъ (неогенъ); снизу видно:

1) Красноватый серый песокъ съ прослоями песчаника, 
около 2 м.

2)  Тоже съ прослоями сераго песка, 2 м.
3)  Чередоваше слоевъ красной и серой глины, около 2 м.
4)  Серая глина съ прослоями красной глины и песка, около 1 м.
5) Серый и желтый песокъ съ прослоями серой глины, 

(около 165 метровъ абсолютной высоты).
6) Серый песокъ съ кусками темнаго песчаника. Слои 1— 4 

несоменнно относятся къ татарскому ярусу. Метровъ 5—6 выше, 
гдЬ стены оврага уже не высоки, выходить сер1я более новыхъ 
породъ:

у) Сначала показывается серая (пестрыя, серыя и желтыя 
пятна) глина съ осколками раковинъ и съ белыми конкрещями 
углекислой извести. Съ поверхности этой глины бежитъ вода 
(родникъ).
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8) ЗатЬмъ выше, въ берегахъ оврага показывается слоистый 
суглинокъ и песокъ съ галькой. (Повидимому, слои 7 и 8 неогено- 
ваго возраста).

II. Надъ селомъ господствуетъ холмъ, въ виде небольшого 
увала передъ началомъ склона на плато и здЬсь найденъ щебень 
юрскихъ (нижневолжскихъ и келловейскихъ) породъ. (188 мет
ровъ абсолютной высоты).

154. Меж ду Гостевкой и Таволжашой обнажены посл-Ьтре- 
тичные осадки типа Пчельника и Савельевки:

1) Глина красно-бурая неслоистая съ известковыми стяже- 
ш ями,—0,5 м.

2)  Песокъ сероватожелтый; съ гЪми же конкрещями, 0,5 м.
3 ) Прослой щебня и кремнистой гальки 0,3—0,5 м.
4)  Слоистый песокъ— 1,0 м.
155. Въ Таволж анш  выходятъ пласты пестрыхъ мергелей— 

д1агонально напластованные темные красноватобурые пески съ 
песчаникомъ. У церкви обнажаются делюв1альныя пестрыя гли
ны и пески. Въ овраге праваго берега ничего не обнажается, 
кроме бурой глины съ белыми известковистыми стяжешями; 
она вверху съ галькой и более песчаниста, наклонна къ слои
стости.

Усманка. Верстъ 5 къ Ю отъ Усманки находится глубоюй 
и довольно длинный оврагъ, впадаюццй въ Сухую Таволжанку, 
невдалеке выше последней впадешя въ р. Таволжанку. Въ его 
верховьяхъ онъ представляетъ задернованный суходолъ, ниже— 
имеетъ характеръ рытвины.

156. i )  Вначале рытвины обнажаютъ бурыя глины съ на
теками гумуса.

2)  Тамъ, где оврагъ делается более глубокимъ, его стены 
становятся круты, здесь начинаются ключи, и потому берега 
обваливаются и оползаютъ, что,можетъ быть, является причиною, 
что на одномъ уровне въ двухъ противоположныхъ берегахъ 
обнажаются одне и т е  же толщи.

Левый берегъ: а) плотная грубоватая пестрая глина, 
около 2 м.;

б) очень часто чередуюпцеся тонюе слои глины и песка съ 
железистыми прослоями и съ бурожелтыми железистыми кон
крещями;

в) песокъ желтовато-серый (полосы желтаго и сераго цвета); 
отчасти слюдистый, книзу делается глинистымъ, около 1.5 м

г) серая  глина, железистый прослой.
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Правый берегъ: бурая глина съ белыми известковистыми 
стяжешями и съ включешями, съ белыми мергелистыми поло
сами, съ камешками, неслоистая. Найдены внизу разреза осколки 
зуба и др. костей млекопитающаго. Делювш (?) М. 8—9.

157. Саженъ 100 ниже по оврагу, близъ колодца по левому 
берегу есть два уступа, а) Въ первомъ уступе обнажается слю
дистый слоистый песокъ съ желтыми железистыми и темными 
прослоями, съ черными углистыми пятнами, а подъ пескомъ 
серая глина.

б) Второй уступъ вверху сложенъ слоистымъ светлымъ пе
скомъ, а подъ нимъ слоистая серая глина съ прослоями песку съ
пятнами СаС03, съ отпечатками водорослей и кардитовъ.

Еще ниже по оврагу обнажаются только слоистые, отчасти 
ржавые суглинки, серыя и желтоватыя глины съ камнями, 
делювгальнаго происхождешя.

Описанное обнажеше показываетъ, что здесь поверхъ акча- 
гыльскихъ пластовъ, представленныхъ тонкослоистыми песчаными 
глинами съ Cardium лежатъ слюдистые пески. Разрезъ  очень 
напоминаетъ описанный въ Богатомъ (56, 57) и въ Подъеме.
(см. «Самарскш  у»., стр. 78 и 79), а также у Гостевки (153).

158. Усманка. У села обнажаются розоватые пески съ пес- 
чаникомъ— конгломератомъ (до 20 м.).

Р . Безымянна слагается изъ двухъ, главнымъ образомъ, По р. Безы-
ветвей— восточную изъ которыхъ можно назвать Перовкой. (акча"
Эти речки замечательны темъ, что здесь довольно хорошо обна
жены толщи неогена, которыя были нами частью уже описаны *).

159. Около 3/ 4 версты ниже хутора Мжельскаго.
1) Железистый песокъ желтый и серый слоистый.
2)  Серая глина и железистая съ 2 прослоями сераго песка.

Раковины Mactra съ двумя створками.
3) ToHKie слои глины и песку (суглинокъ слоеватый).
4)  Серо-железистая глина, съ раковинами Mactra внизу,

20 см.
5)  Желтый неслоистый суглинокъ.
6)  Осыпь, метра 3.
Кардиты въ р азр е зе  не попадались, но нашлись въ русле 

речки въ хорошемъ сохраненш.
Крутостенный оврагъ въ с. Пгровкгъ имеетъ общее направле- 

Hie съ Ю на С и впадаетъ въ р. Безымянку (левый притокъ Са-

*) С. Н е у с т р у е в ъ .  Обь отложенш пластовъ съ C a r d i u m  p s e -  
u d o e d u l e  A n d r u s  ка аралокастйскимъ отложешямъ Сам. губ. Изв. Г.
К. 1902, № 3. 795—797 стр.
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мары близъ д. Жабиной). Въ самомъ селеши Перовкгь и были 
записаны следуюпця обнажешя.

160. а) Въ обрыве праваго берега у самой воды (пруда) 
обнаженъ крупнозернистый песокъ; слой находится подъ водой; 
верхъ его скрыть осыпью.

б) Тотчасъ надъ осыпью начинается чередоваше более или 
менее богатыхъ пескомъ слоевъ серой, местами желтоватой и 
буроватой (железистой) глины. Верхшя и нижш я ея части более 
мелкослоисты; средшя же распадаются на болыше плотные 
куски. Въ средней части (б) есть прослой более богатый Cardium; 
мощность около 12 метровъ.

в) Глинистый элювш разныхъ оттЬнковъ, синеватаго, зеле- 
новатаго и буровато-желтаго цвета. До 1 метра. На неровной и 
неясной верхней поверхности элюв1я лежитъ бурый и красновато
бурый суглинокъ съ Cardium и Mactra, юрскими конкрешями, 
известковыми конкрефями изъ лессовидной глины, 1—2 метра 
(делювш).

г) Почва—грубый легкш  буроватый суглинокъ съ Cardium и 
юрскими конкрешями.

Поднимаясь на востокъ по склону, приблизительно въ поло
в и н е  его, при выезде изъ села, въ небольшой промоине можно 
видеть следуюпце пласты:

161. а) Почва—легюй бурый суглинокъ съ Cardium и юрски
ми конкрещями.

б) Слой буровато-сераго песка, бурой и сероватой съ белыми 
пятнами глины.

в) Песокъ грязно-желтаго цвета, книзу сероватый съ ж еле
зистыми пятнами, съ известковыми стяжешями и мелкой галь
кой. Абсолютная высота разреза  № 19 около 114 метровъ, а 
верхней части разреза  № 20— 134 метра. Такимъ образомъ, 
пласты последняго обнажешя выше пластовъ перваго. Главная 
масса ископаемыхъ добыта изъ слоя в) разреза  №  20, при чемъ 
раковины попадаются какъ целыя, такъ и переломанный.

Профессоромъ А н д р у с о в  ы м ъ  здесь были найдены по 
предварительному осмотру:

Cardimn pseudoedule Andrus.
» aff. pseudoedule Andrus.
» Vogti Andrus.
» sp.

Mactra karabugasica Andrus.
» subcaspia Andrus.

К ром е того, пески заключаютъ довольно много экземпля-



ровъ Hydrobia. Такимъ образомъ, слоистыя сЬрыя и желтоватыя 
песчаныя глины въ Перовке, весьма сходныя съ мокшанскими 
(№№ 1, 5, 7), покрытая грубымъ суглинкомъ и песками, местами 
ржавыми, съ прослойками коричневатой глины, богатыми рако
винами и даже съ прослойками ракушника. Пески эти, повиди- 
мому, прислонены къ более древнимъ породамъ, о чемъ свид^тель- 
ствуетъ разнообразный щебень юрскихъ породъ (белемниты, 
конкрецш) въ почве и въ элкш альной суглинистой породе, 
покрывающей пески.

162. Въ этой же Перовке, по довольно крутому склону 
леваго берега добывается въ ямахъ серая съ зелеными пятнами 
и кристаллами гипса глина.

163. По близости отъ Перовки кое-где въ почве обнару
живается присутств1е Cardium въ почве. Именно,верстахъ въ 5 
отъ нея по пути въ Таволжанку, по склонамъ къ небольшому 
оврагу можно наблюдать суглинистый черноземъ, въ качестве 
скелета, содержаний раковины Cardium вместе съ кремнистой 
галькой и юрскими конкрещями.

Западнее, по речкамъ обнажешй мало, но что характеръ 
отложенш подобенъ тому, который наблюдался по Безымянке, 
видно по следующимъ фактамъ.

Р . Паника  (Софьина) 164. У хутора Жоголева, близъ пруда 
обнажены ржавые суглинки слоистые, грубаго сложешя, содер
жать Vivipara (во вторичномъ залеганш?).

165. На хуторе Г. Т . Жоголева въ долине речки, колодецъ.
На верхнихъ 3 метрахъ—лежитъ бурая глина, а ниже—«голубая» 
глина съ прослоями черной марающей глины. На 15 метровъ— 
встречены осколки раковинъ Unio съ двумя створками. На 
9-ой сажени появилась вода и стала выливаться наружу.

166. У хутора Прохорова въ вершине р. Софьиной ниже 
плотины найдены Vivipara (?).

167. Близъ этого хутора, по склону (ниже хутора) почвы 
песчаны и въ почве найдены кремневая галька и осколки раковинъ.

Въ низовьяхъ речекъ изъ-подъ акчагыльскихъ пластовъ 
снова выходятъ древшя породы.

168. Въ низовьяхъ р. Перовки (Безымянка) у бывшаго хутора 
Кузьмина уже обнажены красноватые пески яруса пестрыхъ 
мергелей съ прослоями конгломерата, заключающаго кварцевую 
и кремневу гальку.

Къ 3 отъ р. Съезжей местность представляетъ собою скатъ Надмочинсюй 
къ р. Самарке съ Надмочинскаго сырта. Въ геологическомъ сырть. 
отношеши правобережья р. Мочи отличаются отъ местностей
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севернаго уклона сырта между Мочей и Самаркой гёмъ, что пер- 
выя не сохранили такихъ толщъ неогена и посл'Ьтретичныхъ 
мягкихъ породъ, который плащемъ одЬваютъ уклонъ къ СамаркЬ. 
Поэтому, мы опишемъ сначала правобережье р. Мочи, а загёмъ 
обнажешя по рЪчкамъ С склона. Въ виду же того, что строеше 
местности весьма сходно съ тЪмъ, которымъ обладали уже 
описанныя соседшя части уезда, ограничимся лишь немногими 
фактами.

Верховья Мочи— овраги или плосюе долки съ мочежинами— 
разсЬкаютъ пласты нижневолжскаго яруса.

169. У хутора Бибикова, однако, на плато Надмочинскаго 
сырта врядъ ли сохранились нижневолжсюя толщи. Надъ х. 
Бибикова, назем л^ Соколова (бывш. гр. JI. Н. Толстого) холмики 
плато м. 225— 230 абс. высоты сложены вверху песчанисто-серой 
мергелистой глиной, а на поверхности разбросанъ щечень нижне- 
волжскихъ и келловейскихъ породъ. По склону къ р. Моче 
терраса на 195— 200 м. абс. высоты содержала много щебенки 
келловейскихъ породъ (Cosmoceras и др. аммониты въ фосфорите). 
Ниже по склону никакихъ выходовъ больше не наблюдается.

170. Более широкое и ровное плато (около 200 м. абс. высоты) 
у хут. Кузнецова, Дьякова и Сапрыкина также заключаетъ щебень 
келловейскихъ породъ. Здесь найденъ аммонитъ изъ гр. А. 
scopiensis, Cardioceras, а также Cosmoceras, ядра грифей, конкре- 
цш фосфоритовъ съ аммонитами и Gasteropoda. По террасовид
ному склону встречены сЬро-бурыя темныя плотныя глины, гипсъ, 
железистая бурая щебенка—элементы келловея.

Нижневолжсше пласты здесь уже отсутствуютъ (смыты).
171. Пестрые мергели уже обнажаются у Калашиновки, где 

р. Моча подмыла холмы этихъ породы
1) Серый песокъ.
2)  Красная глина мергелистая, переслоенная съ зеленовато- 

серымъ и серымъ пескомъ—80 см.
3)  Серый песокъ, 1 м.
4)  Красный мергель 20 см.
5)  Серовато-розовый д1агонально слоистый песокъ—5 м.
6)  Серый слоистый песчаникъ рыхлый, на уровне воды.
172. Между Михайловкой  и Оргьховкой правобережье раз- 

сечено несколькими оврагами. Въ одномъ изъ нихъ записано 
обнажеше.

i )  Серая неправильно слоистая глина съ желтыми ж елези 
стыми и темнобурыми прослоями, кверху более песчаная и 
содержащая прослой песка (3—4 м.).



— 123 —

г )  Серый песокъ съ мелкими железистыми и белыми плит
ками 0,32 см.

3)  Прослой глинистой твердой темной (железистой) породы 
0,2 м.

4) Песокъ серый съ серымъ и темнымъ железистымъ песча
никомъ съ блестками слюды, книзу розоватый и конгломератовид
ный, д1агонально напластованный.

Повидимому, это самыя верхшя толщи яруса пестрыхъ 
мергелей, подобно корнеевскимъ. Верхъ обнажешя, можетъ 
быть, уже относится къ юре. Желто-серыя глины сланцеватыя 
съ конкрещями лимонита на желто-серыхъ пескахъ, съ известко- 
вистымъ песчаникомъ у Михайловки наблюдалъ А. Н. Р о з а -  
н о в ъ ( I . e . ,  182 стр.).

173. Между Оргъховкой и Богданоекой р. Моча къ правому 
берегу, поднятымъ рекою, обнажаетъ значительную толщу пест
рыхъ мергелей. Здесь, начиная снизу, находимъ:

i )  Серый песокъ съ д1агональнымъ напластовашемъ, 1 м.
г )  Серый песчаникъ съ включешями серобурой глины и 

хрящ а до 0,1 м.
3)  Серый песокъ съ прослоемъ слоистой мергелистой глины 

и вверху глинистой гальки и хряща, а еще выше съ тонкими гли
нистыми прослоями около 0,80 м.

4)  Грубозернистый песокъ съ прослоями глинистой гальки 
и грав1я, вверху переходящш въ слабый красный песчаникъ 
0,35 м.

5)  Сероватая, зеленоватая и голубоватая песчаная порода 
съ тонкими прослоями красноватой и буроватой глины и часто 
выклинивающагося песчаника 0,20 м.

6)  Песокъ серый хрящеватый съ глинистыми включешями 
0,3 м.

у)  Краснобурая мергелистая глина съ прослоями не вски
пающей опоки и сераго песка и песчаника конгломерата 0,7 м.

8)  Глина буровато-красноватая съ прослоями глинистаго 
песка, серовато-зеленаго песка и тонкоплитнаго песчаника сера
го 1,5 м.

174. Въ Богдановкть видно налегаше более новыхъ породъ 
на пласты яруса пестрыхъ мергелей. Оврагъ начинается въ са- 
момъ селе, онъ даетъ следуюнця обнажешя, начиная снизу:

1) Серый песокъ; д1агональные слои съ рыхлымъ и темнымъ 
песчаникомъ и вкраплинами красныхъ глинъ. Въ овраге б м.

2) Прослой темносветлаго, довольно рыхлаго железистаго 
глинистаго песчаника—0,1 м.
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3)  Светло-серая глянцевитая песчаная глина съ ж елези 
стыми прослоями—0,2 см.

4)  Зеленовато-желтый крупный песокъ—0,3 см.
Темносерая, выше коричневатая, вязкая глина, твердею

щая при высыханш, съ темными (смолистыми) и съ песчаными 
пятнами. Кверху светлеетъ, делается песчанее, около 10 м.

6) Прослои сераго глянцевитаго глинистаго песка (съ ж е л е 
зистыми полосами) и тонкослоистаго красноватаго песчаника, 
около 0,15 м.

у)  Серая глина съ желтыми железистыми прослоями.
Выше оврагъ кончается, но по выбросамъ сусликовъ видно, 

что и выше идетъ синеватосерая песчанистая глина съ плитками 
железистаго песчаника. На вершине склона—(192 м. абс. выс.) 
бурая глина съ массой белыхъ крупныхъ конкрецш углекислой 
извести, особенно же ихъ много на маре (курганъ) у плато (138 м. 
абс. выс.).

Общая мощность отложенш неогена, начиная со слоя 
(3)—28—30 м.

Эти глинистыя отложен!я слагаютъ южный склонъ сырта 
между Михайловкой и Богдановкой, образуя местами родъ 
террасы, обычно покрытой солонцами. *) Отложешя Богдановки 
были приняты П. А. О с о с к  о в ы м ъ **) за «касшйсюя», 
такъ какъ имъ найдена была на «вершине высокихъ склоновъ 
слабоохристая буровато-желтая съ обломками кардитовъ гли
на», прикрывающая собой желтый и зеленовато-бурый песокъ, 
местами переходящш въ крепкш  зеленовато-серый песчаникъ 
и такого же бураго и сераго цвета конгломераты. Въ другихъ 
оврагахъ О с о с к о в ы м ъ  были найдены слоистые, серые пески, 
покрываемые бурыми песками и песчаниками, переслаиваше 
песковъ съ железистобурыми и голубоватосерыми мергелями; 
«мергели эти прикрываются, содержащей мелюе кристаллы 
гипса, серовато-бурой мергельной глиной».

Въ буро-мергельной глине съ гипсомъ О с о с к о в ы м ъ  
были найдены кардиты.

Такимъ образомъ, между Богдановкой и Михайловкой проис
ходить замена юры, по крайней м ер е ,  въ части, неогеновыми 
глинами и песками, которые далее къ западу уже маскируютъ 
даже пестрые мергели, показываюпцеся лишь въ глубокихъ 
разрезахъ.

*) См. также П. А. О с о с к о в ъ .  К асп ш т я отложешя въ области 
р. Мочи Самар, губ., стр. 152— 154.

**) Ibidem.
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На С отъ р. Мочи юрсюе осадки также видны недалеко: 
уже на параллели с. Землянокъ ихъ нетъ. Волнистая мест
ность, представляющая собою невысоюе увалы—сырты, къ 3  
отъ Съезжей сложены, главнымъ образомъ, акчагыломъ и бу
рыми глинами.

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ У Ъ ЗД А .

По левому притоку р. Съезжей— Гольковкгь *), по Сухой- 
Ветлянке, Ростоше и Домашке везде мы находимъ характерный 
кардитныя и мактровыя отложешя, хотя часто они замаскиро
ваны делкшальнымъ наносомъ и, благодаря пологости склоновъ 
и отсутствш крутостенныхъ овраговъ, редко обнажены въ раз- 
резахъ.

175. Зуевка. Обрывъ р. Ветлянки въ селе обнажается надъ 
осыпью, начиная снизу (около 80 м. абс. выс.).

1) Несколько метровъ серой желтоватой и буроватой слои
стой, отчасти железистой глины.

2)  Прослой сераго песка съ Mactra Ososkovi 0,1 м.
3)  Серыя, буроватыя, выветрелыя, слоистыя, частью ржа- 

выя глины (0,3—0,5 м.), покрытая
4) желтобурой столбчатой глиной.
Метра 22— 23 выше дна речки на склоне надъ разрезомъ 

къ СЗ встречены куски железистой плотной глины и раковины 
Mactra въ песке.

Метровъ 55 надъ дномъ речки, еще далее къ СЗ по тому же 
склону найдены раковины Cardium въ обломкахъ, въ разрезахъ 
же овражковъ видны лишь желтобурыя глины съ белыми кон- 
крещями СаС03.

Въ боковомъ овраге леваго берега А. Н. Р о з а н о в ъ  
наблюдалъ разрезъ более подробный:

N2 а) Железистый глинистый песчаникъ съ гальками ж еле
зистой глины и съ раковинами Mactra Ososkovi Andr., Dreissensia 
angusta Rouss. var., Dreissensia aff. simplex Barle. 1— 2 м.

в) Ж елезистая песчаная глина и глинистый песчаникъ съ 
прослоями галечника и ракушечника, содержащаго Mactra 
Ososkovi Andr., Dreissensia angusta Rouss., Dr. aff. Eichwaldi 
Issel. Среди галекъ встречаются окатанные куски Belemnites и 
куски мергеля 2—3 метра.

с) Черная, сланцеватая, распадающаяся на мелюя плитки 
глина и глинистый битуминозный сланецъ безъ ископаемыхъ. 
Мощность видимая 4— 5 метровъ.

*) См. также Н е у с т р у е в ъ .  Обь отношеши пластовъ e tc., стр. 799.



d) Нисколько ниже по оврагу выступаютъ сЪрыя сланце- 
ватыя глины съ охристыми прожилками и съ Cardium изъ 
группы Cardium dombra Andr. Встречаются экземпляры, близюе 
къ Cardium Simkewici Andrus. Основаше этой толщи засорено. 
Мощность видимая 4,4 метра.

174. Трофимовка. *) Въ обрыве праваго берега реки  Ко- 
стыши, снизу:

i )  Осыпь, до 4 м., надъ нею скрыть серовато-желтый 
песокъ.

г )  Грубозернистый галечный темнобурый песокъ съ включе
шями глинъ и раковинъ (Mactra, Cardium, Paludina и др.).

3)  Железистый выклиниваюнцйся песокъ съ включешями 
глины и раковинами, 0,5 м.

4)  Тоже, что слой ( г ) .  Найдена кость млекопитающагося.
5)  Темносерый песокъ. Слои разреза  съ д!агональнымъ 

напластовашемъ.
Повидимому, здесь неогеновый раковины находятся во вто- 

ричномъ залеганш.
Наконецъ, близъ границы Самарскаго уезда, мы находимъ 

и кардитные пласты, и еще более молодыя породы.
Хуторъ Зубаревъ. Оврагъ у хутора, разрезающш сыртъ и 

впадаюпцй слева въ речку  Домашку, поросъ густымъ лесомъ, 
который, впрочемъ, не доходитъ до его вершины. Дно оврага 
большею частью услано конгломератомъ и песчаникомъ яруса 
пестрыхъ мергелей. Въ одномъ м есте, метровъ 10, надъ коннымъ 
заводомъ, встреченъ такой разрезъ  (начиная снизу):

175. i )  Дно оврага устилаютъ плиты песчаника—-конгло
мерата.

г )  Серовато-зеленоватый песокъ съ включешями фосфори
товой (?) породы.

3)  Светло-серый песокъ съ кусками железистой породы.
4)  Осыпь (метровъ 5).
5)  Плотный слюдистый песокъ съ суглинистой прослойкой 

Около 1,5 м.
6)  Осыпь (около 1 м.).
7)  Чередуюпцеся слои суглинка и глины буроватой и жел- 

товато-серой; есть осколки раковинъ. Прослой съ камнями.
8)  Постепенный переходъ въ бурую слоистую глину съ пят

нами углекислой извести. 40 см.
д) Черноземъ (70 см.).
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Общая мощность разреза  около 20 метровъ. Нижше 5 слоевъ • 
принадлежать къ ярусу пестрыхъ мергелей, верхше слои (6—8) 
къ постшпоцену, и, повидимому, близки къ пластамъ, разви- 
тымъ у Звоновки.

Звоновка. (Парфеновка). Версты 2 выше села береговые 
обрывы достигаютъ 10— 15 метровъ. По левому берегу выше об
рыва начинается склонъ, изрезанный овражками, где также 
есть обнажешя.

176. Обрывъ берега надъ озеромъ, высотою около 10 метровъ, 
обнажаетъ постшпоценовые слои.

I ) Подъ почвою залегаетъ метровъ 5 бураго суглинка со 
светлыми песчаными и коричневыми полосами, изогнутыми въ 
разныхъ направлешяхъ. Подъ суглинкомъ лежитъ следующая 
детально разобранная г )  толща песчано-галечнаго характера:

а) Песокъ съ обломками раковинъ.
б) Глина песчаная съ раковинами.
в) Линза светлаго песка.
г) Коричневый суглинокъ съ галькой 

и раковинами.
д) Галечникъ (10—20 см.).
е) Ржавый галечникъ (4—5 см.).
ж) Серая глина (5 см.).
з) Серый песокъ съ раковинами.

Среди раковинъ въ этихъ слояхъ попадаются Gasteropoda,
также Mactra съ одной створкой. Много включенш породъ яру
са пестрыхъ мергелей. Галька окатанная и плохо окатанные ку
ски породъ, напластоваше спутанное; слои часто выклиниваются.

3) Песокъ и суглинокъ, окрашенные довольно темно, съ 
ржавыми прослоями, съ гнездами грубо зернистаго песка, съ 
осколками мелкихъ раковинъ. Мощность слоя около 4 метровъ.

177. Рядомъ обнажается толща яруса пестрыхъ мергелей, 
где чередуются следуюнне слои:

1) Красная глина.
2)  Прослой зеленовато-сераго светлаго песка. 0,2 м.
3)  Красная глина, внизу съ пятнами зеленоватаго песка. 1 м.
4)  Зеленовато-серый песокъ. 30 см.
5)  Красная глина съ прослоями зеленовато-сераго песка.

70 см.
178. Поднимаясь на сыртъ, отъ описанныхъ выше раз- 

рЪзовъ къ северу въ овраж ке наблюдаемъ следующее чередо- 
ваше пластовъ, начиная снизу:

Слои отъ 4 до 20 см. 
мощностью, общая 

мощность около 
60 см.
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1) На высоте около 30 метровъ надъ дномъ речки выходить 
красная глина, а надъ нею

2) метра 4 сераго песка съ тонкими плитами известкови- 
стаго песчаника съ включешями железистаго ржаваго, грубо- 
зернистаго песка съ галькою (конкрещями) бураго ж елезняка.

3)  Слоистый суглинокъ и серый слюдистый песокъ, поверхъ 
котораго лежитъ уже

4)  серая глина и буровато-красная глина съ известковыми 
конкрешями и раковинами. Толща глинъ около 9 метровъ.

5)  Желтый песокъ съ Garteropoda (известковыя конкрецш). 
Слои, начиная съ (4)  принадлежать, повидимому, къ шиоцену.

179. Въ другомъ овражке съ отвесными стенами, ближе къ 
р еч к е ,  обнаружены лишь слои делюв1альнаго характера:

1) Подъ солонцеватымъ черноземомъ залегаетъ желтобурая 
глина съ вертикальной отдельностью и съ белыми конкрешями 
углекислой извести. 80 см.

2)  Суглинокъ грубаго строения съ включешями крупныхъ 
песчаныхъ частицъ, съ глянцемъ на разломе.

По оврагу везде находятся осколки раковинъ. Слои кажутся 
наклонными по оврагу внизъ.

Здесь же найденъ по склону кусокъ кварцита съ дырами отъ 
растительныхъ корней.

fl. — Делюв1альныя толщи. Б.— Неогеновыя с&рыя глины и песокъ,
В.— Я р усъ  пестрыхъ мергелей. Г.— Сыртовыя глины (красно-бурыя).

Рис. 5.

Находка «кварцита» въ овраге у Звоновки показываетъ, 
что и здесь, какъ и въ ЮВ части Бузулукскаго у. и въ Самар- 
скомъ у езд е ,  встречаются въ третичныхъ пластахъ континен
тальные осадки.



Заключение.

Резюмируя r b  литературный данныя о геологш Бузулук
скаго уезда, которыя мы привели выше и изложенный нами 
собственный наблюдешя *), можно дать лишь очень схематичную 
картину строешя и исторш разсматриваемой страны.

Мы видимъ, что основою всЬхъ отложешй въ Бузулукскомъ 
у езд е  служатъ пласты верхней перми. Древнье пермскихъ 
отложешй въ пределахъ уезда никакихъ слоевъ не оказывается, 
не найдено также и пластовъ т. н. цехштейна, то есть средняго 
отдела перми, и только ярусъ пестрыхъ мергелей или татарскш  
ярусъ (РТ, по Н и к и т и н у, или Р ;;) является представите- 
лемъ палеозоя. У казаш я Н е ш е л я на цехштейнъ въ Тарпа- 
новк'Ь не подтвердилось, хотя, быть можетъ, изсл’Ьдователи не 
искали тамъ, где нужно, и потому не нашли указанныхъ Н е- 
ш е л е м ъ известняковъ.

Составь пестрыхъ мергелей въ Бузулукскомъ уезд е  не оди- 
наковъ. Однако, частая перемежаемость очень сходныхъ по 
составу слоевъ— песковъ, песчаниковъ, глинъ и опокъ д-Ьлаетъ 
затруднительной сколько нибудь точную параллелизагню, и 
только можно наметить целые комплексы пластовъ определен
ной физюномш, которые могутъ быть отличены отъ другихъ 
комплексовъ. Такъ, авторы отличаютъ цветовые комплексы 
(красная и розовая группы) и петрографичесюе (группа красныхъ 
песчаниковъ и группъ опокъ и мергелей).

По Д. Н. С о к о л о в у ,  нижнюю группу («ярусъ») со- 
ставляютъ полосатые мергели, верхнюю— красные песчаники. 
Действительно, въ нижнихъ частяхъ страны, по Самарке и др. 
рекамъ обнажаются более светлыя и богатыя мергелемъ прос
лойки, а въ более высокихъ склонахъ по p.p. Току, Уранамъ, 
Бобровке и другимъ рекамъ обнажаются желто-красные песча
ники въ довольно мощныхъ пластахъ. Въ юго-западной части 
уезда, однако, cepin красныхъ песчаниковъ вообще не обнажена, 
будучи, повидимому, вовсе смыта, такъ какъ пестрые мергели 
здесь вообще не достигаютъ той абсолютной высоты, что на с е 
веро-востоке уезда. Между Токомъ и Кинелемъ, и Токомъ и 
Ураномъ высоты достигаютъ до 260 и более метровъ, и только 
въ немногихъ пунктахъ мы видимъ п о к р ь т е  пестрыхъ мергелей 
кварцитовыми песчаниками и конгломератомъ третичной си
стемы. Между темъ въ западной и юго-западной части уезда

*) Разрезы  въ дальн’Ьйшемъ изложеши указываются №№-ми ихъ въ 
скобкахъ. . «
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покрыле перми более новыми отложешями начинается уже на 
высоте 130— 180 метровъ, а красные песчаники начинаются на 
высоте около 120— 150 метровъ; правда, нами не приняты во вни- 
маше, ни наклонъ пластовъ, ни фащальныя ихъ изменен!я.

При этомъ, толщи пестрыхъ мергелей въ юго-западной 
части уезда далеко нельзя назвать «полосатыми мергелями». 
Здесь получаютъ преобладаше преимущественно стърые и розо
ватые пески съ д1агональнымъ напластован!емъ, въ которыхъ 
мы видимъ прослои конгломерата рыхлаго и песчаника, опокъ 
и глинъ красныхъ и серыхъ (172, 173, 175, 145, 142, 140, 135, 122, 
116, 115, 112, 111, 110, 109, 102 и др.). Наиболее высоко лежание 
здесь пласты пестрыхъ мергелей въ Оленьемъ овраге (122) дости
гаютъ 145 метровъ абсолютной высоты, тоже въ Корнеевскомъ 
р азр е зе  (135), въ Подколкахъ. Наиболее низше разрезы—въ 
Елшанке (149), напримеръ, на 55—70 метрахъ абсолютной вы
соты более прослоевъ глинъ и опокъ, а пески большею частью 
красные, какъ въ КолтубанкЬ (150). Разрезы  по р. Моче у Ми- 
хайловки и Ореховки (172, 173) на высоте между 70 и 100 метрами 
показываютъ, что составъ породъ яруса пестрыхъ мергелей также 
очень песчанъ, причемъ пески сероватые и розоватые. Прослои 
песчаниковъ въ пескахъ обычно не постоянны и представляютъ 
часто спорадическая уплотнешя слоевъ песка въ виде плитъ и 
линзъ; то же должно сказать о конгломератахъ, которые здесь 
всегда рыхлы, въ громадномъ числе случаевъ съ известковистымъ 
цементомъ (вскипаютъ отъ кислоты).

Такое образован!е песчаника «на м есте настоящаго залега- 
шя» Г. Н. В ы с о ц к i й *) объяснилъ (въ Платовскомъ удель- 
номъ именш)—цементащей «углекислою известью, поступаю
щею въ грунтъ сверху (вследстае воздушной импульверизацш, 
то есть приноса воздушнымъ путемъ въ виде мельчайшей пыли 
или также съ осадками). Однако, если еще можно до известной 
степени согласиться съ «элюв!альнымъ» (понимая этотъ тер- 
минъ въ широкомъ геологическомъ смысле) характеромъ прос
лоевъ песчаника, то вопросъ объ импульверизацш уже ничемъ 
не доказывается. Не говоря уже о томъ, что песчаники въ громад
номъ большинстве случаевъ образуются на месте ихъ залега- 
ш я, путемъ цементацш песковъ выпадающими изъ растворовъ 
веществами, а следовательно, поступающими въ толщу песковъ 
съ разныхъ сторонъ—сверху, снизу и сбоку, должно отметить, 
что одинаковые песчаные прослои и линзы находятся на боль-

*) О лгъсорастительныхъ услов1яхъ Самарскаго Удгъльнаго Округа, ч. !, 
стр. 30 и 31.
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шихъ глубинахъ, куда немыслимо допустить не только проника- 
ш я пыли, но не доходить никогда промачиваше дождевыми во
дами. Какъ это отмечено Г. Н. В ы с о ц к и м ъ ,  пласты песка 
часто бываютъ влажны,—это влага грунтовая; часто въ пескахъ 
мы находимъ водоносные горизонты (Елшанка, Колтубанка— 149, 
150). Конечно, циркулящ я этой влаги совершенно можетъ объ
яснить образоваше песчаниковъ.

Конгломераты, залегающее въ толщахъ пестрыхъ мер
гелей ЮЗ части уЪзда, очень часто заключаютъ гальку красныхъ 
и сЬрыхъ глинъ того же яруса и оттого еще болЪе рыхлы и не
прочны, несмотря на некоторое затвердЬше глинъ и опокъ. 
Кварцевая и кремневая галька тоже являются составной частью 
этихъ непрочныхъ конгломератовъ, вообще, повидимому, не 
составляющихъ особаго горизонта.

На С и особенно на СВ составь пестрыхъ мергелей, какъ мы 
отметили выше, меняется. Въ области правобережья Самарки, 
Тока и Урановъ начинаютъ преобладать .выше 120— 130 метровъ 
надъ уровнемъ моря красные песчаники, при чемъ выше въ нихъ 
и поверхъ нихъ залегаютъ прослои дырчатаго известняка, из- 
вестковистыхъ мергелей и глинъ краснаго цвЪта. Беловатые 
(грязно б^лые) и зеленовато-сЬрые прослои известняковъ не 
маскируютъ нигд"Ь основного темнокраснаго фона, который при
лагать разрЪзамъ песчаника и красныя глины. Т аю я прослойки 
известняковъ особенно часты къ С отъ р. Токъ, но есть и на дру- 
гихъ водораздЬлахъ (20— Гаврило-Архангельское, 28— Балейка, 
30 и 31— Киселевка).

Высоты залегаш я пестрыхъ мергелей зд-Ьсь гораздо зна
чительнее, чЪмъ въ ЮЗ части. Въ ИляскинЪ ( i )  высота 
разреза 160— 180 метровъ, у хутора ШгЬшанова ( з )  215—220 
метровъ, въ вершинЪ р. Кресталъ (4)  дырчатый известнякъ за- 
легаетъ на высота около 240 метровъ надъ уровнемъ моря. Но 
сходный составь им’Ьютъ отложешя по р. Току и на низшихъ вы- 
сотахъ (Ключи—7).

Къ С отъ р. Боровки и по правобережью Кутулука со
ставь пестрыхъ мергелей приближается къ Бугурусланскому. 
Весьма часто чередующееся слои мергелей, песковъ и песчани
ковъ въ ТаллЪ (14), УсаюгЬ и др. (9, 10 11), Ждамировк-Ь (16) 
переслаиваются иногда съ очень прочными (идущими на пост
ройки) серыми песчаниками, изъ которыхъ некоторые содер
жать мЪдныя руды (Бабинцево).

Такимъ образомъ, приходится допускать и горизонталь
ные переходы (фацш) отложенш яруса пестрыхъ мергелей. На
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таше же переходы указываетъ и Д . Н. С о к о л о в ъ ,  наблю
давший переходы красныхъ песчаниковъ въ конгломераты, въ 
В и ЮВ части уезда, считающш послЪдше отложешемъ быстро- 
текущихъ водъ въ дельтахъ. Возможно, что, действительно, къ 
Ю отъ Кинеля составь пестрыхъ мергелей постепенно меняется.

Что касается конгломератовъ, крупно-зернистыхъ песча
никовъ, то должно сказать, что они распространены довольно 
широко, хотя слои ихъ не мощны. Указавшш на нихъ С. Н. 
Н и к и т и н ъ  описалъ ихъ гальку, но не указалъ точно го- 
ризонтовъ; найти эти горизонты по вышеуказанной большей 
изменчивости состава татарскаго яруса, конечно, весьма трудно. 
Мы встретили такой конгломератъ съ известковымъ цементомъ 
у Неплюевки (46) на высоте около 150 м.; между Ждамировкой 
и Таллой (15) крупно-зернистый песчаникъ связанъ былъ не 
всегда углекислой известью (при дЬйствш кислоты не распадал
ся). Въ подпочвахъ и почвахъ северной части уезда на плато и 
высокихъ склонахъ мы везде встречали крупную кремневую 
гальку въ красноватомъ песке. Въ восточной части, однако, 
галька въ почвахъ часто происходить изъ плотнаго третичнаго 
конгломерата.

Конгломераты татарскаго яруса, кроме кремневой гальки, 
заключаютъ гальку глинъ и опокъ, особенно въ серой толще 
ЮЗ части уезда. Нередки кругляши, линзы и куски красныхъ 
и серыхъ глинъ въ песке, что указываетъ на размывъ уже ранее 
отложенныхъ глинистыхъ толщь. Пески и конгломераты, какъ 
это замечено и Д. Н. С о к о л о в ы  м ъ, тонкослоисты и обна- 
руживаютъ д1агональное напластоваше.

Ископаемыхъ въ толще яруса пестрыхъ мергелей нами, 
какъ и другими изследователями ( Н и к - и т и н ы м ъ  и С о- 
к  о л о в ы м ъ) не встречено, лишь въ предЬлахъ Николаев- 
скаго уезда у с. Подъемъ въ серой глине среди песковъ найдены 
отпечатки Estheria, то есть въ самыхъ нижнихъ слояхъ толщи 
яруса. А. Н. Р о з а н о в ъ  у Зуевки нашелъ кость лабиринто- 
донта въ конгломерате.

Палеозойсюе осадки юговостока Европейской Россш дисло
цированы, какъ показали работы Д. Н. С о к о л о в а, по NNW 
направленш *), то же направлеше найдено этимъ изследовате- 
лемъ для пестрыхъ мергелей въ ЮВ части Бузулукскаго уезда, 
где впрочемъ, въ большинстве случаевъ, имъ наблюдалось гори
зонтальное залегаше пластовъ.

*) Въ Актюбинскомъ у’Ьзд'Ь Тургайской обл. Н. Н. Т и х о н о в и ч !  
даетъ NW направлеше.
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Наши наблюдешя также не обнаружили сколько нйбудь 
большихъ смещенШ въ пестрыхъ мергеляхъ Бузулукскаго уЬзда.
Однако, въ двухъ случаяхъ мы констатировали слабый уклонъ: у 
хутора ПлЪшанова нар .  Кресталъ(З) къ N N W ( N W 350°/ _ 5—6°) 
и у Ждамировки (16) къ NW (NW 343° /_  9°), то есть про- 
стирашя 0N0 и N0, несогласныя съ данными Д . Н. С о к о 
л о в а .  Мы должны указать, при этомъ, что въ ЖдамировкЪ 
измЪрешя сделаны въ слояхъ песчаника съ д1агональнымъ на
пластован! емъ и что вообще при такомъ уклоне пластовъ и не
достаточно хорошихъ обнажешяхъ изм'Ьрешя не очень надежны.
Всетаки, указанные нами уклоны наблюдались и должны быть, 
намъ кажется, приняты во внимаше, тЬмъ бол'Ье, что эти паде- 
ш я довольно близки другъ къ другу. Они хорошо гармонируютъ 
съ направлешемъ рЪчныхъ долинъ (Тока и Крестала въ м'ЬсгЬ 
наблюденш), и до известной степени съ асимметр1ей между- 
р^чныхъ пространствъ *). И только недостаточное число на
блюденш и противор1зч!е съ наблюдешемъ Д. Н. С о к о л о в а  
заставляютъ насъ отказаться отъ дальнМ шихъ попытокъ обоб
щать наблюдавнпяся нами явлеш я.

Какъ выше было показано, на пласты яруса пестрыхъ мер- Перерывъ въ  

гелей налегаютъ осадки разныхъ возрастовъ— главнымъ обра- ^ ж н в й  исред- 

зомъ юры и акчагыла и на неодинаковой высогё, что указываетъ ней юры. 

на большой перерывъ въ отложенш вотЬдъ за  окончашемъ перм- 
скаго першда. Въ течеше T p ia c a ,  нижней и средней юрской эпохи 
страна, повидимому, была сушей и сильно эродирована, такъ 
что юрсюе осадки отлагались уже на неровной поверхности 
пермскихъ осадковъ, что замечено уже Д. Н. С о к о л о в  ы м ъ  
для Оренбургской губернш и Уральской области. Повидимому, 
лишь благодаря сильнымъ дислокашямъ, мезозойсюе пласты 
въ ЮВ части у+>зда (м-Ьлъ въ Старой Б'Ьлгорк!; и келловей въ 
ФилипповкЬ) оказались на низшихъ уровняхъ, чЪмъ слои та- 
тарскаго яруса. Однако, большая мощность слоевъ этого яруса 
въ В части уЪзда и ихъ составъ, какъ было сказано выше, за 
ставляютъ предполагать, что верхшя толщи пестрыхъ мергелей 
въ большей степени подверглись сносу въ западной части угъзда 
по сравнетю съ восточной. Именно, верхшя «красныя» песчани- 
ковыя толщи сохранились на восток^, а въ СВ части, къ С отъ 
р. Самарки и особенно р. Тока мы, кажется, даже можемъ ут
верждать полное OTcyrcTBie юрскихъ осадковъ и, можетъ быть, 
даже считать СВ часть Самарской губернш не затронутой ни

*) Съ T e o p i e t t  А. А. Б о р з о в а .
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юрской, ни меловой, ни палеоценовой трансгресс!ей. Не то на 
Ю и ЮВ Бузулукскаго уЬзда, где юрсюе слои срЪзываютъ 
слои пестрыхъ мергелей на сравнительно низкомъ уровне, что 
видно на р. Моче; здЬсь изъ-подъ серой толщи пестрыхъ мерге
лей скоро (въ пределахъ Самарскаго уезда) выдвигаются цех- 
штейновыя толщи: серая  толща (или розовая), действительно, 
залегаетъ въ основанш татарскаго яруса. Красная песчаниковая 
толща нигде не выходить ни изъ-подъ юры, ни изъ-подъ акчагыла. 
И принимая сравнительную горизонтальность напластовашя, 
можно сопоставить это явлеше съ высотою, до которой доходятъ 
пестромергельные слои подъ юрой (130— 185 метровъ), и за 
ключить, что здесь, въ пределахъ юрскаго плато, снесено до- 
келловейской денудащей, можетъ быть, до 150 метровъ осадковъ 
верхней перми; во всякомъ случае, даже считаясь съ возмож- 
нымъ уклономъ или утонешемъ ея толщъ по направлен™ къ 3, 
можно думать, что здесь снесена значительная толща преиму
щественно песчанистыхъ слоевъ яруса пестрыхъ мергелей.

Поверхность денудацш пестрыхъ мергелей вообще неров
ная, но ея рельефъ не можетъ быть представленъ сколько нибудь 
полно за отсутсгаемъ фактовъ. Въ Самарскомъ уезде , а также 
и въ Бузулукскомъ (Богатое), разрезы по р. Моче показываютъ, 
что эта денудащя проявилась энергичнее въ современныхъ боль- 
шихъ долинахъ,— благодаря тому, что во время акчагыльской 
трансгрессш склоны возвышенностей, сложенные юрой и пест
рыми мергелями, размывались моремъ и по сносе первыхъ эро
дированы были вторые (Самарсюй уездъ, Домашкинсюя вер
шины).

Какъ и въ Николаевскомъ уезд е , въ Бузулукскомъ—юра 
начинается пластами, относимыми обычно къ келловею.

Разграничить юру отъ пестрыхъ мергелей съ точностью 
невозможно. Серые пески съ кусками плотной железистой гли
ны и железистаго песчаника въ Корнеевке (136) лишь съ н е 
которою вероятностью отнесены къ пестрымъ мергелямъ. Въ 
Герасимовке (134) на несомненно (по ихъ виду) конгломератахъ 
и светлыхъ пескахъ яруса пестрыхъ мергелей налегаютъ свет
лосерые пески, переслаиваюпцеся съ серой глиной и вверху въ 
нее переходнике. Выше лежитъ железистый песокъ, который 
снова переходить въ серыя глины съ песчаными прослоями. 
Желтоватыми железистыми и серыми глинами кончается вверху 
герасимовсюй разрезъ, котораго мощность достигаетъ 45 мет
ровъ.
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Пески подъ-келловейскихъ горизонтовъ юры местами, 
особенно въ ЮВ части переходятъ въ слоистые и плитные извест- 
ковистые песчаники съ остатками растенш. Ихъ мы видимъ и 
въ ЮЗ части какъ, напримеръ, въ окрестностяхъ Лаврентьевки, 
по левобережью Тананыка,— на склоне невысокаго сырта между 
последнимъ и Бобровкою, где видно переслаиваше съ ж елези
стой глиной, т е  же отложешя прекрасно обнажены близъ Пат
ровки въ склоне сырта леваго берега, довольно высоко надъ 
долиною,—эти разрезы  не вошли въ предыдущее описаше; под
робный разрезъ  у Покровки (101), однако, показываетъ все су
щественный черты. Въ ЮВ части мы видимъ, что большая часть 
келловея снесена и пески и известковистые песчаники прео- 
бладаютъ на довольно значительномъ пространстве (82, 90, 91), 
обнажешя же ихъ мы видимъ въ Тарпановке (82) и на хуторе 
Обезьянова. Считая эти пласты, въ согласш съ А. Н. Р о- 
з а н о в ы м ъ, за  юрсюе, мы полагаемъ это на основанш 
залегаш'я ихъ всегда ниже охарактеризованныхъ фауною 
келловейскихъ слоевъ (Патровка, Покровка) и всегда выше 
пестрыхъ мергелей. Къ сож аленш , добытые нами изъ песчани
ковъ остатки растенш далеко неудовлетворительны, чтобы по 
нимъ можно было что нибудь сказать определенное о ихъ воз
расте. С. Н. Н и к и  т и н ъ былъ склоненъ Тарпановсюе 
пласты относить къ татарскому ярусу, а Д. Н. С о к о л о в  ъ— 
къ неогену, присоединяя железистые песчаники къ одной груп
пе съ белыми песчаниками— кварцитами. Но для того, чтобы 
этотъ последнш взглядъ подтвердить, необходимо доказать при
слонен! е железистыхъ песковъ и песчаниковъ къ пестрымъ 
мергелямъ и юре— въ наиболее важныхъ пунктахъ. Во вторыхъ, 
по нашему м н ен ш , различ1е этихъ породъ отъ кварцитовъ «не
огена» весьма значительное и последше залегаютъ въ Самарской 
губернш на разныхъ уровняхъ, железистыми песками не со
провождаются, и необходимо для ихъ сближешя найти факты. 
Присоединяя къ юре эту железисто-песчанистую группу пла- 
стовъ, мы всетаки считаемъ нужнымъ указать, что необходимы 
въ каждомъ отдельномъ случае веек in доказательства ея при
надлежности къ известнымъ горизонтамъ; петрографическое 
сходство еще далеко не гарантируетъ этого: такъ, породы акча- 
гыла и юры бываютъ очень сходны, и безъ ископаемыхъ трудно 
бываетъ ихъ въ отдЬльныхъ случаяхъ узнать; тагае петрографи- 
чесюе индивиды, какъ железистые немые пески съ галькой— 
требуютъ особенно осторожнаго отношешя. Поэтому, весьма 
возможно, что эти пески и песчаники еще придется перенести
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въ друг}е горизонты, и отнесете ихъ нами къ подъ-келловейской 
ю ре основывается нами только на изв'Ьстныхъ намъ фактахъ 
для определенных!:, и немногихъ пунктовъ (Герасимовка, Пок
ровка, Патровка), где, впрочемъ, они достаточно убедительны.

Определенные фаунистичесюе горизонты начинаются лишь 
въ самыхъ верхнихъ частяхъ этой серой и железистой толщи. 
Тарпановсюй оврагъ (130) показываетъ вполне ясно, что до
вольно мощная толща светлыхъ (съ поверхности) серыхъ глинъ 
вверху содержитъ аммониты и делается более песчаной, пере
ходя въ слой песка, желтоватаго железистаго, а выше—зелено
ватаго, съ белемнитами и съ конкрещями железистаго песчани
ка (фосфоритоваго?) съ Rhynchonella и съ аммонитами Cosmo- 
ceras и Cadoceras cf. Tschefkini. Выше этого слоя лежатъ уже 
частью въ элювш, частью на поверхности почвы очень твердыя 
фосфоритовыя конкрецш съ Rhynchonella, Belemnites, Gryphea- 
d ila ta ta  и аммонитами. Въ Даниловкгъ (129)серыя глины покры
ты также зеленовато-серымъ железистымъ пескомъ, въ которомъ 
кроме белемнитовъ и грифей содержатся песчаниково-фосфо- 
ритовыя конкрецш съ Gryphea d ila ta ta , белемнитами и аммо
нитами изъ Perisphinctes. Выше залегаетъ сплошной слой фос- 
форитовыхъ конкрецш съ Cosmoceras, Cadoceras и другими 
аммонитами и съ грифеями.

Абсолютная высота верха разреза келловея въ Тарпановке 
(фосфоритъ)—231 метръ, въ Даниловке (фосфоритъ)—237 м., 
фосфоритовый слой въ овраге подъ Каменной Гришкинской 
горой—233,7 метровъ.

Въ другихъ местахъ мы не видели разрезовъ келловея съ 
фауною, а лишь находили въ щебне почвъ террасъ и склоновъ 
на соответственной высоте или обломки ископаемыхъ, или ку
ски фосфоритовъ и песчаниковъ. При этомъ часты песчанистыя 
террассы съ келловейскими ископаемыми въ щебне почвы. Мы 
не будемъ перечислять всехъ этихъ местъ, лишь упомянемъ по 
обилш  ископаемыхъ террассовидные склоны въ самыхъ вер- 
ховьхъ р. Съезжей и Тананыка, склоны у хутора Субботина 
и Сапрыкина къ СВ отъ с. Землянки, а также плато и холмики 
близъ хутора Кузнецова и Сапрыкина къ С отъ деревни Барской. 
Эти последшя местности замечательны темъ, что здесь удалось 
найти въ щебне почвы обломокъ Cardioceras.

Мы цитировали выше (во введенш) данныя И . Ф . С и н ц о 
в а  о нахожденш оксфордскихъ формъ среди юры, поверхъ кел
ловея. Тоже подтверждено А. Н. Р о з а н о в  ы м ъ  *) для

*) О юрскихъ отложетяхъ Николаевского угъзда Самарской губ.
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T txb  месть Николаевскаго уезда Самарской губернш, где раз
виты эти осадки, то есть, въ частяхъ, близкихъ къ Бузулукскому 
уезду  и, наконецъ, въ посл'Ьднемъ (Тарпановка). Какъ известно, 
Д . Н. С о к о л о в ъ *) констатировалъ восточнее не только окс- 
фордсгае слои, но и кимериджсюе. Оксфордсюя формы найдены 
были Д. Н. С о к о л о в  ы м ъ  в ъ Ю В  части уезда вместе съ 
келловейскими, какъ онъ преднолагалъ, во вторичномъ залега- 
нш. Во всякомъ случай, въ виду того, что наша фауна до сихъ 
норъ не определена, мы оставляемъ воппосъ о кимеридже въ 
Бузулукскомъ у езд е  открытымъ. Вероятно, однако, что следы 
его найдутся. Мощность келловейскихъ и оксфордскихъ пла- 
стовъ, какъ мы видели, достигаетъ 50 метровъ, при чемъ слои 
выше келловея сильно сокращены въ мощности, на что указалъ 
и Р о з а н о в  ъ, находившш въ одномъ горизонте келловей- 
сю я и оксфордсюя формы (Тарпановка). Полная параллелиза- 
щ я отложенш юры вообще также затруднительна, благодаря 
фашальнымъ явлешямъ, что особенно надо иметь въ виду при 
сравниваши породъ, безъ точнаго определешя фауны, почему 
мы не можемъ считать фосфориты плотные темные непременно 
более высокимъ горизонтомъ по сравнешю съ железистыми 
песчаниками, хотя тарпановсюй разрезъ и даетъ къ тому н е 
который основашя.

Выше пластовъ оксфорда и келловея залегаетъ весьма оп
ределенная и характерная группа слоевъ, которые С. Н. Н и- 
к и т и н ъ предложилъ называть нижнимъ волжскимъ ярусомъ. 
Однако, нигде не удавалось найти сопрпкосновешя этого яруса 
съ нижележащими пластами, что обычно обязано наползанш  на 
сложенный келловеемъ террассы более высоколежащихъ по 
склонамъ толщъ темныхъ серыхъ глинъ нижняго волжскаго 
яруса, по причине ихъ водоносности.

Нижше горизонты нижняго волжскаго яруса представлены 
синими (темно-серыми) слоистыми глинами, переходящими 
въ битуминозные сланцы въ верхнихъ своихъ частяхъ. Внизу 
временами (по верховьямъ р. Съезжей) у хутора Сапрыкина 
и въ другихъ местахъ показывается глина, белеющая на солнце. 
Эта белесая глина, можетъ быть, составляетъ самостоятельный 
горизонтъ, или принадлежитъ къ нижнимъ частямъ разрезовъ 
серыхъ глинъ и является продуктомъ ихъ выветривашя.**) Къ 
сож аленш , почти никогда не наблюдается обнаженш всей ниж

*) Геологичесшя изсл'Ьдовашя въ юго-восточной части 130-го листа.
**) СЪрыя юрсюя глины часто при высыханш на воздух1з б'Ьл'Ьютъ 

или св'Ьтл'Ьютъ (какъ, наприм'Ьръ, тарпановск1я).

Портландъ 
(нижнж волж- 
СК1Й Ярусъ).



неволжской толщи, большинство обнаженш относится къ верх
нему ' ея  отделу—мергелисто-известняковому, а темныя с^рын 
и битуминозныя глины выходятъ на поверхность весьма р^дко. 
Лучнпя обнажешя глинъ мы видкли у хутора Макарова (98) 
въ верховьяхъ р. Тананыкъ, гд-fc въ берегЬ ручья выходятъ 
пласты какъ самыхъ глинъ, такъ и битуминозныхъ горючихъ 
сланцевъ. Съ поверхности и изъ самыхъ глинъ и сланцевъ вы- 
текаютъ грунтовыя воды, благодаря чему берега овраговъ легко 
обваливаются, и этотъ обвальный типъ склоновъ является край
не характернымъ для доловъ въ верхней юрЪ: верховья р. Иргизъ, 
Тананыка и Съезжей начинаются такими долами, расширеше 
которыхъ происходить обваливашемъ склоновъ. Мы уже ука
зывали выше, что воды изъ нижневолжскихъ глинъ бываютъ 
часто не вкусны и пахнуть сЬроводородомъ, что, повидимому, 
стоить въ связи съ гипсоносностью этихъ глинъ; явлеш я эти, 
какъ можно видЪть изъ введешя къ этой главе, уже были зам е
чены Н е ш е л е м ъ.

Горюч1е сланцы зажаты между серыми глинами, изъ кото
рыхъ подстилающая сланцы глина бол^е темна и, повидимому, 
битуминозна. Въ ней у хутора Макарова найдены лишь Belem- 
nites absolutus, самые же сланцы содержать весьма сплющен
ные отпечатки аммонитовъ Virgatites и двустворчатой (Astarte?). 
Сланцы эти не представляютъ, повидимому, собою слоя постоян
ной мощности и состава, являясь то бол^е, то мен^е пропитан
ными органическимъ веществомъ. Легю е и доскообразные куски 
ихъ часто, действительно, горятъ и могутъ быть утилизированы 
какъ топливо, за неимешемъ другого, такъ какъ, вообще говоря, 
они содержать весьма много золы, а при горюши даютъ удуш
ливый запахъ; весьма сомнительно, чтобы они вошли въ обиходъ, 
несмотря на то, что ихъ уже неоднократно «открывали», а въ 
общей npecct раздавались голоса о пренебрежен^ «нашими 
недрами» и о громадномъ значенш этого источника топлива 
для крестьянскаго хозяйства.

Залегаюцця выше сланцевъ глины бол^е светлы, пестры 
железисты и гипсоносны, переходъ ихъ въ мергелисто-извест
няковую толщу мы не наблюдали, такъ какъ последняя обнажена 
главньшъ образомъ въ каменноломняхъ, где выемка произве
дена обычно до такъ называемаго «дикаря», то есть до слоя кр1зп- 
каго сераго известняка, идущаго на постройки и мостовыя. Ко
нечно, углубивъ ямы въ Гришкинскихъ и Даниловскихъ камен
ноломняхъ метровъ на 5, можно было бы вскрыть толщу нижне
волжскихъ пластовъ до битуминозныхъ глинъ и даже ниже ихъ.
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Обнажешя мергелисто-известняковой толщи у Гришкина (123, 
124) достигаютъ 11 метровъ. Они показываютъ, что верхше слои 
портланда песчаны и фосфоритоносны (фосфоритъ съ Aucella), 
а подъ этими песками лежатъ св'ктлыя палевыя мергелистыя 
и частью гипсоносныя глины съ массою раковинъ и белемнитовъ, 
а ниже съ Aucella. На глубине около 1,7 метровъ начинаются 
прослои плитняковъ (песчанистаго мергеля) и, чередуясь съ па
левыми мергелистыми глинами, сменяются внизу прослоями 
въ 30— 100 см. известняка сераго, содержащего аммониты и 
ауцеллы. Разрезъ  въ Шабаловскомъ овраге (100) весьма подо- 
бенъ Гришкинскому, только тамъ не были замечены песчаные 
слои вверху разреза.

Мы не можемъ въ настоящемъ очерке касаться детальнаго 
разделешя нижняго волжскаго яруса на горизонты, потому что 
не им-Ьемъ подъ руками определешя фауны, а между темъ такое 
раздЬлеше осветило бы мнопе интересные вопросы, связанные 
съ юрою' Заволжья. Этого разделеш я мы не видимъ также и въ 
последней работе А. Н. Р о з а н о в а .

Наметимъ только следуюпця, главнымъ образомъ, петро- 
графичесюя группы, начиная снизу:

1) Серыя глины (белесыя); оне не были изследованы и 
самое ихъ существовав е еще проблематично.

2) Темносерые бятуминозныя глины съ битуминозными слан
цами.

3) Серыя глины железистый и гипсоносныя, переходъ ко- 
торыхъ въ вышележаице пласты неизвестенъ.

4)  Толстые (отъ 30 до 100 см.) пласты (2 и 3) известняка 
темносераго среди мергелистыхъ глинъ, съ большими аммони
тами, а верхшй изъ нихъ съ ауцеллами.

5 ) Чередуюпцеся слои мергельнаго плитняка и слегка песча- 
нистыхъ палевыхъ л^ергелистыхъ глинъ, частью железистыхъ 
и гипсоносныхъ, съ Virgatites, Aucella, Exogyra (?), члениками 
лшпй, иглами ежей и пр.

6) Супесчаные или песчаные известковистые рыхлые пласты 
съ прослойками желваковъ фосфорита; этотъ пластъ далеко не 
везде обнаженъ и имеетъ малую мощность; возможно, что онъ 
представляетъ собою переходъ къ верхнему волжскому ярусу 
или его заменяетъ, если судить по явлешямъ, которыя наб
людались А. Н. Р о з  а н о в ы м ъ, которымъ въ фосфоритахъ, 
источенныхъ фоладами, были найдены верхневолжсшя формы. 
Къ со ж ал ен т ,  отпечатки и ядра въ фосфоритахъ очень неясны.
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Верхневолж- У Гришкина и Даниловки поверхъ пластовъ юры нетъ 'ни- 
ск!е) сл о и ™ ” " какихъ следовъ более новыхъ осадковъ, по поверхности почвы 

(иногда слабо песчанистой благодаря, очевидно, выходамъ су- 
песчаныхъ слоевъ вверху портланда) можно найти въ изобилш 
издырявленные фоладами фосфоритовые желваки. Происходятъ 
они, повидимому, изъ верхневолжскихъ отложешй; А. Н. 
Р о з а н о в ъ  нашелъ три рода фосфоритовъ на высокихъ плато 
Общаго Сырта въ верховьяхъ Съезжей, изъ нихъ въ тонкозерни- 
стыхъ, источенныхъ фоладами фосфоритахъ была найдена имъ 
аквилонская фауна: Craspedites sp., Oxynoticeras cf. fulgens., 
Aucella Pallasi и др.

Такимъ образомъ, вопросъ о слЪдахъ аквилона въ Бузулук- 
скомъ у езд е  решается въ утвердительномъ смысле.

Тектоника юры. Какъ мы выше показали, разсматривая обнажешя у Оленьяго 
Оврага (121, 122), мощность юрскихъ отложешй Бузулукскаго 
уезда составляетъ около 130 метровъ,—что соотв'Ьтствуетъ 
вполне отложешямъ юры въ Николаевскомъ уЬздЪ. Абсолютная 
высота юрскихъ отложешй достигаетъ 280 метровъ въ области 
надъ-Бобровскаго сырта (Гришкинская Каменная гора, Дани
ловская гора и Сапрыкинское плато) и 250—260 метровъ въ 
верховьяхъ p.p. Мочи, Съезжей и Тананыка, т. е. замечается, 
какъ и въ Николаевскомъ уезде, уклонъ пластовъ къ Ю, мет
ровъ 30 на 40 верстъ, т. е. всего 0,75 м. на 1 версту или 0,00075 *). 
Но, какъ мы выяснили, для Николаевскаго уЬзда, южный 
уклонъ есть проявлен!е лишь общаго ЮЗ падешя: въ самомъ деле, 
следы юры на пластахъ яруса пестрыхъ мергелей въ ЮВ части 
уЬзда показываются иногда лишь на 260—240 м., а следовательно, 
возможно предполагать и здЬсь, на В, юра занимала бы более 
высокое положен!е, чемъ на западе, -если бы не была смыта, и 
что, следовательно, уклонъ и здесь не просто южный, но юго- 
западный: однако, вопросъ несколько осложняется характеромъ 
залегаш я юры въ ЮВ части уезда, а также возможными отли- 
ч1ями въ тектонике западной и восточной части юрской площади. 
Во всякомъ случае, фактъ южнаго или югозападнаго слабаго 
падешя юры въ ЮВ части Бузулукскаго уезда уже неоспоримъ.

Вопросъ о K>pt Переходя теперь къ вопросу о характере залегашя юрскихъ 
Бузул^у ЧаС™ отл°жеш й въ ЮВ части уезда, мы должны прежде всего обратить 

внимаше на почти повсеместное распространеше юрскихъ ока
менелостей въ бугоркахъ, плато, многихъ склонахъ этой мест-

*) Явлеше сходное съ гЬмъ, которое наблюдается между Ново/тЬвичь- 
имъ и Тетюшами на Волг!,, гд-fe по правому берегу изъ-подъ мЪла посте
пенно выдвигается къ С юра, а за нею ярусъ пестрыхъ мергелей.
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ности, на разныхъ уровняхъ. Нахождеше ихъ на высшихъ точ- 
кахъ страны здесь явлеш е уже обычное и было истолковано, какъ 
залегаше юры на пластахъ яруса пестрыхъ мергелей, подобно 
тому, что наблюдается въ югозападной части уезда. Однако, 
Д . Н. С о к о л о в ъ  прямо утверждаетъ, что «юрскихъ отло- 
женш нЪтъ на изсл’Ьдованной площади» (ЮВ часть Бузулукска
го уезда). Окаменелости юры, по С о к о л о в у, происходить изъ 
месть вторичнаго залегаш я въ неогеновыхъ галечникахъ. Для 
значительнаго числа случаевъ, это надо думать, верно, такъ 
какъ, действительно, куски юрскихъ породъ окатаны и встре
чаются на различныхъ высотахъ. Темъ не менее полное отрицаше 
нахождения юры in situ врядъ ли возможно въ столь категориче
ской форме. Кроме Общаго Сырта, залегаше юры нами указы
вается для Филипповки или Тананыцкихъ хуторовъ, где конста
тированы серыя глины и железистые пески, а поверхъ нихъ 
пластъ съ Gryphea и аммонитами въ конкрещяхъ, правда, по
видимому, размытые. При этомъ, пласты келловея здесь имеютъ 
залегаше, весьма сходное съ залегашемъ белаго мела у Старой 
Белгорки, т. е. дислоцированы по широтной системе и лежатъ 
на склоне, вершины котораго заняты пестрыми мергелями. 
Здесь резко сказывается Hecomacie въ напластован!и мезозоя 
съ палеозоемъ, чего въ югозападной части уезда не замечается, 
по крайней м ер е ,  въ такой резкой форме.

Повсеместность залегашя юрскихъ окаменелостей говорить 
за то, что где нибудь осадки юры должны же сохраниться на 
месте. Особенно важно отметить т е  места, где среди щебня съ 
юрскими элементами не наблюдается смешеше ярусовъ, что и 
наблюдается въ Филипповке, где примеси волжскихъ формъ 
къ келловейскимъ не встречено. То же надо сказать, повидимому, 
и про «островки» юры по Бузулукскому сырту, где, впрочемъ, и 
самъ Д. Н. С о к о л о в ъ  допускаетъ ихъ сохранеше где 
нибудь подъ «неогеновой» толщей. А. Н. Р о з а н о в ъ, какъ 
мы уже говорили выше, склоняется къ м н ен ш  С. Н. Н и к и 
т и н а ,  и причисляя желтые пески съ плитными песчаниками 
къ юре (подъ-келловейсюе слои), темъ самымъ утверждается 
широкое распространен е юрскихъ осадковъ въ ЮЗ части уезда.

Въ части уезда къ С отъ р. Самарки юрсшя окаменелости 
встречаются лишь у г. Бузулука на горе у Преображенскаго 
монастыря; здесь ихъ описалъ еще С. Н. Н и к и т и н ъ. 
Решить первичное или вторичное залегаше имеютъ здесь эти 
остатки юры, не представляется возможнымъ по такому ничтож
ному клочку. Но самая находка здесь юры весьма интересна.
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Она показываеть, что если здесь никогда не было юрскихъ 
осадковъ,— во время ихъ отложешя на ЮЗ части уезда здесь 
были значительныя высоты, и если юра на С уезда смыта, то 
нужно предположить, что вся эта местность поднялась после 
мезозоя, когда зроз1я привела ея высоты къ современному 
уровню, соответствующему высотамъ всей страны,—весь мезо- 
зойсшй комплектъ былъ смыть съ ея поверхности, н е т ъ  ничего 
невероятнаго и въ первомъ предположен^, потому что на зна
чительной площади востока Россш— северовостокъ и северъ 
Самарской губернш, часть Казанской и Вятской губ. вовсе лише
ны юрскихъ осадковъ и северные костромсюе выходы юры соеди
няются съ заволжскими (Самарскими и Оренбургскими) посред- 
ствомъ техъ же отложенш волжскаго правобережья (проливъ).

Какъ бы то ни было, между верхнеюрскими и меловыми 
осадками существуетъ перерывъ. Меловые пласты кажется не 
всегда согласно напластованы съ юрой, что. напримеръ, мы 
можемъ видеть у Старой Белгорки, где остатки юры залегаютъ 
на С отъ села на высокомъ плато, а белый мелъ лежитъ внизу 
склона у самаго селешя. Но въ югозападной части уезда, где 
вообще, повидимому, нарушешя въ напластованш незначи
тельны, мы видимъ на нижневолжскихъ пластахъ новую cepiro 
согласно залегающихъ отложенш, которую удалось отметить 
лишь въ 1905 г. Именно, здесь на «юрскомъ» плато въ верховьяхъ 
p.p. Тананыка и Мочи холмики метровъ 5— 10 высотой местами 
обнаружили п р и с у т с т е  въ щебне почвы плотныхъ коричневыхъ, 
буроватыхъ (железистыхъ) глинъ. Какъ показали ямы (96, 97), 
здесь залегали подъ почвою надъ слоемъ аквилонскаго фосфо
рита— серыя (сишя) сланцеватыя глины, вполне сходныя съ та
ковыми на р. Солянке въ Николаевскомъ уезде , и которыя 
можно отнести или къ неокому или къ апту. Любопытно, что, 
значить, здесь аквилонсюй ярусъ сведенъ къ слою въ н е 
сколько дециметровъ (2— 3), тогда какъ ниже идутъ уже пес- 
чаномергелистыя глины нижневолжскаго яруса. Аквилонъ 
представленъ тонкимъ слоемъ серой железистой и гипсоносной 
глины, переполненной кругляшами источеннаго фоладами фос
форита.

Другихъ месть, где мы могли бы указать серыя глины м е
ловой системы, въ Бузулукскомъ у езд е  не находится. Белый 
мелъ сенонскаго возраста (по Н и к и т и н у  и С о к о л о в у )  
находится лишь въ окрестностяхъ Старой Белгорки въ истокахъ 
p .p . Бузулука и Иртека. Онъ дислоцированъ здесь по широтной 
системе, какъ и келловейсше пласты у Филипповки.
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Рис. 18. К В А Р Ц И Т Ы  С Ъ  О С Т А Т К А М И  РА С ТЕН 1Й  
БЛ. НОВ. Б Ъ Л ГО Р К И .



Рис. 19. Б Л И З Ъ  А Л Д А Р К И Н А . М О ЛО Д О Й  О В Р А Г Ъ ,  В Р Ъ З Ы -  
В А Ю Щ 1 Й С Я  В Ъ  П О С Л Ъ Т Р Е Т И Ч Н Ы Я  Т О Л Щ И .  Въ  центрЪ 

виденъ вы ходъ  карбонатнаго суглинка.

Рис. 20. Н. Б Ъ Л Г О Р К А .  Дома, выбЪленные мЪломъ.



После сенонской эпохи, какъ это мы указали для Никола- 
евскаго уезда и какъ это детально выяснено Д. Н. С о к о л о- 
в ы м ъ  для Оренбургской губернш, въ отложешяхъ Бузулук
скаго у^зда наблюдается долговременный геологическш перерывъ. 
Здесь не сохранилось, а может ъ быть и не был о, палеоценовыхъ 
осадковъ и следующими за меломъ являются верхнетретичные 
осадки. Однако, на ихъ стратиграфш существуютъ различные 
взгляды. Т е  осадки, которые С. Н. Н и к и т и н  ы м ъ  сначала 
были описаны какъ каспшсше, а затемъ которымъ онъ припи- 
салъ третичный возрастъ, и которые профессоръ Н. И. А н д р у- 
с о в ъ отнесъ къ акчагылъскимъ пластамъ, въ настоящее время 
относятся авторами, а въ томъ числе и Н. И. А н д р у с о в  ы м ъ ,  
не къ мюцену, а къ п л щ е н у  *). Поверхъ нихъ Д. Н. С о к о- 
л о в ъ помещаетъ толщу песчаныхъ и галечныхъ отложенш, 
внизу съ прослойками серыхъ глинъ, а вверху съ линзами «жер- 
новыхъ» песчаниковъ, «кварцитовъ», которые С. Н. Н и к  и- 
т и н ы м ъ отнесены были частью къ пестрымъ мергелямъ 
(Ст. Белгорка), частью къ третичной системе (низовья Кинеля 
и Сока), П. А. О с о с к о в ы м ъ (с. Троицкое Самарскаго 
уезда), также къ последней и В. Л е м а н о м ъ (с. Ивановка 
Николаевскаго уезда) къ пестрымъ мергелямъ, а намц описаны 
какъ отложешя проблематическаго возраста въ виду трудности 
определить ихъ истинный возрастъ по темъ отрывкамъ, которые 
мы наблюдали въ Николаевскомъ и Самарскомъ уездахъ. Но 
уже при нашихъ изследовашяхъ тамъ было ясно, что связывать 
эти кварциты съ пермскими отложешями нельзя, и что они хотя 
и отличаются отъ палеоценовыхъ песчаниковъ Общаго Сырта, 
все же ближе къ нимъ, чемъ къ какимъ либо породамъ татарскаго 
яруса. Да и самая спорадичность ихъ залегаш я говорила за 
то, что это остатки отъ размыва более новыхъ толщъ. На осно- 
ванш своихъ изследованш въ Оренбургской губернш Д . Н. 
С о к о л о в ъ  даетъ этой толще неогеновый возрастъ и поме
щаетъ надъ акчагыломъ. Однако, наши изследовашя въ Самарской 
губернш, намъ кажется, не позволяютъ присоединиться къ 
взглядамъ Д . Н. С о к о л о в а .  Наблюдавппяся нами отложе
шя поверхъ акчагыла, въ местностяхъ, где развиты и кварциты, 
нигде не обнаружили налегаш я последнихъ или заключающихъ 
ихъ песковъ на серыя глины и пески акчагыльской трансгрессш. 
Въ Самарс,комъ уезд е  въ Домашкинскихъ Вершинахъ, Спири-

*) Н. А н д р у с о в ъ .  О возрастгъ и стратиграфическомъ положенш 
акчагыльскихь пластовъ. Зап . И . Минер. Об., ч. X L V III , вып. 1.
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доновкЪ и въ другихъ м1;стахъ мы видели следующш рядъ 
отложенш:

1) Акчагыльсюя глины съ Cardium pseudoedule и Mactra 
Ososkovi.

2)  Песчаныя толщи съ Cardium и Mactra.
3)  Песчаныя и галечныя толщи съ Unio и Vivipara и съ 

обломками кардитъ и мактръ.
Песчаныя, желтыя и красныя толщи съ Sphaerium и мел

кими Gasteropoda, вверху содержания все менее и менее рако- 
винъ и переходящая вверху въ

5) бурыя сыртовыя глины съ Dreissensia внизу и немыя или 
съ обломками раковинъ вверху, пористыя и частью лессовидныя. 
Галечники надъ акчагыломъ встречены въ Яблоновомъ В раге 
Николаевскаго уезда и въ ФедоровкЬ Самарскаго уезда, при 
чемъ въ первомъ случае въ нихъ было очень много элементовъ 
пестрыхъ мергелей и юры, а во второмъ—хорошо окатанныхъ 
кремнистыхъ галекъ. Мощныя толщи послетретичныхъ немыхъ 
песковъ и суглинковъ, встреченныя въ с. Богатомъ, покрываютъ 
акчагыльсюе пласты, такъ какъ найдена была соответствующая 
фауна.

Залепаютъ акчагыльсюе пласты всегда на склонахъ къ доли- 
намъ, прислоненные трансгрессивно къ более древнимъ отло- 
жеш ямъ, а если занимаютъ более или менее обширныя простран
ства, какъ напримеръ къ 3  отъ р. Съезжей, то эти пространства 
сильно понижены и являются склономъ гребня, сложеннаго 
пестрыми мергелями.

Это положение вполне соответствуетъ тому представленш 
объ акчагыльскомъ бассейне, которое впервые внесъ С. Н. 
Н и к и т и н ъ, говоривши! о внедренш древняго Касш я рука
вами по долинамъ большихъ современныхъ рекъ. Абсолютный 
высоты акчагыльскихъ осадковъ весьма характерны, и даже 
принимая во внимаше т е  дислокацш, который установлены 
А. Д. А р х а н г е л ь с к и м ъ  для верхнетретичнаго и даже 
послетретичнаго времени, всетаки мы должны указать, что 
нигде въ Самарской губернш акчагыльсюе пласты не подни
маются выше 150— 160 метровъ надъ уровнемъ моря.
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Такимъ образомъ, мы видимъ: 1) что осадки эти отлагались ' 
въ опредЬленномъ ареале, по пониженнымъ частямъ площади, 
конфигуращя которой не потерпела существенныхъ измененш 
съ шиоценоваго времени, 2) что съ уходомъ моря наступаетъ 
эпоха размыва акчагыльскихъ пластовъ и отложеше пресно- 
водныхъ и насушныхъ осадковъ и 3) после отложен in сыртовыхъ 
глинъ начинается размывъ и т-Ьхъ и другихъ, удалеше ихъ изъ 
болынихъ речныхъ долинъ, принявшихъ постепенно современ
ный характеръ.

Между тЬмъ кварциты и жерновые песчаники 1) никогда не 
были нами встречены на какихъ либо породахъ, кроме перм- 
скихъ и частью юрскихъ, 2) залегаютъ на разнообразныхъ вы- 
сотахъ, при чемъ высппя точки ихъ до 300 метровъ (Бузулук- 
скш уездъ, Царскш Даръ), а низппя всего до 100 метр. (Троицкое, 
Самарскаго уезда). Представляя акчагыльскш бассейнъ, имев- 
шимъ определенный уровень, приходится естественно признать, 
что его слои отлагались тогда, когда кварциты и песчаники 
занимали уже высоюя точки холмовъ, между которыми входили 
MopcKie заливы, а въ некоторыхъ случаяхъ, именно тамъ, где 
песчаники, благодаря тектоническимъ процессамъ, очутились на 
низшемъ уровне, они были покрыты акчагыльскими пластами, 
а затемъ отъ нихъ были освобождены денудащей, которая уда- 
ляетъ и т е  пески, въ которыхъ эти песчаники залегали. Если 
же предположить, вместе съ Д . Н. С о к о л о в ы м  ъ, что 
за отложешемъ акчагыльскихъ пластовъ акчагыльское море 
раздвинуло свои пределы и трансгрессировало на высппя точки 
страны, нужно было бы ожидать съ увеличен!емъ глубоковод
ное™ отложешя глинистыхъ осадковъ, поднят1я верхне-шпоце- 
новаго бассейна на такую высоту, которая для нихъ неизвестна 
въ местностяхъ со спокойнымъ напластовашемъ и найти глубо
ководный и мелководный фацш этого проблематическаго бас
сейна, къ тому же безъ фауны, лишь съ одними следами раститель- 
ныхъ остатковъ. Характеръ осадковъ этой «неогеновой» толщи 
Д. Н. С о к о л о в а  скорее всего пресноводный или насущ
ный, а не морской, а потому предполагаемая громадная неоге
новая трансгресЫя после акчагыльскаго времени является мало 
вероятной. Что поверхъ акчагыльскихъ пластовъ залегаютъ 
пресноводныя и насушныя образовашя,—это мы уже указали. 
Мы указывали также въ своемъ месте, что и эти образован!я 
имеютъ определенный высотный уровень; такъ, бурыя глины 
не залегаютъ выше 180 метровъ надъ уровнемъ моря, то же можно 
сказать и о шпоценовыхъ «левантинскихъ» отложешяхъ съ Unio,
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пмеющихъ вообще невысошй уровень и въ некоторыхъ местахъ 
трансгрессивно, повидимому, налегающнхъ на акчагылъ *). 
Следовательно, гораздо вероятнее считать песчаники съ конгло
мератами и кварциты древнее акчагыла. Къ какому же возрасту 
должны быть отнесены эти осадки?

Сближеше ихъ съ палеоценовыми недостаточно особновано. 
Кремнистые песчаники и кварциты палеоцена содержать въ 
Самарской губернш морскую фауну и, вообще говоря, не пере- 
ходятъ въ конгломераты типа Царскаго Дара. Кроме того, они 
такъ связаны съ нижележащими кремнистыми глинами, что 
OTcyrcTBie какихъ либо следовъ последнихъ въ Бузулукскомъ 
и Самарскомъ уЬздахъ также говорить противъ палеоценоваго 
возраста песчаниковъ и кварцитовъ. Поэтому, если нельзя 
ихъ поместить древнее палеоцена, необходимо найти имъ ана- 
логовъ въ третичныхъ отложешяхъ между палеоценомъ и акча- 
гыломъ. TaKie аналоги известны. Н. Н. Т и х а н о в и ч ъ  
обратилъ мое внимаше на паблюдавпнеся имъ и А. Н. 3  а м я- 
т и н ы м ъ  въ Уральской области **), а также и В. Б о г а 
ч е  в ы м ъ ***) въ Пр1аралье бурые железистые песчаники съ 
остатками растенш. Б о г а ч е в ъ  эту свиту помещаетъ въ 
аквитанскш ярусъ. Насколько, однако, действительно, нижне- 
шпоценовыя породы аналогичны кварцитамъ Самарской гу
бернш, судить трудно. Буроватые же известковистые плитные 
песчаники съ остатками растенш, залегаюнце въ железистыхъ 
пескахъ, какъ мы видели выше, А. Н. Р о з а н о в ъ  отнесъ 
къ подъ-келловейской юре (хуторъ Обезъянова, Яковлевка, 
Тарпановка, Егорьевка— 64, 82, 89, 93 и др).. Возможно, конеч
но, что эти осадки не ropcKie и именно относятся къ неогену; 
какъ будто бы за это говорить то обстоятельство, что столь 
хорошо развитыхъ плитныхъ песчаниковъ въ железистыхъ

*) ВсЬ акчагыльсюе осадки и шпоценъ левантинскаго типа, не г оворя 
уже о посл’Ьтретичныхъ осадкахъ— являются рыхлыми образовашями, 
тогда какъ конгломераты Царскаго Д ара представляютъ собою необыкно
венно плотную и компактную породу, тоже и жерновые песчаники съ 
остатками растенш.

**) Н. Т и х о н о в и ч ъ  и А.  З а м я т и н ъ .  Нефтеносный районъ 
Уральской области. Изв. Геологич. Комитета, 1912 г. Т. X X X I, №  9; 
стр. 561, 562, 572 и др.

***) В. Б о г а ч е в ъ .  Очеркъ третичныхъ отложешй сгъвернаго npi- 
аралъя. Изв. Геолог. Комитета. 1909 г. Т. X X V iH , №  2, стр. 69, 77, 
82, 83 и др.

Въ Западной Сибири пресноводный толщи песчанаго характера 
(пески, песчаники и рыхлые конгломераты) заключаютъ древесные остатки 
и рыбъ. Н. В ы с о ц к i й . Очеркъ третичныхъ и послгътретичныхъ образо- 
вашй Западной Сибири стр. 77 и сл. Геологич. изслгъд. и развтьдочн. ра
боты по лиши Сибирской ж . д. т. V, СПБ. 1896.



пескахъ подъ келловеемъ въ ЮЗ части Бузулукскаго у'Ьзда мы не 
видимъ, тамъ залегаютъ лишь тонюя прослойки песчаниковъ.
Но и тамъ найдены растительные остатки въ подобныхъ пластахъ.
За  отнесен!е къ ю ре этихъ слоевъ говорить постоянство ихъ 
залегаш я на пестрыхъ мергеляхъ и никогда на более юныхъ 
осадкахъ въ Бузулукскомъ уезде . Во всякомъ случай,вопросъ 
о возрасте этихъ толщъ далеко еще неясенъ после всЬхъ сделан- 
ныхъ изследовашй; такъ, р-Ьшешя вопроса въ ту или другую 
сторону въ значительной степени основаны были на аналопяхъ 
и догадкахъ по внешнему виду отложенш. Напомнимъ, что въ 
Николаевскомъ у езд е  мы также встр’Ьчаемъ куски подобныхъ 
жел-Ьзистыхъ песчаниковъ.

Итакъ, если кварциты и конгломераты Царскаго Дара и те  
пески, въ которыхъ они залегаютъ, мы можемъ съ нЬкоторымъ 
правомъ отнести къ третичнымъ, неогеновымъ до-акчагыльскимъ 
и быть можетъ действительно аквитанскимъ слоямъ, то отно
сительно жел'Ьзисто-известковистыхъ плитныхъ песчаниковъ это
го допустить безъ оговорокъ невозможно.

Наши выводы о третичной системе Бузулукскаго уезда Выводы о тре- 

сводятся, следовательно, къ сл-Ьдующимъ положешямъ: Бузулукскаго*^
1) Верхнетретичныя, неогеновыя отложешя здесь разде

ляются на бол^е молодыя (акчагыльсюя) м о р о ся  и на более 
древшя (можетъ быть аквитансюя?) толщи пресноводнаго или 
насушнаго характера—пески съ песчаниками и кварцитами— 
конгломератами въ ихъ составе, залегающими на разныхъ 
высотахъ надъ уровнемъ моря (въ Самарскомъ уезд е  до 100 
метровъ, на востоке Бузулукскаго уезда до 300 метровъ абсо
лютной высоты).

2)  Железистые известковистые плитные песчаники Тарпа- 
новки, Егорьевки и другихъ месть къ этому ярусу можно отно
сить пока лишь условно, до выяснешя характера ихъ залегашя 
въ каждомъ отдельномъ случае. Нами они, согласно А. Н. Р о- 
з  а н о в у, отнесены къ подъ-келловейскимъ пластамъ юры.

3)  Акчагыльсше пласты имеютъ свой гипсометрически опре
деленный уровень и имеютъ строго-долинное? залегаше; картина 
акчагыльскаго бассейна, данная С. Н. Н и к и т и н ы м ъ ,  а 
за нимъ Н. И. А н д р у с о в  ы м ъ ,  по нашему мнешю, весьма 
близка къ действительности.

По поводу последняго пункта должно отметить, что изогипса 
въ 160 метровъ можетъ быть принята за  границу акчагыльскаго 
моря. Ниже ея мы видимъ обычно сглаженныя места, и выше 
нея никогда не встречали морскихъ плюценовыхъ раковинъ.
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ПослЪтретич- 
ные пласты.

Нахождеше этихъ раковинъ близъ Логачевки (92) и выше Мар- 
ковки (92а)— выспие пределы, лежаице всетаки ниже изогипсы 
160 метровъ.

4) Смена морского акчагыла (N 2) толщами пресноводнаго- 
плшцена съ Unio и Vivipara въ Бузулукскомъ уезд е  не была 
наблюдаема съ достаточной ясностью, но следы ушевыхъ пла
стовъ всетаки известны (Трофимовка, Семеновка), а классичесюе 
разрезы  шпоцена у Домашкинскихъ вершинъ въ Самарскомъ 
у езд е  расположены въ 1 версте отъ границы Бузулукскаго.

Вопросы, связанные съ послетретичными осадками въ 
Бузулукскомъ у езд е ,  весьма трудны для реш еш я; классифика- 
щ я  ихъ, благодаря большой отрывочности, врядъ ли можетъ 
быть удовлетворительной на основанш существующаго мате- 
р1ала. Среди послетретичныхъ отложешй можно установить 
след ую т in группы:

1) Древше постшпоценовые осадки, которыхъ граница съ 
шпоценомъ не всегда ясная; ихъ характеръ пресноводный и 
частью насушный.

2)  Древш е аллкдаальные осадки (надпойменныхъ) террассъ, 
древше безгумусовые делюв1и и древшя дюны.

3)  Современныя аллкж альны я и делюв!альныя отложен1я.
Изъ этихъ трехъ болыиихъ группъ, первая возбуждаетъ

много интересныхъ и трудныхъ вопросовъ въ связи съ ея генези- 
сомъ, вторая недостаточно точно можетъ быть расклаффицирова- 
на. Надъ палюдиновыми слоями, какъ мы указали выше, лежатъ 
въ западной части Бузулукскаго уезда и въ Самарскомъ у езд е  
слоистые пески съ осколками раковинъ, а затемъ бурыя глины, 
слагаюоця вершины сыртовъ. Эти вершины вообще не высоки, 
до 160 метровъ абсолютной высоты. На вос-токь отъ границы 
Самарскаго уезда сыртовыя глины уже пропадаютъ на вершинахъ 
сыртовъ около 180 метровъ надъ уровнемъ моря, и мы видимъ 
здесь элювш древнихъ коренныхъ породъ. Такъ, на надъ-Мочин- 
скомъ сырте мы видимъ бурыя глины лишь немного восточнее 
Михайловки. Къ востоку отъ р. Съезжей ихъ распространеше 
ничтожно и имеетъ-лишь место на пологихъ склонахъ. Къ северу 
отъ р. Самарки водораздельный равнины и плато до мерщцана 
Борскаго покрыты слоистыми суглинисто-песчаными толщами,, 
также не выше 160— 180 метровъ абсолютной высоты, которыя 
къ востоку сменяются выходами пестрыхъ мергелей. Эти слои
стые толщи (съ остатками костей млекопитающихъ) обнажены 
у с. Богатаго (56, 57, 58, 59) и Алдаркина (60, 61). Оне, повиди
мому, эквивалентны, если не всей толще бурыхъ глинъ, то ниж-
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ней ихъ части. Это древн.гьйш1я послетретичныя толщи уезда; 
он-fe непосредственно лежатъ или на пластахъ шпоцена или более 
древнихъ породъ, продуктомъ размыва которыхъ оне являются. 
Время ихъ отложешя, согласно гёмъ взглядамъ, которые мы 
изложили въ «Самарскомъ угьздгь»,— время перваго оледенЪшя, 
такъ  что пласты эти можно разсматривать какъ флювюгля- 
шальные, при чемъ более быстро текуиця воды отлагали пески, 
а медленный или полустояч1я— суглинки.

B e t  друпе  посл-Ьтретичные осадки уже прислонены къ 
первымъ и являются или продуктомъ делюв1альнаго или аллю- 
в!альнаго процесса. За  отложешемъ древнихъ посл'Ьтретичныхъ 
осадковъ последовалъ размывъ, во время котораго мягше 
осадки, заполнявнпе древшя долины, были большею частью 
снесены. Здесь мы подходимъ уже къ более темному першду 
исторш страны. Можетъ быть, къ этому времени относятся 
озерно-речные слои, составляюице основу песковъ Бузулукскаго 
бора, галечники и пески близъ г. Бузулука, пески и суглинки въ 
низовьяхъ р. Токъ въ низкихъ частяхъ сыртовыхъ склоновъ. 
Столь же проблематична и дальнейшая истор1я: предполагаемая 
смена этого сравнительно влажнаго перюда более сухимъ, 
когда отлагаются безгумусовые делювш и образуются дюны 
Бузулукскаго бора. Въ этотъ перюдъ некоторый древшя доли
ны заполнились рыхлымъ матер!аломъ. Эпоха, непосредственно 
предшествовавшая нашей, должна была отличаться сменой клима
та въ обратномъ направленш: более влажный климатъ позволяетъ 
зарости боромъ дюны, образуются надпойменныя терассы p.p. 
Бузулука, Тока, Самарки и др. Въ настоящее же время эта 
террасса растетъ уже медленно, реки  большею частью ее размы- 
ваютъ, образуютъ новыя низюя аллкдаальныя террассы, на 
склонахъ копятся гумусныя (и безгумусныя) делюв1альныя 
толщи.

Деятельность человека, уничтожившаго естественный расти
тельный покровъ и не заменившаго последнш искусственнымъ, 
проявлялась въ измененш режима рекъ  и ручьевъ: чаще стали 
катастрофичесюя половодья и беднее родники.

Такова смена «цикловъ эроз1и», какая въ грубомъ виде 
могла бы быть нарисована на основанш далеко еще недостаточ- 
ныхъ данныхъ; она нуждается въ дополнешяхъ и проверке.
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ГЛАВА III.

Топограф1я почвъ Бузулукскаго уЪзда въ связи съ рель- 

ефомъ и геолопей.

Введение.

О почвахъ Бузулукскаго уЬзда въ литературе уже имеется 
довольно много сведенш . Некоторыя сведеш я о растительности 
и почвахъ у П а л л а с а  *), которыя мы частью цитируемъ 
конечно не представляютъ для насъ въ настоящее время чего- 
либо важнаго, но знаменитый естествоиспытатель и путешест- 
венникъ, П а л л а с ъ умйлъ хорошо подметить обнця геогра
фическая услов in вид1;нныхъ имъ местностей и, поэтому, его 
данныя имеютъ не только историческш интересъ, а даютъ воз
можность почвоведу глубже вникнуть въ обстановку почво- 
образовашя. Между прочимъ, сведеш я, даваемыя П а л л а- 
с о м ъ  о растительности, рисуютъ картины тогдашнихъ степей, 
являются чрезвычайно важными въ геоботаническомъ отношенш. 
Предоставляя ботаникамъ сравнить описанную П а л л а с о м ъ 
флору съ современной, укажемъ на его данныя о качестве и 
флоре солонцовъ долины Самарки.

Спещально о почвахъ Бузулукскаго уезда мы можемъ почерп
нуть сведеш я въ работахъ кадастровыхъ комиссш (1850— 1859 г.), 
замечательно веоно рисующихъ, въ общихъ* конечно, чертахъ, 
основный почвы и ихъ распространеше. Менее верно рисуется 
почвенный покровъ Заволжья на карте Ч а с л а в с к а г о .  
Оставляя въ - стороне эти работы— оне процитированы очень 
подробно у Д о к у ч а е в а  въ «Русскомъ Черноземт, мы 
укажемъ только, что данныя кадастровыхъ отрядовъ позволяютъ 
уже видеть вл1яш е климатическихъ различш въ распределен^ 
почвъ, а также въ известной м ер е  и значеше рельефа.

Какъ везде,, въ пределахъ Россш, до поездки В. В. Д  о- 
к  у ч а е в а мы мало имели сведенШ о почвахъ Бузулук
скаго уезда.

*) Цитированное во II гл. «R е i s е d u r c h  v e r s c h i e d e n e  P r o -  
v i n z e n  d e s  R u s s i s c h e n  R e i c h  s.» Spb. 1771—1776.



Переходя теперь къ «Русскому Чернозему» В. В. Д о к у- ■ 
ч а е в а, мы должны прежде всего отметить, что Д  о к у ч а е- 
в ы м ъ  и его помощникомъ С о л о м и н  ы м ъ  онъ былъ пе- 
ресеченъ крестъ-на-крестъ— отъ Самары на Оренбургъ и отъ 
Бугуруслана черезъ Березовку — Бузулукъ — Андреевку на 
Уральскъ. Несмотря на то, что на этихъ маршрутахъ только 
отъ северной границы уезда до Бузулука маршрутъ Д о к у 
ч а е в а  пересЬкъ водораздЬльныя пространства, и большею 
частью шелъ вдоль речныхъ долинъ, обпця черты почвеннаго 
покрова не ускользнули отъ него, хотя отдкльныя утверждешя и 
требуютъ въ настоящее время некоторой поправки. Мы приве- 
демъ дословно выдержки изъ «Русскаго Чернозема», предпочитая 
буквальныя слова Д о к у ч а е в а ,  гЬмъ более, что оне будутъ 
очень кратки. Сначала остановимся на маршрут^ отъ Бугурус
лана на Бузулукъ и Уральскъ.

«На пути изъ Бугуруслана въ Бузулукъ, хотя местность 
почти все время оставалась, попрежнему, очень высокой (дорога 
пролегалаздесь по верховьямъ Б. и М. Кинелей и Кутулука), но 
она была значительно ровнее, особенно къ югу отъ Ст. Зимнихи 
(Бузулукскаго уезда); отъ верховьевъ же р. Боровки и вплоть до 
Бузулука потянулась типичнейшая степь. Л есъ , и что особенно 
характерно, сосновый, и притомъ въ виде огромнаго участка, 
встреченъ мною только одинъ разъ между селешями Александ- 
ровка и Березовка, въ бассейне р. Боровки.

Здесь почвы конечно, были сильно песчаныя, светло-серыя 
тонюя (не свыше 9") и бедны гумусомъ (меньше 2%). Весьма 
характерно, что именно этотъ лесной участокъ (верховья р. 
Боровки, недалеко отъ границы Бугурусланскаго и Бузулук
скаго у.) и служилъ, повидимому, границею, откуда къ северу 
(Бугуруслану) идутъ почвы типично-черноземныя (у почвъ 5 в. 
на Ю отъ Бугуруслана и въ 7 в. отъ Никольскаго отъ 9 до 13% 
гумуса),—хотя, можетъ быть и съ некоторымъ каштановымъ 
оттенкомъ въ окраске, къ югу же. вдоль до Бузулука, песчаныя 
и супесчаныя, сераго или темно-сераго цвета съ содержашемъ 
гумуса не свыше 7%, а обыкновенно и меньше. И это несмотря 
на то, что рельефныя услов1я Бузулукскаго уезда несравненно 
выгоднее для почвъ, чемъ въ уезд е  Бугурусланскомъ! Данное 
обстоятельство сделалось для меня понятнымъ только после 
знакомства съ геологическимъ строешемъ праваго (второго) бере
га р. Самары у г. Бузулука; оказалось, что этотъ высошй обры
вистый степной берегъ главнымъ образомъ состоитъ изъ красно- 
бураго слоистаго песка, который только въ верхней трети за-
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мЪщенъ местами конгломератомъ мелкаго зерна; а въ томъ, и 
другомъ—множество известковыхъ включенш. Все это закан
чивается въ самомъ верху выветрившимся рыхлымъ известковымъ 
песчаникомъ (до сажени), который непосредственно и переходить 
въ почву !). НЪтъ сомнешя, что r t  же породы идутъ и дальше 
отсюда на сЬверъ, вероятно, до дер. Александровки, за которой 
(вплоть до Бугуруслана) показываются въ оврагахъ уже одни 
пестрые мергеля.

Чтобы закончить съ этимъ участкомъ прибавляю здесь, что 
прибрежья Большой и Малой Кинелей (у Бугуруслана и Ст. 
Никольской) и Самары (у Бузулука) построены, въ рельефномъ 
и почвенномъ отношенш, совершенно такъ же, какъ и берега 
Пьяны и Теши въ Нижегородской губернш; у нихъ даже оказы
ваются пологими одни и те  же южные склоны» 2).

Въ таблице почвъ (стр. 943) Д о к у ч а е в ъ  помещаетъ 
след, образцы, взятые имъ въ Бузулукскомъ у.:

М-БСТНОСТИ. Составъ.
Положеше

почвы.

Т
ол

щ
ин

а.

Г
ум

ус
ъ.

Г
иг

ро
ск

оп
.

во
да

.

1 7—8 в. на югь отъ 
Никольскаго Бу- 
гурусланск. у.

Суглинокъ. Ровная ковыль- 
на степь.

2'2" 9,785 9,566

2 Между Александ- 
ровкою и Березов
кою Б узулук . у.

Песчаная. Сосновый л'Ьсъ 
на половин’Ь оч. 
полнаго склона.

8 - 9 " 1,727 1,290

3 5 в. на с^веръ отъ 
Твердиловки.

Супесь. Б урьянная
степь.

2' 6,662 3,234

4 5 в. на сЪверъ отъ 
Бузулука.

— Ровное пахот
ное поле.

2'9" 3,458 3,854

3)
1,8005 Тамъ же. — Ровный за- 

пускъ.
2Ъ" 2,762

«Несравненно более разнообраз1я и въ рельефе местности, 
и въ геологическомъ строенш, и въ характере почвъ замечено

]) По склонамъ этого берега къ Самарской долин!; местами можно 
было вид-Ьть толщи наплывного песчанаго чернозема до 2 саж. мощности, 
при чемъ онъ н-Ьсколько разъ переслаивался съ тр1асовыми песками.

2) Т. е. ор|ентированные уклономъ къ С. Примгьч. С. Н.
3) ЗдЪсь нелишне будетъ заметить, что по св’Ьд'Ьшямъ земскихъ 

управъ Чистопольской и Бугульминской, у  нихъ лучш1е черноземы нахо
дятся въ южныхъ частяхъ у'Ьздовъ; по такимъ же даннымъ, въ уЬзд-Ь Б у 
зулукскомъ наиболгъе xopouiin почвы залегаютъ къ сгъверу отъ р. Самары 
(прим. В. В. Д о к у ч а е в а ) .



мною между рекой Самарой и нижнимъ течешемъ р. Б. Иргиза— 
въ южной части Бузулукскаго и северной (большей) Николаев- 
скаго уездовъ. Говоря вообще, северозападная половина дан- 
наго участка— высокая, почти сплошь занятая мягкими ува
лами Общаго Сырта,—юго-восточная, напротивъ, низменная, 
большею частью степная; въ первой мы встречаемъ выходы, 
по крайней м ер е  трехъ формафй—Tpiaca, мела и юры; во второй 
почти исключительно господствуютъ Аралокасшйсюя образо- 
ваш я ’); въ первой еще попадаются кое-где перелески и нетъ 
особаго недостатка въ текучихъ водахъ,—вторая страдаетъ от- 
с у т с т е м ъ  того и другого. Понятно, все это не могло, такъ или 
иначе, не сказаться и на характере здешнихъ почвъ.

Мой путь (1878) пролегалъ, главнымъ образомъ, по первому 
участку и—южной половине второго. Изъ Бузулука я напра
вился на югъ, по дороге въ Уральскъ, которая почти до самой 
Андреевки (61 в. на С) шла вдоль леваго берега типичнейшей 
заливной долины р. Бузулука; первая 40—50 в. местность почти 
степная, черноземъ хотя и съ шеколаднымъ оттенкомъ, достигая 
до 2' мощности; остальныя 15 верстъ мы ехали  по озеровидному 
совершенно горизонтальному расширешю речной долины Бузу
лука, где черноземъ былъ суглинистый и покрывался сверху 
серымъ супесчанымъ наносомъ до у2— 1 ф. мощностью. Взятый 
нами здесь образчикъ (въ 3 в. на СЗ отъ Андреевки), въ одной 
незначительной низине, покрытой ковылемъ, имелъ 11,582% 
гумуса, но зато сама Андреевка, расположившись на некоторой 
незначительной возвышенности, была почти со всехъ сторонъ 
окружена полями съ красно-бурыми почвами (солонецъ, по сло- 
вамъ жителей), где содержалось только до 4% гумуса».

Маршрутъ не коснулся въ Бузулукскомъ уезде  более ров- 
ныхъ местъ—плато водораздела Самарка— Кинель, хотя Д  о- 
к у ч а е в ъ  и находитъ местность относительно ровной. 
По крайней м е р е ,  образцы, взятые наэтомъ пути, относятся или 
къ пологому склону къ Кинелю, где констатированы xopouiie 
черноземы, или къ краю плато у г. Бузулука, где Д о к у ч а- 
е в ъ  встретилъ грубоватыя почвы, «супеси» (вероятно, оне 
отойдутъ въ грубыя супесчаныя нашей классификацш). Точно 
также у Твердиловки бедный черноземъ былъ супесчаный, а 
между темъ, какъ мы увидимъ далее, на томъ же водоразделе 
есть более глинистыя и потому более гумусныя почвы. Особен-

г) Судя по характеру почвъ, нужно полагать, что эти образовашя, 
спорадически, по низамъ встречаются и въ сЬверо-восточномъ участка 
(прим. Д о к у ч а е в а ) .
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иости боровыхъ песковъ также отмечены на томъ маршруте. 
На Ю отъ Бузулука маршрутъ совсЬмъ почти не заделъ типич- 
ныхъ водоразделовъ и, какъ видно изъ приведеннаго описашя, 
прошелъ по черноземамъ долиннымъ, полуболотнымъ почвамъ и 
по еолонцамъ (Андреевка). Однако, характеристика местности, 
какъ области пересеченной (ОбщШ Сыртъ) и сложенной разно
образными материнскими породами свидетельствуетъ о томъ, 
что выводы Д о к у ч а е в а  построены не на одномъ лишь 
маршруте. На долине р. Бузулукъ Д о к у ч а е в  ы м ъ  улов
лены два элемента комплекса незаливаемыхъ высокихъ террасъ: 
почва падинки съ ковылемъ, многогумусная, какъ все почвы 
этого рода,—эта почва близка, верятно, къ долиннымъ чернозе
мамъ,—и повидимому столбчатый солонецъ у Андреевки.

По направлешю отъ Самары до Оренбурга находимъ у 
Д о к у ч е в а  следующая данныя о почвахъ (стр. 248 и след.).

По поручешю В. В. Д о к у ч а е в а  пространство между 
г. Бузулукомъ и Самарою было осмотрено П. А. С о л о м и 
н ы  м ъ.

«Онъ делить его на две половины: отъ Бузулука до Мары- 
чевки (Бузулукскаго уезда) и отсюда до Самары; въ первой по
ловине дорога (исключая 17 верстъ на 3  отъ Бузулука) идетъ 
въ ближайшемъ соседстве съ р. Самарой по местности относитель
но низменной, песчаной и степной. И пески и лесъ особенно 
сильны въ окрестностяхъ станцш Колтубанки, которая лежитъ 
въ центре знаменитаго Боровскаго леса, который имееть 
длину до 50, а въ ширину до 30 верстъ, и где сосны достигаютъ 
до б— 7 саженъ высоты, только по западнымъ окраинамъ этого 
лесного острова, по направлешю къ станфямъ Борской и Мары- 
чевке, къ сосне примешивается дубъ и береза; вместе съ этимъ 
и сами почвы делаются супесчанее и темнее,— особенно между 
двумя последними станщями. Какъ и во всякой песчаной и 
лесистой местности, и здесь нередко можно было встретить 
незначительный болотца и холмики дюннаго песку, изредка 
покрываюпце даже песчаныя темносероватыя почвы.

«На западъ отъ Марычевки Оренбургская дорога оставляетъ 
Самарскую долину и скоро (верстъ 5— 6) за станщей Богатовкой 
выходить на высокую слабо-волнистую степь, которая и тянется 
до станцш Смышляевки (25 в. отъ Самары); въ неглубокихъ 
оврагахъ и рытвинахъ виднелась одна красная, иногда сильно 
рухляковистая глина; вначале шелъ бурый черноземъ не толще 
1— Р /а  фута, затЬмъ более типичный до 2'»...



Объ участке Бузулукъ— Оренбургъ Д о к у ч а е в ъ  пи- • 
шетъ:

«...Дорога пролегала по левому (южному) отлогому склону 
р. Самары; правый ея берегъ повсюду оставался крутымъ обры- 
вистымъ, а поэтому несъ на себе почвы далеко ненормальныя, 
съ сильной примесью неизмененной коренной породы. В ъ т о ж е  
время левое побережье Самары, за исключен!'емъ ближайшихъ 
къ Бузулуку низменностей, где местами типичный (на глазъ) 
черноземъ достигалъ до 2% футъ, и где онъ тгьмь не менгъе по
стоянно сливался съ болотными суглинистыми почвами, въ своей 
первой половине примерно до станцш Новосерпевка (Бузулук
скаго уезда) представляло следующую картину: местность 
слабо волнистая, покрытая ковылемъ, подпочва красная или 
беловатая, сильно мергелистая суглина; местами почвы были 
довольно темныя (типа Сорокъ, см. ниже), хотя и съ сильнымъ 
каштановымъ оттенкомъ до 1 у2—2 фута мощности, местами даже 
(на ровныхъ участкахъ) шоколадно-рыж1я,— въ у2-—Г толщиною, 
местами же (особенно между Сорокой и Гамалеевкой,—на сла- 
быхъ холмахъ) черноземъ сходилъ на нетъ, заменяясь, то тамъ, 
то здесь, почвами, которыя, и по цвету, и по толщине ничемъ 
не отличались отъ Новоузенскихъ»...

Въ таблице сведены образцы, взятые С о л о м и н  ы м ъ  и 
Д о к у ч а е в  ы м ъ .
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М-БСТНОСТИ. Составь.
Положеше

почвы.

Т
ол

щ
ин

а.

Гу
м

ус
ъ.

Г
иг

ро
ск

оп
.

во
да

.

Марычевка . . . Супесь. Пахотное поле 
подрядъ съ со- 
лончакомъ.

2 ’6 " 5,018 3,225

Сорока .................. — Ровное паст
бище.

2'3" 6,701 4,485

Новосерпевка . . Суглинокъ. - 1'6" 10,033 4,557

Картины правобережш и левобережныхъ склоновъ къ доли- 
Ht Самарки, какъ оне даны схемою Д о к у ч а е в а ,  мало нуж
даются въ добавлешяхъ, а взятые образцы вполне соответству- 
ютънашимъ образцамъ. Однако, отсутств1емаршрута, пересекаю- 
щаго водораздельные увалы, делаетъ неполной характеристику 
почвъ Бузулукскаго уезда. Какъ целое, Бузулукскш  уездъ



156 —

вошелъ въ две географическая полосы Заволж ья, установленный 
В. В. Д  о к  у ч а е в ы м ъ. Северная часть до р. Самарки, 
где находятся лучнпе черноземы во всемъ Заволжье, по климату 
соответствующая средней и южной части Тамбовской губ. и 
СЗ части Саратовской. Средняя толщина черноземовъ здесь 
Г11" (56 см.), среднее содержаше гумуса—9,6% . Такъ какъ 
Бузулукскш  уездъ только входитъ въ южную часть полосы, то, 
прибавимъ мы, понятно, что здесь автоморфные плакорные 
черноземы имеютъ большею частью 8—9%  гумуса. Южная часть 
Бузулукскаго уезда отходитъ въ ту часть второй полосы Д о к у 
ч а е в а ,  где «преобладаютъ высоюя холмистыя местности». 
«Черноземъ здесь носитъ переходный характеръ отъ почвы первой 
полосы къ третьей». Толщина чернозема Г 10” (53,5 см.), содер
жание гумуса— 7 %. Въ этой полосе Бузулукскш  уездъ занимаетъ 
северную часть, и потому, мы думаемъ, что существоваше черно
земовъ 7—8%  вполне понятно.

Въ «С борниш  Статистическихъ Свгъдгъшй по Самарской 
губерти», (отдЬлъ хозяйственной статистики, т. третш, Бузулук
скш уездъ, Самара 1885, изд. Самарск. губ. земства) мы нахо- 
димъ сведеш я о площади, устройстве поверхности, орошенш 
и почвахъ Бузулукскаго уезда. Общш географическш характеръ 
уезда определенъ такъ: «Река Самара и параллельно ей идущая 
Оренбургско-Сызранская ж . д. разделяетъ уездъ почти на две 
равныя части— северную и южную, различающаяся между собой 
какъ по степени населенности, такъ и по орографическому зна- 
чешю: северная часть уезда оказывается более населенной, 
чемъ южная, что зависело отъ чисто историческихъ условш.... 
Р ека  Самара служить... той переходной ступенью, отъ которой 
поверхность делается все более и более открытой, и, наконецъ, 
въ южной части Бузулукскаго уезда переходить въ степную 
равнину». Последнее утверждеше, конечно, преувеличено: рав
нины въ Бузулукскомъ уезд е  занимаютъ ничтожное место. 
«Начиная съ праваго берега р. Самары и даже къ С проходятъ 
уже отроги Уральскаго хребта, которые въ области p.p. Тока 
и Урана носятъ назваше Общаго Сырта. Здесь они являются 
въ виде значительныхъ крутостей, прорезанныхъ глубокими 
обрывистыми оврагами. Здеш ш я равнины или «долы» не пред- 
ставляютъ безграничной степи, каковою является южная часть 
уезда, но всегда съ той или другой стороны бываютъ окаймлены 
или холмами или перелесками. Самые возвышенные пункты 
такъ наз. Самарской гряды встречаются въ окрестностяхъ г. Бу
зулука ...  Горы Бузулукскаго уезда—известково-доломитоваго



образовашя, состоять изъ известняка и сераго песчаника. Ге- 
ологическш составь почвы представляетъ пласты пермской фор- 
мацш, налегаюице на более древнюю каменноугольную фор- 
мащю; въ восточной части уезда до Оренбурга встречается 
пр-ксноводная фащя касш'йской» формацш. Касш йскш бассейнъ, 
по словамъ Ш т у к е н б е р г а ,  егЦе сравнительно недавно далеко 
вдавался на северъ въ виде залива, замкнутаго со стороны моря, 
доказательствомъ чему служатъ жившая въ немъ пресноводная 
фауна».

Мы привели эту цитату съ целью показать, какъ мало точ- 
ныхъ сведен in имелъ авторъ очерка естественныхъ условш 
Бузулукскаго уезда о предмете своего описашя: почти ни одно 
утверж дете не безспорно, все нуждаются въ поправкахъ и до- 
полнешяхъ. Перейдемъ теперь къ почвамъ.

«Почвы Бузулукскаго уезда представляетъ песчаный чер- 
ноземъ; въ долине р. Самары встречаются полосы наноснаго 
чернозема, смешаннаго съ иломъ. Глубина черноземнаго слоя, 
а также содержаше гумуса въ почвенномъ составе не везде 
одинаковы. Отъ северной части въ долине реки  Самары черноземъ 
содержитъ, по изследованш г. Д о к у ч а е в а ,  отъ 13 до 16% 
гумуса, въ прочихъ частяхъ уезда— не более 10%. По теченш 
р. Самары и ея притоковъ, въ волостяхъ Домашкинской (Домаш- 
ка, Бариновка), Утевской (с. Покровка), Максимовской, Б. Ма- 
лышевской (Грачевка), Ключевской (Николаевка, Гасвицкое 
и Божедаровка), Покровской (Покровское, Никольское, Горель- 
ское), Таллинской (Луговое), Твердиловской (Толмачевка, 
Лоховка), Сорочинской (Николаевка), и Любимовской (Ишмур- 
зино) глубина чернозема достигаетъ до 2 аршинъ, а въ волостяхъ: 
Летниковской (Михайловка), Павловской (Федоровка) и Б ул
гаковской (Александровка)—даже до 3 аршинъ глубины. Но 
почти въ техъ  же самыхъ местностяхъ—«на буграхъ и горахъ, 
а также на скатахъ холмовъ, где отъ предварительной распашки 
земли черноземъ смыть водой, глубина черноземнаго слоя не 
превышаетъ 2— б и менее вершковъ. На обнаженной отъ черно
зема почве остаются одни пески и камни: «плитнякъ», «голышъ» 
и «дикарь». Т аю я вершины отличаются обыкновенно безвод
ностью и засеваемые на нихъ хлеба страдаютъ отъ заносовъ пе
сками. Въ д. Ивановке, Графской волости, крестьянскш надЬлъ 
покрыть камнями, при чемъ некоторые изъ камней равняются по 
величине 5 саженямъ въ окружности. Въ селе Николаевке, Бак- 
лановской волости, атакж е въ МаломалышевкЬ, Старой Тепловке, 
Елшанке и Покровке на надельныхъ крестьянскихъ земляхъ,
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состоящихъ местами изъ песковъ, въ сухое летнее время «ветры' 
бываютъ какъ бураны зимой, хлеба заносить пескомъ, хлЪбъ 
выворачиваетъ съ корнемъ». Кроме того, площадь уезда во мно- 
гихъ местахъ представляетъ собою солончаковыя пространства 
(особенно въ Ю части уезда), въ рЪдкихъ случаяхъ способный 
производить какую либо жалкую растительность, вроде дикаго 
укропа, клоповника, лебеды, каменнаго чаю, «полынка» и т. п. 
видами, могущими прозябать только на соленосныхъ почвахъ. 
Въ Марьевской волости «красные» солонцы крестьяне распахи- 
ваютъ «въ мочливый годъ» подъ овесъ, въ Суриковской волости 
(д. Савельевка)— подъ просо. Въ н-Ькоторыхъ селешяхъ волостей 
Утевской и Андреевской солонцы тянутся часто на значительныя 
пространства— отъ 100 и более десятинъ. Эти солонцы часто 
болотнаго образоважя и состоять изъ тонко отмученной, весьма 
вязкой массы, напоминающей собою северный подзолъ. Въ су
хое время эти болота высыхаютъ, почва трескается, делается 
твердой, какъ камень. По словамъ крестьянъ, «скотина прихо
дить сюда лизать землю». Кроме этихъ типичныхъ солонцовъ 
не мало здесь встречается такъ наз. пермдическихъ солонцовъ, 
образовавшихся и образующихся, отъ поднят1я соляныхъ ра- 
створовъ въ сухое время года. Проф. бар. Р о з е н ъ, изследуя 
местность между pp. Кинелемъ и Самарой и найдя въ здешней 
глине соли, считаетъ источникомъ ихъ пермсюе пласты, при ко
торыхъ соль извлекалась ключами. П а л л а с ъ точно также 
упоминаетъ о многихъ соленыхъ ключахъ, «которые выходятъ 
здесь изъ степныхъ горъ» между Тоцкой и Сорочинской крепо
стями (Пут. ч. I, стр. 346). Въ селе ПарфеновкЬ, Домашкинской 
вол., по словамъ крестьянъ, солонцевъ стало больше, тогда какъ 
«въ прежнее время ихъ было гораздо меньше», что, очевидно 
указываетъ на богатство подпочвенной воды солями. Въ с. Ново- 
спаскомъ, въ вырытыхъ крестьянами колодцахъ на 5 саж. глу
бины, «вода всегда держится соленая», а въ д. Сергеевке Покров- 
ско-Тананыкской волости горько-соленая вода держится въ ко
лодцахъ на 9 саженной глубине».

Въ этомъ очерке почвъ, страдающемъ большой сбивчивостью 
и смешешемъ въ одно многихъ различныхъ явленш, намечены 
главные почвенные типы: черноземы, песчаныя почвы, грубыя, 
солонцы и солончаки. Преувеличенныя сведения о глубине чер
нозема вообще обычны въ неспещальной литературе, а генезисъ 
солонцевъ и для спещалистовъ не всегда ясенъ. Полагая на по- 
следнемъ вопросе остановится въ IV главе, мы укажемъ только, 
что далеко не всегда соленая грунтовая вода является причиною
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появешя солей и что соленосныя воды изъ юрскихъ пластовъ въ 
Покровско-Тананыкской вол., отм'Ьченныя нами въ IV-ой главе, 
не даютъ солончаковыхъ почвъ въ окружности. Темъ не менее 
значеше этихъ водъ въ общемъ круговороте и распределен^ 
солей въ грунте и почвахъ уезда заслуживаетъ внимашя. Во- 
просъ объ увеличенш площади солонцовъ трудно решать на 
основанш показанш жителей с. Парфеновки. Быть можетъ рядъ 
сухихъ годовъ явился причиною неурожаевъ, приписанныхъ 
крестьянами изменившимся свойствамъ почвы. Во всякомъ 
случае, очень жаль, что авторъ почвеннаго очерка, внесши не- 
которыя интересныя черты въ сведеш я о почвахъ Бузулукскаго 
уезда, не воспользовался Д о к у ч а е в с к и м ъ  описашемъ, 
а ограничился неверною цитатой изъ этого автора. Таш я работы, 
какъ «Сборникъ статистическихъ свтьдгьшт имеютъ значительное 
распространеше и заслуживаютъ более тщательнаго составлешя.

Почвенныя изследовашя въ Бузулукскомъ уезд е  Самарское 
губернское земство начало въ 1899 г., распределивъ работу между 
пом. почвоведа С. С. Н е у с т р у е в ы м ъ  и экскурсантами 
А. И. Б е з с о н о в ы м ъ .  П.  И.  Д а ц е н к о, Я.  В.  К  о- 
к о у л и н ы м ъ  и 0 .  П.  К л я м у р и с о м ъ .  Кроме того, 
экскурсировалъ и заведыв. работами JI. И. П р а с о л о в  ъ.

П.  И.  Д а ц е н к о  опубликовалъ въ 1900 г. работу «Почвы 
центральной части Самарской губернш, Водораздгълъ: pp. Токъ, 
Самара, М . Кинель и нижнее течете Большого Кинеля». Эта 
работа помещена въ «Матер1алахъ по изучешю русскихъ п о чш  
(вып. 13). Она посвящена краткому описанш рельефа и почвъ 
части Бузулукскаго уезда къ С отъ р. Самарки и отъ р. Токъ, 
—района, обследованнаго авторомъ.Въ своемъ описанш рельефа 
Д а ц е н к о  обращаетъ внимаше на древшя террассы Тока, 
Боровки, Кутулука и Самарки и на асимметрш, наблюдаемую 
на всехъ рекахъ  и водоразделахъ. О геологическомъ строенш 
авторъ говорить лишь столько, сколько нужно для понимашя 
почвеннаго покрова. Въ почвенной части работы Д а ц е н к о  
касается территор1альнаго распределешя, а затемъ излагаетъ 
обиця свойства почвъ. Въ объяснеши долинныхъ солонцовъ по 
Кинелю и дюнъ Бузулукскаго бора авторъ склоняется къ мор
ской гипотезе, какъ известно, въ настоящее время уже HenpieM- 

лемой. Почвы разделены Д а ц е н к о  на следующее типы:
1) Черноземы долинные и горовые, а также лесные.
2) Суглинки крутыхъ склоновъ.
3) Лесныя земли.
4) Солонцы.



5) Болотный почвы.
6) Супески и пески.
Черноземы долинные характеризуются какъ наиболее мощ

ные, гумусные и мелкоземистые. Черноземы горовые, по опре- 
делешямъ Д  а ц е н к о, заключаютъ отъ 6,38 до 10,96% гумуса 
и имЪютъ мощность отъ 37 до 80 см. Лесные черноземы песчаные 
—менее гумусны. Суглинки крутыхъ склоновъ характеризуются 
какъ темнокоричневыя почвы съ галькой; все они оказались 
гумусны, что авторъ склонень былъ приписать разложешю 
СаС03 въ гумусномъ приборе, при прокаливаши.

Кроме гумуса определены во многихъ почвахъ— Р 205, 
азотъ и поглотительная способность (къ амм1аку), приведены 
две Ю°/0 солянокислыя вытяжки и одинъ валовой анализъ (раз- 
ложеше фтористо-водородной кислотой). «Все результаты хими- 
ческаго анализа обнаружили богатство почвы главными пита
тельными веществами». Механичесюе анализы были произве
дены по способу О с б о р н а  *), но безъ употреблешя «кипя- 
чешя, ни какихъ-либо реактивовъ, ни механическаго насшпя». 
Поэтому, почвы оказались чрезвычайно песчанисты; эти анализы 
несравнимы ни съ какими механическими анализами, сделан
ными въ другихъ лаборатор!яхъ.

Затемъ въ работе Д  а ц е н к  о даны результаты опредЬ- 
л еш я состава крупнозема просеивашемъ черезъ сито, опредЬ- 
леш я удельнаго веса, влагоемкость и гигроскопичность. Кроме 
того, въ работе содержится несколько замечанш практическаго 
характера. Мы воспользуемся данными П. И. Д  а ц е н к о въ 
дальнейшемъ изложеши по подлинным^ матер1аламъ, а изъ 
аналитическихъ данныхъ оставимъ въ стороне механичесюе 
анализы.

Въ 1904 г. Самарское губернское земство издало брошюру 
А. И. Б е з с о н о в а «КраткШ физико-географическш и поч
венный очеркъ юго-восточной части Бузулукскаго упьзда» (Са
мара), излагающей въ сжатомъ виде результаты изследовашй 
автора (совместно съ Я. В. К о к о у л и н ы м ъ )  къ Ю отъ р . Самары 
и на 3  до р. Бузулукъ. Очеркъ излагаетъ сначала гидрографш, 
затемъ орограф1ю уезда (данъ списокъ высотъ важнейшихъ, 
определенныхъ барометрическою нивеллировкою пунктовъ). По
священа небольшая глава геологш. Въ главе о почвахъ авторъ 
останавливается на вл1янш рельефа, породъ и леса  на почвы. 
Почвы разделены на след, разряды: 1) черноземы бедные и

—  160 —

*) Bcfe анализы были произведены П. И. Д а  ц е н  к о  въ агрономич. 
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обыкновенные, гумусные на мелу, 2) песчаные черноземы,
3) супеси, 4) грубыя красныя почвы и 5) солонцы. Анализы при
надлежать частью автору, частью З а г о р с к о м у  и П.  А.  К а 
ш и н с к о м у .  Механичесюе анализы сделаны по методу О с- 

■ б о р н а, видоизмененному К а ш и н с к и м ъ ,  частью по упро- 
щеннымъ методамъ П о к и л ь о н а  и О с б о р н а .  Кроме ме- 
ханическихъ анализовъ и определенш гумуса, гигроскопиче
ской воды и потери отъ прокаливашя еще даются 4 определешя 
сухого остатка водной вытяжки. Этими данными и оригиналами 
дневниковъ и карты мы пользуемся въ настоящей работе.

Въ «Трудахъ Опытныхъ Лгьсничестш, 1904 г., «второй 
выпускъ», находятся две работы, посвященныя Бузулукскому 
уезду: В. Н. С у к а ч е в а «О ботанико-географическихъ из- 
слгъдоватяхъ въ Бузулукскомъ бору Самарской губернш. Пред
варительный очеркъ» и проф. П. А. З е м я т ч е н с к а г о  
«Бузулукскш  боръ въ геологическомъ и гидрологическомъ от- 
ношенш съ краткимъ обозргъшемъ почвенныхъ типовъ». Первая 
посвящена изучешю растительныхъ сообществъ въ связи съ 
рельефомъ, почвою и характеромъ увлажнешя. О почвахъ здесь 
находится мало сведенш —даны лишь назвашя, иногда мощ
ность и глубина вскипашя, но всетаки эти данныя уясняютъ 
мысли автора. Въ заключен!е авторъ даетъ интересный разрезъ  
торфяника въ бору.

Работа проф. З е м я т ч е н с к а г о  занимается релье
фомъ, геолопей, водными услов1ями и почвами бора. Почвы 
бора имъ разделены на 1) черноземныя, 2) подзолистыя севернаго 
характера, 3) подзолисто-известковистыя, 4) торфянистыя (полу- 
бол отныя), 5) темныя глееватыя болотистаго характера и 6) песча- 
ныя почвы долинныхъ холмовъ игривъ. Авторъ излагаетъзаконо
мерность распределешя и строешя почвъ. Д ля четырехъ почвъ 
даны результаты 10% солянокислыхъ вытяжекъ. Мы цитируемъ 
данныя С у к а ч е в а  и проф. З е м я т ч е н с к а г о  во II 
и III гл., где идетъ речь о Бузулукскомъ боре.

Въ работе Г. Н. В ы с о ц к а г о «О лгъсорастительныхъ 
услов1яхъ Самарскаго удгъльнаго округа» есть много данныхъ 
и матер1аловъ, уясняющихъ почвенный покровъ соседнихъ съ 
Бузулукскимъ уездомъ; ихъ мы процитировали въ «Самарскомъ 
угъздт. Работою Г. Н. В ы с о ц к а г о, непосредственно ка
сающейся уезда, является <•Бузулукскш  боръ и его окрестности. 
Почвенно-ботанико-лгьсоводственный очеркъ» (Лесн. Ж . 1909 г., 
№ 10). Это интересное сочинеше даетъ характеристику черно- 
земовъ междуречья Самара—М. Кинель и песчанымъ почвамъ
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Бузулукскаго бора (боровые пески съ псевдофибрами). Крити
ческое изложеше работъ Т  а л  i е в а, В о й н о в с к а г о ,  
Я н и ш е в с к а г о ,  С у к а ч е в а  и З е м я т ч е и с к а г о  
занимаетъ большую часть работы. Изложеше взглядовъ Г. Н. 
В ы с о ц к  а г  о, съ которыми авторъ неможетъ не согласиться, 
читатель найдетъ на страницахъ этой главы, посвященныхъ 
Бузулукскому бору. Здесь отметимъ только, что авторъ не 
является сторонникомъ усыхашя климата уезда въ настоящее 
время и относительно Бузулукскаго бора не склоненъ делать 
такихъ пессимистическихъ заключешй, къ которымъ приходятъ 
др у п е  авторы. Новыхъ анализовъ въ работе нетъ.

Въ Юпытгъ раздгьпенЫ Самарской губернш на районы» 
J1. П р а с о л о в а  и въ «Естественныхъ районахъ Самарской 
губернш» С. Н е у с т р у е в а ,  Л.  П р а с о л о в а и  А.  Б е з 
с о н о в а  даны подразделения уездовъ на районы. Въ послед
ней работе дана краткая характеристика той степной полосы, 
где находится Бузулукскш  уездъ и почвенныхъ и другихъ гео
графическихъ особенностей отдельныхъ его районовъ. Часть 
уезда отошла въ область лгъсостепи, въ ея «восточный степной 
уголъ», куда входятъ следуюице районы: 1) восточные степные 
перевалы по Току и Урану, 2) правобережье Самарки (а) 
Бузулукскш  боръ, б) лесистыя высоты отъ Тока до Урана, в) 
отъ Урана до Красной) и частью 3) нижнекинельсюя низшя сте
пи съ лесостепью. Другая часть Бузулукскаго уезда отошла въ 
степную область и распределилась въ районы: 1) центральный 
черноземный (междуречье Самарка-Моча), г) Общш Сыртъ 
{юрское плато) съ подрайонами— а) склонъ къ Самарке и Бузулу- 
ку , б) северные отроги О. Сырта, 3) юговосточный уголъ Бузу
лукскаго уезда съ подрайонами— а) междуречье Самара-Бу- 
зулукъ и б)— склонъ О. Сырта на С къ р. Бузулуку. Мы не будемъ 
приводить характеристики этихъ районовъ и областей, такъ какъ 
она до известной степени будетъ изложена въ конце настоящей 
главы. Основашемъ раздЬлешя на районы служили главнымъ 
образомъ почвенно-геологичесшя уошдая, тогда какъ области 
намечались главнымъ образомъ климатическими различ1ями.

Мы перечислили, а частью процитировали все главные ис
точники нашихъ сведенш  о почвахъ Бузулукскаго уезда. От
рывочный сведеш я о нихъ до поездки Д о к у ч а е в а  были 
приведены имъ въ систему и территор1я уезда нашла свое место 
въ географической среде заволжскаго края. После этого изсле- 
довашя почвенныхъ отрядовъ Самарскаго земства должны были 
наметить лишь детали распределешя почвенныхъ типовъ и по-
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дробнее характеризовать последшя. Небольшое число моно- 
графш (по Бузулукскому бору и окрестностямъ)— С у к а ч е- 
в а ,  З е м я т ч е н с к а г о  и В ы с о ц к а г  о— значительно 
уяснили отдельные сложные вопросы, а изследовашя въ сосЪд- 
нихъ местностях'!, дали возможность съ большей вероятностью 
сделать некоторые выводы. Настоящая глава въ дальнейшемъ 
должна дать почвенную характеристику отдкпьныхъ частей 
уезда въ связи съ рельефомъ и геолопей. Здесь нашли себе место 
детальныя данныя о рельефе, которыя не могли войти въ первую 
главу, лишь дающую обипя о немъ понят1я: во многихъ случаяхъ 
мы характеризуемъ рельефъ цыфрами каталога высотъ, который 
не предполагалось публиковать отдельно. Геологическими дан
ными въ этой главе мы пользовались постольку лишь, посколь
ку это необходимо для почвы. Но здесь не удалось избежать 
трактовашя некоторыхъ общихъ геологическихъ вопросовъ 
при изложенш особенностей рельефа, грунта и почвъ (какъ напр, 
о послетретичной исторш междуречья Самара-Кутулукъ и пр.), 
а также при изложенш свойства почвъ даннаго района прихо
дилось входить въ объяснешя ихъ генезиса въ описанной данной 
обстановке почвообразовашя, предвосхищая темъ самымъ н е 
которые выводы следующей главы. Необходимость описания 
каждой местности отдельно, такъ, чтобы сведен in одной могли 
быть извлечены независимо отъ другихъ, заставила сделать н е 
сколько повторенш, но это было сделано во избежаш е неясно
стей. Маршрутныя описашя приведены далеко не для всехъ 
районовъ и служатъ лишь для иллюстрацш, какъ примеры 
общихъ положенш. Къ сожалешю, неоднородность матер1ала, 
собраннаго въ разное время и разными лицами, не могла не от
разиться на изложенш этой главы, именно на некоторой неод
нородности описашй; иные вопросы могли быть освещены более 
подробно, друпе  задеты лишь вскользь.

Г. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ БУЗУЛУКСКАГО У Ъ ЗД А .

М е ж д у Р ' Ь ч ь е  К у т у л у к ъ - К и н е л ь .

Къ 3 отъ мерцгцана с. Страхова поверхность страны очень СклонъкъслЬ 

быстро, хотя и полого, падаетъ. Асимметрически построенное съЮКинелет? 
междуречье Кутулукъ-Кинель сохраняетъ въ общемъ эту асим- (Черновская и 

метрiго и въ западной части. Но это пространство разсечено н е - ^ ^ овскаяво_ 
сколькими речками, идущими на СЗ въ Кинель, и каждая изъ 
нихъ имеетъ крутое правобережье и полоне склоны съ левой 
стороны (северный склонъ). По Кутулуку къ Страхову сыртъ
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очень резко  падаетъ въ долину р!;ки и разсеченъ большими 
оврагами, вершины и склоны которыхъ облесены. Высоты къ 
С отъ Страхова превышаютъ 160 метровъ, а долина р. Кинеля 
ниже 40 м., такъ что наибольшая разница высотъ здесь дости- 
гаетъ 120 метровъ. Асимметр1я междуречья Кутулукъ-Кинель 
выражается не только въ крутизне склоновъ на Ю, но также 
и въ томъ, что овражки, размываюпце южный склонъ, коротки; 
только у Страхова впадаютъ несколько более длинныхъ овра- 
говъ— р. Ржевка, оврагъ Ореховый, Черкассюй и Ближ нш , 
при этомъ въ нихъ почти нетъ воды, а ручейки на дне ихъ 
изсякаютъ, не дойдя до Кутулука. Между темъ къ СЗ или ССЗ 
текутъ две длинныя речки Куртамакъ, въ Кинель же на 3 на
правляется Черновка съ Лугановкой.

Начнемъ описашя почвъ съ сырта. Онъ представляетъ ти
пичный междуречный увалъ, разсеченный оврагами съ пологими 
склонами, особенно въ верховьяхъ, где долочки превращаются 
въ слабыя ложбины. Таковы вершины р. Лугановки на Сурош- 
никовскомъ участке къ ЮЮВ отъ Черновки (Суходолъ и Мокрый 
долъ). Точно также и у Черновки довольно типичный сыртовой 
рельефъ, а склоны къ Кинелю вообще чрезвычайно смягчены 
и пологи. Только въ долину Кутулука сыртъ обрывается доволь
но резкою, хотя вообще не крутою грядой. «Шиханы» здесь во
обще редки (есть къ СЗ отъ Страхова). Этотъ край сырта, то пес
чаный, то съ каменистыми выходами голыхъ породъ, все пони
жается внизъ по Кутулуку и около Пустоваловки сменяется 
пологимъ склономъ, падающимъ въ долину Кинеля. Р ека  толь
ко въ двухъ местахъ подмываетъ обрывы пестрыхъ мергелей: 
у Обухова и ниже Аверьяновки версты полторы. Узкая лента 
грубоватыхъ и супесчаныхъ почвъ и ч'ерноземовъ съ галькой 
сопровождаетъ край сырта отъ р. Ржевки до Пустоваловки. 
Кроме того, составь коренныхъ породъ даетъ себя знать немного 
на склонахъ къ оврагамъ въ окрестностяхъ Страхова, вл1яя, 
главнымъ образомъ, на увеличеше песчанистости.

Въ противоположность южному и ЮЗ склону северные и 
СЗ полоне склоны сложены делюв1емъ и здесь развиты черно
земы безъ гальки на желтобурой глине, скрывающей подъ собою 
коренныя породы. Такъ, версты 2 отъ Черновки такой черноземъ 
на пологомъ склоне имелъ буровато-черный цветъ, мощность 
гумусовыхъ горизонтовъ до 60—-70 см., вскипаше въ пятнахъ 
глины на 50 см. Въ структуре этого чернозема хорошо была 
выражена слоеватость верхнихъ 10 см. и ясно была заметна н е 
которая столбчатость горизонтовъ между 10 и 30 см., где плотные



комья имели глянецъ на поверхности разреза  съ 15 см. Съ 35 см. 
шелъ плотно вязкш  съ пятнами желтой глины слой, постепенно 
обогащавшшся книзу глиною и светлеющей. Замечательны 
выснпя точки сырта къ С и СВ отъ Страхова. Между Черкасскимъ 
и Ореховымъ оврагомъ П. И. Д а ц е н к о  описываетъ пятна 
солонца среди черноземовъ крестьянскаго надела.

Точно такъ же я наблюдалъ къ В отъ Страхова версты 4 
черноземъ съ кристалами гипса очень высоко (см. на 70), выше 
горизонта вскипашя, что можетъ быть объяснено лишь вл1яшемъ 
коренныхъ породъ. Однако, выяснить эти причины не удалось. 
Черноземъ (№ 284) былъ по структуре очень похожъ на тотъ, 
который мы видели у Черновки, только гумуснее и чернее. На 
этихъ вершинахъ сырта на склонахъ къ оврагу расположены 
дубовые лески къ СЗ отъ Страховки (имеше Аксакова). Среди 
дуба въ одномъ лесу  замечены сосенки. Почвы въ л есу —обыч- 
ныя, пожалуй, более близюя къ деградированному чернозему, 
чемъ къ лесному суглинку; таше деградированные черноземы 
распространены и на полянкахъ кругомъ этихъ колковъ, по 
описанш П. И. Д а ц е н к о .

Переходя къ долинамъ, мы прежде всего остановимся на широ
кой долине Кинеля, перерезанной железною дорогой. Местами 
эта долина такъ нечувствительно переходить въ северный склонъ 
сырта, что трудно найти ихъ границу. Повышаясь къ сырту, 
равнина делается сушеидренированнее въ этомъ направленш, 
какъ это можно видеть противъ Софьинки. Около Малышевки и 
Кротовки соединенная долина Кинеля и Кутулука очень широка, 
сырты отошли далеко въ стороны и кажутся низкими. Самая 
долина,— незаливаемая, древняя, слегка волниста; въ пони- 
ж еш яхъ есть озерки. Въ сложении долины участвуютъ желтобу
рые слоистые красноватые суглинки и супески. У Малышевки, 
близъ моста, къ берегу этой верхней террассы прислонена пес
чаная пойма. Почвенный покровъ долины довольно пестръ. 
Во первыхъ, надо выделить клочки березовыхълесковъ.Зеленыя 
лужайки въ понижешяхъ ясно свидетельствуютъ объ избыточ- 
номъ увлажнеши. Остальныя, более высоюя распаханныя части 
долины покрыты черноземомъ, или почвами, къ нимъ прибли
жающимися по строенш верхнихъ горизонтовъ, но отличаю
щихся солонцеватостью, какъ почва у Софьевки, где на 35 см. 
замеченъ черный глянцевитый горизонтъ уплотнешя, а глубже 
констатированъ гипсъ. Вообще солонцеватыхъ почвъ очень 
много, а местами много попадается и солонцовъ и солончаковъ. 
Такъ, у Мухановки по долочку найдена карбонатная солонча-
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новая почва, вскипающая съ поверхности и съ жилками гипса. 
Ближе къ Кинелю солончаковъ больше.

На долин'Ь р. Кутулука также много солонцовъ, по описашю 
П. И. Д а ц е н к о ,  какъ между Страховымъ и Обуховымъ. 
Между Аверьяновкой и Пустоваловымъ, повидимому, бол%е типа 
«мокрыхъ». На пойм-fe у Страхова, гд-fe находятся луга поймы— 
карбонатный солончакъ. Черноземы же долинные отличаются 
часто большой гумусностью и бываютъ солонцеваты. Песчани
стая пойма часто наблюдается по Кутулуку и ниже Страхова, 
противъ Аверьяновки пойма широка (до 1 версты) и сильно пес- 
чана, съ частыми островками солонцовъ. На Ю отъ Пустовалова, 
выше мельницы, долина очень солонцевата, всл-Ьдегае, должно 
быть, большой влажности. Ширина рЬки здЬсь 10— 18 саженъ.

Свойства почвъ приводятся въ слЪдующихъ таблицахъ.

Т А Б Л И Ц А  1.,

Г. Сырты.

Зам-Ьчашя о морфо- 
логш .

Мощность. Глубина
№ П унктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

С а н т и м е т р ы .

Д125 На СЗ отъ Страхова 
Плато ровное.

Черноземъ съ пашни. - — 70

Д146 4 версты на СВ отъ 
Пустовалова. Плато.

Черноземъ мелкозер
нистый, горизонтъ С— 
ж елтая, твердая глина 
карбонатная, комкова
той структуры.

“
75 70

Н287 2 версты отъ Чер- 
новки на Ю. П олоий 
склонъ.

0 —10 см. черный 
слоеватый горизонтъ.

10—30— столбчато
комковатый,вверху чер
ный, ниже буроватый, 
съ 15 см. плотный. 
Съ 35 см. пятна глины 
желтобурой и съ 50 см. 
постепенный переходъ 
въ желтобурую глину.

20 70 50

Н283 Къ С отъ Страхова 
3 —4 версты. Ровное 
м’Ьсто на сыргЬ, близъ 
межи.

Съ пашни.
(Плато).

0 —25 см. зернистый 
черный (буроватаго- 
отгёнка) горизонтъ съ 
корешками, зам-Ьтенъ 
мелкш песокъ. Вверху 
замечается горизон
тальная отдельность 
(до 10 см.). Ниже ком
ковато. 25—50 см. Чер
ный глянцевитый, плот- 
новязк1й съ вертикаль- 

| ной отдельностью.

. 25 . 70 85
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№ Пунктъ и рельефъ.
ЗамЪчашя о морфо- 

логш .

Мощность. 
А | А +  В

Глубина 
1 вскип.

С а н т и м е т р ы .

/

50—70 см. ж елтею 
щая книзу плотно-вяз- 
ская гумусная глина съ 
желтыми пятнами.

75—85 см. Ж елтая 
плотно-вязкая глина 
съ гумусовыми пятна
ми. Гипсъ въ вид"Ъ 
скопленш —полосъ, пя- 
теьъ и кристалловъ. 
Съ 85 см. то же и вски- 
паетъ.

Д144 Страхово. Гряда пра- 
ваго берега.

Супесчаная желтова- 
то-сЬрая грубая почва, 
содержащая всего 8,65%  
глины (супесь) и 35,25% 
крупнаго песку.

40 Съ по- 
верхн.

Д94 3 версты на 3  отъ 
Куртамака. Плато.

Черноземъ мелкого- 
роховатой структуры, 
сЬроватаго отгёнка.

~~ 65 Съ по- 
верхн.

ДЮЗ 3 версты отъ Обу
хова на ВСВ. Сыртъ.

/

Суглинистая супесь, 
сЪраго цв^та.

Вверху слоеватая 
структура.

12 30 Места
ми съ по- 
верхн. 
или съ 
12 см.

Д127 3 версты на С отъ 
Страхова. Плато. (Ме
жду Черкасскимъ и 
Орёховымъ доломъ). На 
твердой бурой глшгЬ.

Солонецъ чернаго 
цвЪта, твердый, глян
цевитый.

28 45

Д124 3 версты отъ Стра
хова на 3 . Возвышен
ная равнина.

Супесчаный черно
земъ сЬроватаго оггён
ка, рыхлый.

25 75

&

75

Д126 3 версты отъ Стра
хова ЗСЗ склонъ къ 
оврагу.

Л ’Ьсъ.
Л-Ьсной суглинокъ.

1) 0— 10 см. лесная  
настилка, горизонтъ 
изъ неперегнившихъ 
растительныхъ остат- 
ковъ.

1 2 - 1 7  см. чернозе
мовидный, богатый ко
решками слой.

3) Сероватый, горо- 
ховато-ор’Ьховатый го
ризонтъ съ постепен- 
нымъ переходомъ въ 
супесчаную подпочву.

Д86 2 версты на С отъ 
Страхова. Холмы.

С ^рая грубая почва 
съ галькой на суглин^Ь.

—м. 41

1
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I f .  Долины.

Замечай 1я  о морфо- 
логш .

Мощность. Глубина
№ Пунктъ и рельефъ. А | А + В вскип.

С а н т и м е т р ы .

H282 Полверсты отъ дер.
Софьевки. Равнина, 

легкш  уклонъ къ ни
зи н е .

Ростетъ Ceratocarpus 
arenarius, Artemisia, sp., 
Polygonum sp., Agro- 
pyrum .

Солончаковатая почва.

0 —7 см. чернобурый, 
связный, съ массой ко- 
решковъ, вверху мел- 
кослоеватый горизонтъ, 
ниже слоики крупнее.

7—20 см. слегка бу
р ее , слабая вертикаль
ная и горизонтальная 
отдельность. Оба гори
зонта -комковаты , рых
лы, слегка супесчаны.

Съ 20 см. резко от
деляется Золее твер
дый, черный, блестящш 
пластичный съ вер
тикальной отдельно
стью, слегка вязкш  
горизонтъ. Внизу съ 
белесыми пятнами.

Съ 40 см. желтобу
рая , довольно светлая 
глина, съ краснова- 
тымъ оттенкомъ, съ 
белесыми пятнами кар- 
бонатовъ, пористая 
Норы жуковъ.

Д90 Черкассы. Долина. Супесчаный черно- 
земъ, темный вверху 
слоеватый.

— 60 > 6 0

Д95 2 версты на ЮВ отъ 
Кротовки.

Солонецъ, черный, 
глянцевитый, до 15 см. 
сухой, ниже вя'зкш и 
влажный.

60 30

Д97 3 версты отъ Аверь- 
янцева на СЗ. Долина 
р . К утулукъ.

Серый, пестрый твер
дый карбонатный соло
нецъ на бурой глине.

56 Съ по- 
верхн.

Д98 3 вер. на В отъ Обу
хова. Долина р. К у
тулукъ, и зредка зали
ваемая.

Черноземъ лугового 
характера темный, на 
жесткой глине.

60 40

Д123 У Страхова (къ ЮЮВ) 
Долина р. К утулукъ.

Темнобурая глянце
витая слоеватая луго
вая почва.

22 > 1  м. > 1  м.

\
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Содержаше. cL-itT©

№ Горизонтъ. СОг

°//о-

Гигр.
воды
о//о-

Гуму

са % . П
от

ер
я 

г 
пр

ок
ал

.

З а м - Ь ч а ь п я .

Д86 А — 7,30 8,88 19,44 Грубоватый галечн. 
черноземъ.

Д125 ( 0 - 1 5 )  А — 8,58 9,24 17,87 Черноземъ обыкно
венный глинистый.

Д126 0 —10 — 7,27 12,12 22,34 Л есной суглинокъ.

» 3 0 - 4 0 — 4,49 5,37 11,47 »

Д127 А - 7,45 4,43 13,56 Солонецъ мокрый.

ДЮЗ А 0,76 5,51 5,29 12,49 Супесчаная грубова
тая почва.

» С 6,17 4 ,6 Не оп ред.

Д123 А — 11,55 12,13 24,66 Солонцеватая луго
вая почва.

» В — 8,15 2,37 13,14

Н283 0 —3 см. — 7,16 13,22 23,31 Черноземъ тучный 
(солонцеватый).

3— 10 см. — 6,58 12,98 22,50

10—20 см. - 6,08 12,31 22,85

Н282 0 —6 см. - 4 ,40 7 ,00 13,37 Долинный солонце
ватый черноземъ.

6 —15 см. — 4,24 6,61 13,29

Водныя вытяжки.

№
Горизонтъ.

Сухой оста- 

токъ.

Минеральн.

вещество.
Гумусъ.

Щелочность

общая.

П р о ц е н т  ы

Н282 0 — 15 см. 0,074 0,029 0,0234 0,0096

Н283 3 —10 см. 0,084 0,0204 0,0380 0,0057

» 10 — 20 см. 0,096 0,0266 0,0412 0,0048

Приведенный аналитическая данныя иллюстрируютъ гумус- 
ную пестроту почвеннаго покрова. Что касается солонцеватости,



Правобережье 
р. Кутулука отъ 
верховьевъ до 
Страхова (Неп- 
люевск.. частью 

Булгаковская 
волости).

то она не доказывается анализами, а выведена нами изъ морфо- 
логическихъ свойствъ почвенныхъ разр-Ьзовъ. B e p x H i e  горизонты 
солонцеватыхъ черноземовъ, какъ показываютъ вытяжки, ли
шены сколько нибудь значительныхъ количествъ растворимыхъ 
солей, щелочностью они также мало выделяются.

Въ долине Кутулука на пойме наблюдаются пески и солон
чаки, а между Обуховымъ и Беловкой много болотъ; большое 
довольно озерцо находится противъ восточнаго края д. Беловки. 
Выше Арзамасова пойма достигаетъ 1 версты въ ширину, по ней 
много солончаковъ. Образецъ, взятый П. И. Д а ц е н к о 
въ 1 вер. къ Ю отъ Коптяжевки на пойме Кутулука (№ 129), опи
сывается имъ такъ: сверху лежитъ желтовато-бурый, слоеватый 
горизонтъ (22 см.), а подъ нимъ тоже слоеватый, похожш на 
золу; горизонтъ С— на 65 см.— богатъ желтыми железистыми 
пятнами. Повидимому, эта полуболотная (иловатая) почва н е 
сколько оподзолена, а внизу ея залегаютъ глеевые горизонты. 
Гумуса въ гор. А она содержала 1,25%, гигроск. воды— 5,03%, 
потеря отъ прокаливашя— 6,44%.

Водораздельная гряда между p.p. Кутулукомъ и М. Кине- 
лемъ резко  асимметрична, что его вершина идетъ не далее, чемъ 
б— 7 верстъ отъ перваго и въ 12— 15 и более верстахъ отъ М. 
Кинеля, и крутые, часто съ красными и белыми лысинами, склоны 
праваго берега Кутулука представляютъ полную противополож
ность длинному пологому склону на С. Высоты водораздела, 
однако, колеблются между 150 и 180 метрами и нигде не доходятъ 
здесь до 200 метровъ надъ уровнемъ моря. Южный склонъ весь 
изрезанъ оврагами, отчего выделяются отдельные выступы— 
шиханы. Никакихъ речекъ, однако, изъ этихъ доловъ не течетъ 
и только неболыше ключики или мочежинки выходятъ внизу 
склоновъ и въ овражкахъ, отмечаемые солонцеватыми почвами 
на склонахъ. Р. Сусарка и друпе долы по правому уберегу не 
заслуживаютъ назваш я речекъ. Вершина водораздела и от
в ер тки  овражковъ, если не вполне закрыты лесомъ, то всетаки 
дубняки и березняки между Страховымъ и Языковымъ зани
маюсь почти половину разстояшя по сырту.

Начиная съ верховьевъ Кутулука, у самаго с. Державина 
(Смоленское)—правые склоны круты; между Маросами и Екатери
новкой вообще пологи. Противъ д. Рязанки наблюдаются xopouiie 
разрезы  горизонтальныхъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей 
(мергеля, красныя глины и песчаники). Ниже Екатериновки 
склоны опять круты и обнажаютъ мергеля, пески и песчаники. 
У Феклина они въ обрыве реки  даютъ хорошш разрезъ . Ниже
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Феклина склоны делаются положе, сырты отступаютъ, но у 
Языкова склоны снова круты, большею частью такой характеръ 
сохраняется до Неплюевки. Версты 2 ниже Неплюевки река  
подмываетъ уступъ коренныхъ породъ. У Лопатина также есть 
обнажешя породъ, ибо склоны на Ю круты. Ширина долины 
Кутулука сильно варьируетъ, то сходя на н-Ьтъ, то достигая 
н'Ьсколькихъ сотъ саженъ; ниже Лопатина ея ширина съ праваго 
берега— всего саженъ 60. Долина реки  справа вообще не широка 
и большею частью покрыта черноземомъ или супесчана.

Почвы высотъ вообще разнообразны. Крутые склоны им1зютъ 
суглинистыя почвы съ галькой, красныя, или представляютъ 
собою обнажешя;— более полопе склоны на Ю большею частью 
покрыты супесчаными черноземами (съ галькой). B e t  почвы на 
высотахъ подстилаются красноватымъ пескомъ съ галькою ,— 
неизвестно, элюв^альнаго или иного происхождения. Д ля харак
теристики почвъ приведемъ описаше склона къ Кутулуку у 
Неплюевки и маршрута отъ Неплюевки къ Языкову по сырту. 
Поднимаясь отъ овражка тотчасъ за гумнами села, на СЗ внизу, 
где начинается лесокъ дуба, березы и ольхи, можно видеть, что 
выходятъ грунтовыя воды. Здесь черная, растрескавшаяся, съ 
желтобурыми пятнами, почва представляла собою, вскипающш съ 
поверхности, мокрый солончакъ, а чуть выше на пологомъ склоне 
въ лесу—лесной суглинокъ, приближающшея къ деградирован
ному чернозему, съ хорошо выраженною ореховатостью, которая 
на 35 см. начинаетъ пропадать; книзу почва серее  и вязче. 
Пологш склонъ выше переходитъ въ лишенный леса  крутой 
склонъ съ коВ|Ылемъ, Artemisia и пр. Почва здесь грубый крас
новатый суглинокъ съ галькой, вскипающш съ поверхности. 
Этотъ крутой склонъ приводить на высокую площадку, где 
опять начинается лесъ— светлый дубнякъ, въ которомъ росъ 
ковыль. Почва—маломощна, бура, нисколько почти не напоми
нала лесныхъ суглинковъ; на 30 см. начинается уже конгло- 
мератъ (№ 287). Выше на полянке—супесчаный маломощный 
черноземъ съ галькой.

Дорога отъ Неплюевки на Языково вообще волниста. Водо
раздельное плато волнисто и большею частью покрыто лесомъ, 
оно не широко и уклонъ съ него въ обе стороны пологш. Вверху 
попадается въ почве кремневая галька, кое где въ овражкахъ 
выходить крупно-зернистый серый песчаникъ и красныя мерге- 
листыя глины. Главною почвообразующею породой является 
этотъ песчаникъ или красноватый глинистый песокъ. По очень 
пологимъ склонамъ къ большимъ доламъ и по ихъ дну развиты
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бурыя, красноватыя делюв1альныя породы съ включешями 
гальки и крупнаго песку: на нихъ только почвы и глинисты, 
тогда какъ даже и на плато весьма черные черноземы содержать 
песокъ въ значительномъ количестве, на склонахъ же, не зак- 
рытыхъ делюв1емъ, почва заметно буреетъ, колея делается 
твердой, песчаной и появляется крупная галька (кварциты, 
яшма и т .д .) ;  несмотря на частую смену степи лесомъ—типич- 
ныхъ лесныхъ суглинковъ не встречено. Пятнистость горизонта 
А— вотъ что отличало почвы въ л есу  отъ настоящихъ чернозе- 
мовъ. И подъ лесомъ были встречены карбонаты. Описашя 
почвенныхъ разрезовъ сведены въ таблицу; изъ нихъ видно, что 
подъ всеми почвами заметны были плотно-вязюе горизонты. 
Въ лесу , близъ избушки лесника, уже недалеко отъ Языкова 
среди дуба росло несколько сосенъ.

Т А Б Л И Ц А  3.

Морфологически заме- 

чаш я.

Мощность.

Гл
уб

ин
а

вс
ки

п.

№  , Пунктъ и рельефъ. А А + В

Сантиметры.

Н28! Близъ Неплюевки. 
Подъемъ на сыртъ, близъ 
вершины, разрезъ  въ к а
наве  банковскаго леса , 
на опуш ке леса  

Черноземъ.

0 —25 см. Черный го
ризонтъ зернистый, съ 
крупнымъ пестрымъ пе- 
скомъ и галькою. Есть 
буроватый пятна, книзу 
ихъ более.

25—60 см. постепенно 
книзу светлею щ ш  буро
ватый горизонтъ съ жел
то-бурыми пятнами, тем
ными гумусовыми поте
ками и кротовинами.

Съ 60 см. этотъ супес
чаный горизонтъ превра
щается въ довольно плот
ный глинистый песокъ съ 
потеками гумуса, места
ми, особенно на границе 
съ нижележащимъ слоемъ 
уплотняется и делается 
глянцевитымъ. Безкарбо- 
натенъ

На 100 см. лежитъ вы- 
ветрелы й песчаникъ— 
конгломератъ, местами 
песокъ грязно - белаго 

цвета, карбонатный. Лин
зы этого песку есть и на 
выше лежащемъ плотномъ 
красноватомъ песке.

25 60 100
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Морфологическ1я  замЪ- 

чаш я.

Мощность.

Гл
уб

ин
а

вс
ки

н.

№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В

Сантиметры.

Н289 6 вер. отъ Языкова 
къ 3 .  Плато, начало ук 
лона на ВЮВ, у л еска  
близъ межевой ямы. 
Л есъ  въ н'Ьсколькихъ 
саженяхъ. Поверхность 
густо задернована зл а
ками (целина на меже 
у ямы).

Черноземъ.

А 0 —22 см. Почти од
ноцветный черный зер
нистый съ дерномъ ввер
ху , крупнопесчаный го
ризонтъ. Есть признаки 
мелкой слоеватости ввер
ху, книзу структура д е 
лается комковатой и съ

Bt 22 см. идетъ уплот
ненный комковато столб
чатый черный, съ блестя
щими поверхностями раз
лома; синеватый отгЪнокъ 
на 50 см. сменяется бу
ро ватымъ.

В2 Съ 55 см. желтобу
рый, красноватаго о т г б н - 
ка, уплотненный глини
стый песокъ съ потеками 
гумуса. Внизу пятна кар- 
бонатнаго песка.

С Съ 80 до 100 см. и 
ниже—выв-ЬтрЪлый б е 
лый (грязноватый) песча
никъ конгломератъ съ бо
л ее  плотными плитками, 
вскипаетъ отъ кислоты.

4 0 - 5 0 80 80

Н288 Близъ Неплюевки. 
Вершина южнаго скло
на. Место ровное. Д у
бовый светлый лесъ .

Деградированный чер
ноземъ.

Вверху маломощная 
л есн ая  настилка (дубо- 
выя листья).

0 — 15 см. рыхлый, ком- 
ковато-ореховатый, свя
занный корешками супес
чаный съ галькою слой бу- 
роватаго темнаго цвета.

Съ 15 см. более свет
лый, содержитъ белесыя 
пятна, много камешковъ. 
Кремневая галька съ на- 
летомъ углекислой изве
сти на нижней грани.

На 20 см. уже гальки 
много и 

Съ 25 см. выветрелый 
конгломератъ,превратив- 
шшся въ галечникъ съ 
пескомъ, карбонатный. 
Цементъ конгломерата 
кварцевый.

10— 15 20—25 15

«



Д ля почвъ №№ 288 и 289 имеются и аналитичесюя данныя.
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Т А Б Л И Ц А  4.

№ 288. 0 —4 см. 5 - 1 2  см.

Частицъ въ д1аметр-Ь:

Песокъ 1—0,25 мм...................................................

» 0 ,2 5 -0 ,0 5  мм.............................................

Пыль 0 ,0 5 —0,01 мм.................................................

Глина < 0 ,0 1  мм......................................................

18,75%

19,05%

21,15%  

40,45%

24,5 %  

21,05%  

19.75% 

34,25%

№ 288. №  289.
0 —4 см. 5—12 см. 0 —7 см. 8 —18 см.

Гигроскопическая вода . . . . 6,67 5,75 6,06 5,28

Г у м у с ъ ............................................ 19,12 12,49 10,23 6,37

Потеря отъ прокаливаш я. . . 27,82 21,16 18,55 16,40

Конституцюнная вода . . . . 2,03 2,91 2,25 4,74

Эти данныя показываютъ, что черноземъ (№ 289) долженъ 
быть отнесенъ къ числу крупно-песчаныхъ суглинистыхъ. Благо
даря содержанда крупнаго песка онъ сильно отличается отъ 
черноземовъ, содержащихъ столько же глины, сколько содер- 
житъ онъ, но не содержащихъ крупнаго песку (0,25 м. въ д1а- 
метре), которые потому кажутся глинистыми. По гумусу онъ 
относится къ обыкновеннымъ черноземамъ на границе съ туч
ными. Структура его чрезвычайно сближаетъ его съ черноземами 
южнаго типа, равно и быстрое убываше гумуса, но форма карбо- 
натовъ особенная—почти сплошные грязнобелые горизонты.

Что касается лесной (сильно деградированный черноземъ) 
несколько галечной почвы, то ея особенностью является карбо- 
натность и гумусность, какъ въ луговыхъ почвахъ. Вероятно, это 
обусловлено еязалегаш емъ въ ви д е  тонкаго слоя на известкови- 
стомъ конгломерате. Рядомъ въ л есу  въ несколькихъ местахъ 
были раскопаны ямы, обнаруживипя те  же особенности почвы.

Къ правобережному сырту Кутулука относятся и приводи
мые ниже въ таблице образцы П. И. Д  а ц е н к о.

№  ДНО. На С отъ Екатериновки на сырту—черноземъ съ 
галькой, вскипающей ниже 50 см. (горизонтъ А—25 см.). Ниже 
50 см. жесткая сильно песчаная глина.



175 —

№  Д111. На С отъ хутора Городецкаго. Склонъ пологш. 
Гороховатой структуры черноземъ на глине съ галькой. 
А 4 - В = 8 0  см. Вскипаше на 45 см.

№  Д115. 5 верстъ на С отъ Безводновки. Равнина, повы
шающаяся къ Ю. Черноземъ съ мощностью А - | - В = 5 0  см. Вски
паше на 4 см. въ желтой суглине съ галькой.

№ Д116. 2,5 версты на 3  отъ Зеленихи. Холмистый склонъ 
праваго берега и склоновъ Кутулука. Черноземъ съ галькой 
глинистый. А - | - В = 7 0  см. Вскипаше на 45 см. Грунтъ—рыхлая 
желтая глина мергелистая съ белыми прослоями.

№ Д121. 3 версты на ЗСЗ отъ Скобелева. Равнина. Черноземъ 
съ луговымъ характеромъ темносЬраго оттенка, A -j-B  около 
1,10 м. А = 8 0  см. Вскипаше на 85 см.

№  Д122. 4 версты на 3  отъ Лопатина. Плато. Песчанистый 
черноземъ, съ небольшимъ количествомъ гальки, гороховатой 
структуры (съ следами деградацш). А 4 - В = 6 5  см. Вскипаше 
глубже 70 см., где лежитъ желтый твердый суглинокъ. Въ гориз. 
А— 27,08 групнаго песку (70,25 м.м) и всего 30,47% глины, такъ 
что почва является крупнопесчанымъ среднимъ черноземомъ 
(анализъ по С а б и н и н у  К. П. Г о р ш е н и н а).

№  Д134. 7 верстъ на СВ отъ Скобелевой. Долина речки. 
Крупнопесчаная галечная почва на жесткомъ желтомъ, съ крас- 
новатымъ оттенкомъ, суглинке. Вскипаше на 80 см.

№ Д135. 1,5 версты къ С отъ Языкова. Пологш склонъ къ 
Кутулуку. Черноземъ гороховатой структуры, аналогичный № 
125 (около Страхова). А— В около 80 см., вскипаше глубже. 
Съ 45 см. почва очень тверда, цветъ бурый.

№ Д136. 7— 8 верстъ отъ Языкова на С, плато. Черноземъ 
черный зернистой структуры, крупнопесчаный. На 65 см. ле
житъ желтая плотновязкая, вскипающая отъ кислоты, глина.

Т А Б Л И Ц А  5.

№

Количе
ство гу

муса.

Потеря 
отъ про
каливая.

Гигр.

вода. Аналитикъ. Назваш е почвы.

°//о °//0 о /
/о

Д135А 9,24 17,87 - П. Д а ц е н к о . Обыкновенный
черноземъ.

Д115А 8,63 16,41 6,35 -- Т о ж е .
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Какъ показываетъ описаше Д а ц е н к о, морфологичёсюя 
свойства черноземовъ (№№ 36,35, 110) имъ подмеченный, сходны 
съ темъ, который мы описали выше: жестюе горизонты ниже 
40— 50 см. даже въ пределахъ окрашивания гумуса. Строго 
говоря, это уплотнеше связано съ комковато-столбчатой струк
турой и глянцевитостью, которая плохо выражена лишь на круп- 
но-песчаныхъ черноземахъ, но и то при большомъ количестве 
песка. Большой плотностью отличается и бурый суглинокъ съ 
галькой (элювш), когда онъ подстилаетъ почву.

Такимъ образомъ, сплошной черноземный покровъ разно
образится здесь лишь лесными и грубыми почвами. Солонцовъ, 
кроме пятенъ на долине Кутулука, не встречено.

М е ж д у р е ч ь е  С а м а р к а - К у т у л у к ъ .

Западная часть Вся местность къ 3  отъ мерцидана с. Богатаго, заключенная 
ма(жаРь̂ уту” ук"междУ Самаркою и Кутулукомъ (имеющая очерташя ромба), 
(Маломалышев-лежитъ ниже горизонтали 140 метровъ надъ уровнемъ моря и 

весьма постепенно падаетъ къ о п яш ю  Самарки и Кинеля (до
М а Л Ы Ш с о С Н а л  ^

часть Павлов-30 метровъ), такъ что максимальная разница высотъ едва пре
ссой волостей)*" выш аетъ 100 метровъ, а обычно эти колебашя высотъ здесь 

ничтожны и долы вообще не глубоки, а особенно на 3 , где рельефъ 
отличается равнинностью. Эта равнинность особенно поражаетъ 
съ полотна железной дороги, начиная со станцш Грачевка къ 3 , 
где полотно проведено по вершине сырта. Плоское плато это 
переходитъ въ слабо холмистую местность (склонъ) по направ
л е н ^  къ с. Баш кирке и Моче. Только выше с. Мочи и ближе къ 
Красносамарской крепости сыртъ даетъ крутые склоны къ р. 
Самарке. Прекрасный обнажешя пестрыхъ мергелей у Красно- 
самарска въ этихъ обрывахъ показываютъ пестрый ихъ составъ, 
вверху, однако, более песчаный. Этотъ обрывъ сырта продолжается 
до с. Богатаго и выше, но около последняго пестрыя породы 
маскированы мощной толщей слоистыхъ суглинисто-песчаныхъ 
отложенш послетретичнаго возраста. Южная же часть района, къ 
югу отъ линш  с. Моча-Федоровка, отличается большою песчани
стостью и даже дюннымъ характеромъ. Здесь и расположился 
летъ, занявъ уклонъ къ Самарке на ЮВ. Въ этой Красносамар
ской даче, какъ сообщаетъ Г. Н. В ы с о ц к i й *), господ- 
ствуетъ дубъ, во вторыхъ, береза, примесь осины,местами ольха, 
ветла, ива. Сосны не указывается.

На С къ Кутулуку падеше сырта чрезвычайно полого, осо
бенно по направлешю къ Б . Малышевке, где склонъ совершенно

*) Бузулукскш боръ и его окрестности. Стр. 46.
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незаметно сливается съ общей долиной Кинеля и Кутулука, 
достигающей порядочной ширины. Долина же Самарки имеетъ 
порядочную ширину лишь между Спиридоновкой и Красноса- 
марскимъ, а выше вообще суживается и отдельный ея части 
представляютъ уже только пойму, а не надпойменную террассу, 
которая, какъ увидимъ ниже, развита главнымъ образомъ по 
левому берегу.

Въ почвенномъ покрове замечается асимметр1я: южная 
часть отличается песчанистостью благодаря песчано-дюнному 
характеру строешя, более или менее супесчаны почвы и въ 
западной части, а на С склоне, благодаря делюв1альнымъ гли- 
намъ почвы вообще глинистЬе. Точно также кое где на склонахъ 
(у Самодуровки и у Богатаго) почвы глинисты, благодаря под
стил анпо ихъ желтобурыми и красновато-бурыми карбонатными 
глинами. Однообраз1е рельефа на болыпомъ протяженш, его 
равнинность, такимъ образомъ, не предрешаетъ здесь еще одно
родности почвъ, но главное различ1е здесь, конечно, въ степени 
песчанистости. Такъ, въ наделе с. Тростянки черноземъ плато 
среднш (отн. песка къ глине 2,8:1) содержалъ 7,25% гумуса, а 
черноземъ легкш  супесчаный (отношеше песка къ глине 5,4:1)— 
4,98% гумуса. Благодаря ср. песчанистости почвы надела с. 
Федоровки содержать 6,52% и 5,0%  гумуса, какъ показали 
анализы образцовъ статистиковъ. Супесь около Маломалы- 
шевки имеетъ всего 2,17% при отношенш песка къ  глине 6,4:1. 
Въ Грачевскомъ наделе  видимъ подобное явлеше.

Т А Б Л И Ц А  6.

№
Отношеше колич. 
песка къ колич. 

глины.

Количество

гумуса.

Ж2 4 ,2  : 1 6 ,0 %

Ж4 1,1 : 1 —

35 2 : 1 —

На границе съ Самарскимъ у., версты 4 на 3  отъ ст. Тро
стянка на плато со слабымъ уклономъ къ 3  взятъ быль обр. 
Н261—легкаго чернозема, съ пространства, поросшаго Stipa 
capillata L.; Koeleria gracilis Pers., Bromus inermis Leyss., Arte
misia sp. и пр.

Горизонтъ А, темный, почти черный, содержитъ много песку 
виднаго на глазъ, при чемъ верхше 2 см. немного светлее (серее), 
имеетъ комковатую структуру, впрочемъ не грубую. Мощность



30 см. Съ 30—40— светлее, и начинается переходъвъ желтоватый 
супесокъ съ белыми примазками углекислой извести на 70 см., 
где начинается вскипаше. Ниже эти пятна въ супеске сохраняют
ся, хотя уменьшаются въ числе.
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Т А Б Л И Ц А  7.

Г оризонтъ.
Количество

гумуса.
Гигроск.

вода.
Потеря отъ 

прокал.

°//0 о//о °//о

0 - 4 4,27 3,39 9 ,9 По механическому 
1 составу черноземъ 
J л егкш  съ отношен.
1 песка къ глин^ 
' около 5 : 1 .4 - 9 4,69 3,49 9,83

Въ водную вытяжку переходятъ:

Изъ гориз. 0 —15 см. 0,0657%  сух. ост. и 0,0286%  прокал.

— 9 5 -1 0 0 0,052 0,041

Щелочности отъ нормальныхъ карбонатовъ не замечается.
Образецъ Д  150 къ югу отъ ст. Тростянка обладалъ подоб- 

нымиже свойствами: А —[-В = 7 0  см., где начало вскипашя. Вообще 
черноземы здесь не отличаются гумусностью, только у с .  Богатаго 
на плато настояппе обыкновенные черноземы, западнее, благо
даря пониженно местности и песчанистости, черноземы прибли
жаются къ беднымъ, особенно на склонахъ и низкихъ сыртахъ 
(Д148 къ Ю отъ с. Грачевки содержалъ всего 6,0% гумуса).

Долины р ек ъ  по своему виду довольно сходны. Долина 
Кинеля и Кутулука разделяется на песчаную, съ пятнами со
лонцовъ и подзолистыхъ почвъ, пойму и более высокую незали- 
ваемую солонцеватую, черноземную надпойменную террассу, где 
стоятъ села. Пятна мокрыхъ, вскипающихъ съ поверхности, 
солонцовъ, покрытыхъ светлою корочкой, очень часты среди 
пашенъ долины. Вообще долины Кинеля и Кутулука въ низовьяхъ 
очень богаты солонцами. Сходный характеръ почвъ наблюдается 
въ долине р. Самарки. Кустарниковая и отчасти лесистая пе
счанистая пойма очень развита, особенно ниже Красносамарска, 
а надпойменная террасса начинается верстъ 10 выше Мочинскаго 
и имеетъ черноземно-солонцовый почвенный покровъ. Комплексы 
этого рода нами описаны для окрестностей с. Бобровки Самар-
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скаго уЬзда *). Описаше этихъ образцовъ и анализы ихъ мы 
приведемъ ниже.

Т А Б Л И Ц А  8.

Морфологичесшя заме-
Мощность. Глуб.

век.№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В
чаш я. Сантиметры.

Д152 3 версты отъ Егорьев- 
ки на В. Долина р. Ки
неля.

Солонецъ, черный мок
рый, твердый, съ глян- 
цемъ на изломе, на ж ел
тобурой вязкой глине съ 
карбонатами.

--- 35 Съ
пов.

Д151 2, 5 версты на В отъ 
Егорьевки. Долина р. 
К инеля. Блюдце на пой
м е .

Сверху темная, ниже 
пепельно-серая оподзо- 
ленная. Горизонтъ С (В) 
ж есткая бурая глина.

20 50

Д147 4 вер. отъ Пустовало- 
ва на Ю. Долина р. Ку- 
тулукъ.

Солонецъ. Сверху б е 
лый, ниже бурый н аж е- 
сткомъ светлосеромъ бе- 
лесоватомъ, карбонат- 
номъ суглинке.

70 Тоже.

Д153 Къ 3  отъ Егорьевки 
6 вер. Долина р. Ки
неля.

Серобурый, вскипаю- 
щш  съ поверхности мок
рый солонецъ на желто- 
буромъ суглинке.

65 Тоже.

Д154 7 вер. на ЮВ отъ Боб
ровки. Долина р . Са
марки.

Черноземъ слегка пе
счанистый, долинный, 
крупнокомковатый.

— 100 35

Д159 2 вер. на ВЮВ отъ Мо- 
чинской. Долина р. Са
марки.

Твердая,солонцеватая, 
сизаго оттенка супесча
ная почва на песке.

— 28 30

Д160 Отъ Мочинской къ С 
полторы версты. Равни
на. Долина р. Самарки.

Солонецъ мокрый, свер
ху съ белесоватой короч
кой, ниже бурый, пере
ходящш въ желтобурый 
песчаный суглинокъ.

28 Съ
пов.

Д161 Отъ Мочинской къ С 
верстъ 6, 5. Равнина.

Черноземъ темный. 26 > 1 0 0 35

Д148 3 версты къ  Ю отъ Гра- 
чевки (Успенки). Плато 
равнинное.

Черноземъ зернистой 
структуры, крупно-пес
чаный, на желтомъ песча- 
нистомъ суглинке.

75 80

Д149 4 вер. на С отъ Б аш 
кирки (М. Малышевка). 
Плато. Супесь.

Темносерый, рыхлый 
супесчаный черноземъ.

— 1 м. > 1  м.

Д150 1 вер. на Ю отъ Тро
стянки. Равнина.

Черноземъ, содержитъ 
довольно много крупнаго 
песку.

— 78 70

*) См. «СамарскШ угьздъ», стр. 186, 187.
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Морфологичесюя заме-
Мощность. Глуб.

№ Пунктъ и рельефъ. А i  А + В j  век.
чан1я. Сантиметры.

ДО 58 3 вер. на Ю З отъ Б аш 
кирки. Равнина, склонъ 
на Ю.

Черноземъ супесчаный, 
коричневато цвета, на пе- 
ск^Ь.

— 75 . 75

Н261 Версгь 5 отъ Ст. Тро
стянки къ 3 . Слабый ук- 
лонъ на 3 . На м еж е Са
мар скаго и Бузулукска
го у-Ьздовъ. Растетъ: Sti- 
ра cap illa ta  L , Koeleria 
gracilis Pers., Bromus 
inermis Leyss., Artemisia 
довольно густо (кучка
ми) *).

Черноземъ супесчаный 
легкш , почти черный, 
комковатой структуры. 
BepxHie 3 см. немного се 
р ее . Съ 30 см. почва 
св'Ьтл1;етъ и начинается 
переходъ въ желтоватый 
супесокъ съ белыми пят
нами. На 100 см. пятенъ 
СаС03 менее. Вся почва 
рыхла.

30 7 0 -7 5 70

Н262 Верстъ 7 отъ Баш кир
ки къ Богатому. Березо
во-дубово-осиновый ко- 
локъ. Небольшая поля
на.

■

3 —4 см. богатая расти
тельными остатками на
стилка съ грибницей. Н и
ж е—зернистая песчаная 
черноземная масса съ cb- 
роватымъ отгЬнкомъ. Съ 
10 см. рыхло комковатая, 
на 35 см. светлею щая, 
съ пятнами желтаго пе
ску масса. На 70 см. пе
реходъ къ серожелтому, 
красноватому песку, ко
торый начинается на 115 
— 120 см.

Встречаются корни де- 
ревьевъ въ почве.

3 0 - 3 5 70 115

Въ образце Д 149 оказалось всего 5,16% гумуса— какъУ.Ф:-
следств]е сильной песчанистости.

Образцы солонцовъ съ дол. р. Самарки (Н257 и 258) описы
ваются въ параграфе, посвященномъ почвамъ этой долины.

На мери;иане с. Тростянки р. Кутулукъ своимъ изгибомъ 
на Ю близко подходитъ (на 13 вер.) къ изгибу р. Самарки на С; 
отсюда на В реки  эти снова расходятся и пространство между 
ними на мерщцане с. Могутова достигаетъ уже более 50 вер. 
Оно довольно резко делится на 2 части: сравнительно высокую 
гряду— плато со склономъ къ Кутулуку и при-Самарскую, 
вообще более низкую полосу, ясно съ песчаными грунтами, въ 
восточной части которой и расположился главный массивъ Бу-

*) Р астиня определены въ И. С.-ПБ. Ботаническомъ Саду 3 .  А. 
ф о н ъ - М и н к в и ц ъ .



зулукскаго бора. Д ля  удобства изложешя, однако, мы опишемъ 
сначала междуречье Самарка— Кутулукъ на 3 вер. отъ р. Алдар- 
ки, зат^мъ къ В отъ нея, выделивъ здесь Бузулукскш  боръ въ 
отдельную местность.

Орографическая асимметр1я междуречья Самарка-Кутулукъ Междур-Ьчье 
къ В отъ с. Богатаго имеетъ оригинальный черты. Какъ обычно лукъотъБога- 
отъ долины р. Кутулукъ къ Ю поднимается полого северный таго до Алдар- 
(т. е. экспонированный на С) склонъ и приводить на плато. Но кина' 
съ этого плато довольно р езкш  спускъ ведетъ не непосредственно 
къ р. Самарке, а падаетъ на широкую слабовсхолмленную рав
нину, которая уже въ свою очередь приводить на долину-пойму 
р. Самарки. З а  исключен!емъ небольшой части водораздельнаго 
плато вся местность эта лежитъ ниже 160 м. надъ уровнемъ моря, 
а большая часть волнистой равнины подъ южнымъ склономъ 
сырта—ниже 80 метровъ абсолютной высоты.

Благодаря тому, что южный склонъ междуречья имеетъ 
необычный видь широкой низкой полосы, речки, текуипя съ 
междуречья на Ю, длиннее, чемъ текуипя къ Кутулуку на С, 
а самое падеше склона отъ плато на волнистую при-самарскую 
равнину не такъ круто, какъ склоны съ того же плато прямо въ 
долину р . Самарки, какъ это видно по сравненш склоновъ у 
Николаевки и у Марычевки. Пониженная при-самарская полоса 
предс^авляетъ собою песчаную равнину, дюннаго характера, при 
чемъ ближе къ Самарке, у с. Борскаго, дюны и теперь обнару- 
живаютъ способность къ движенш , а близъ сыртового склона 
только безпорядочность расположешя холмовъ, существоваше 
безсточныхъ впадинъ (даже съ озерами) и песчаный характеръ 
грунта заставляютъ предполагать дюнное происхождеше рав
нины: дюны значительно ниже, нивеллированы и представляютъ 
собою открытую распахиваемую местность, съ редкими лишь 
колками. Песчаный характеръ почвъ этой равнины выделяетъ 
ихъ резко отъ более глинистыхъ почвъ плато и севернаго склона 
междуречья. Какъ показываютъ разрезы у Алдаркина, пласты 
яруса пестрыхъ мергелей на этомъ водоразделе прикрыты прес
новодной толщей песковъ, суглинковъ и глинъ, причемъ глины 
залегаютъ вверху,—этимъто и обусловливается преимущественно 
суглинистый характеръ почвъ сырта. Въ толщахъ этихъ суглин
ковъ и глинъ у Борскаго и Алдаркина и въ другихъ местахъ въ 
настоящее время идетъ усиленный ростъ крутостенныхъ овраговъ.

Долы южнаго склона съ плато въ верховьяхъ все крутостен- 
ны и обнаруживаютъ тенденцш роста, тогда какъ на северномъ 
склоне развиты ложбины съ пологими склонами. Значитель-
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н'Ьйшая изъ направляющихся въ Кутулукъ р-Ьчекъ— Вязоека 
им^етъ воду; она начинается верстъ 5 къ С отъ села въ лЪсистыхъ 
овражкахъ, между тЪмъ какъ на карте показано, что она пере- 
сЬкаетъ водоразд'Ьлъ: въ самой КоноваловкЬ начинается речка, 
которая течетъ въ Самарку и называется Коноваловкой. Также 
течетъ речка и у Гаранькина, ниже села, ея русло и долинка 
песчанисты и довольно широки, а у впадешя въ Кутулукъ су
живаются (ширина живой струи около 5—б саженъ).

Д ля примера кратко остановлюсь на двухъ маршрутахъ.
1. Отъ Страхова на ЮЮВ, по направлешю къ Борскому 

подъемъ на сыртъ длиненъ и пологъ. Онъ слабо изрыть неболь
шими овражками и обнаруживаетъ слабую волнистость. Этотъ 
склонъ выводить на плато неширокое, но ровное и все распахан
ное, где почва имеетъ почти глинистый характеръ. Въ ям е № 
284 разрезъ  имеетъ такой видъ: до 20 см.— плотный пахатный 
комковатый горизонтъ чернаго цвета съ буроватымъ оттенкомъ; 
съ поверхности легко отделяется пылеватый со следами сланце
ватости (наплывъ) слой въ 2 см. Ниже—черный комковатый съ 
вертикальной отдельностью, умеренно твердый горизонтъ, комья 
его пористы. Съ 35 см.— сырее (клеклее) и появляется глянецъ 
на поверхности комьевъ, особенно между 40 и 50 см. На 50 см. 
первыя пятна желтобураго суглинка. На 60—70 см. переходъ 
въ плотно вязкую бурокрасную глину съ черными гумусными 
пятнами и потеками; эта глина распадается на угловатые комки, 
которые глянцевиты съ поверхности и пористы. На 100 см. 
черныхъ пятенъ менее, но д р у п я  свойства остаются. На 105 см. 
белыя точки карбонатовъ—вскипаютъ отъ кислоты. Такимъ 
образомъ, и здесь черноземъ обнаруживаетъ комковатость уже 
на 20 см., хотя по гумусности принадлежитъ къ обыкновеннымъ 
и даже близокъ къ тучнымъ.

Съ плато ргъзкШ спускь ведетъ на пониженную волнистую 
местность (колодцы въ ложбинахъ). Внизу склона колея дороги 
стала песчаной и пошли средшя, а ближе къ Борскому даже 
легю я почвы; у полотна железной дороги проходить гряда пе
сковъ съ Elymus и съ черными погребенными гумусными гори
зонтами.

2. Борское—Неплюевка. Отъ Борскаго до самой Землянки 
(на карте Николаевка)—пониженная местность обладаетъ пло- 
химъ расчленешемъ рельефа. Неопределенный плосюя повы- 
шешя чередуются съ замкнутыми ложбинами. Въ одной ложбине 
лежитъ озеро длиною около % версты, въ другой вода стоить, оче
видно, лишь съ весны. Въ выбросахъ изъ колодца у леска  въ кот



ловине (близъ Неплюевки) виденъ желтый песокъ. Со стороны Са
марки это пониженное, почти безсточное пространство запирается 
рядомъ дюнъ у железной дороги. Почвы около Борскаго очень 
песчаны: песокъ и супеси, а загЪмъ скоро превращаются въ легюе 
песчанистые черноземы. №  285, взятый на десятилетней залежи *) 
въ 4 верстахъ отъ Борскаго, на ровномъ м есте, обнаружилъ 
следующш видъ. Съ самаго верху подъ рыхлымъ слоемъ въ 1—2 
см. лежитъ темный коричневатый горизонтъ комковатой структу
ры, который въ ц вете  не изменяется до 25 см.; онъ скалывается 
клиньями и острыми комьями. Комья пористы и песокъ въ нихъ 
заметенъ на глазъ. На 25 см.—кротовины. На 40—50 см. уже 
ясно бурый оттенокъ (В), книзу отсюда почва светлеетъ и плот- 
неетъ, переходя въ желый глинистый песокъ съ натеками гумуса; 
структура комковатая; песчинки пестрыя. На 100 см.—темнее 
и серее , появляется вскипаше. Ниже 100 см.— горизонтъ гли- 
нистаго песка съ белоглазкою.

За Земляновкой къ Алдаркину дорога поднимается лесомъ 
(береза и дубъ); почва въ лесу  черная супесь: 1) подъ настилкою 
черный рыхлый комковато-зернистый супесчаный слой, 2) на 
25 см. почва принимаетъ буроватый оттенокъ, и 3) на 50 см. 
лежитъ рыхлая бурая супесь. У д. Неприкъ на плато (яма № 286) 
въ дубовомъ лгъсу разрезъ  такой: 1) подъ настилкою—черный 
супесчаный, «дерновый» слой съ массой корешковъ (3 см.), 2) съ 
3 см. до 20— 25 см.—черный комковатый рыхлый горизонтъ, 
супесчаный съ болыпимъ количествомъ корешковъ; песчинки 
выделяются белымъ цветомъ; 3) ниже 25 см. начинается 
побуреше, и серобурыя пятна (более песчаныя?); 4) на 35 см. 
бурый съ сероватыми и черными пятнами, довольно связ
ный глинистый песокъ, книзу светлее и плотнее. Такой 
серобурый пятнистый песокъ идетъ и ниже. На 105 см. еще 
нетъ вскипашя.

Повидимому, деградащя въ этой почве выражается пятни
стостью горизонта съ 35 см.

Алдаркино  окружено молоднякомъ на месте стараго леса , 
который, однако, далее овраговъ вершинъ не шелъ и никогда, 
повидимому, не былъ на плато. Речка Алдарка слабо сочит
ся здесь въ довольно глубокомъ овраге. Здесь наблюдался 
описанный во П-ой главе разрезъ  красныхъ и желтыхъ пе- 
сковъ и карбонатныхъ суглинковъ.

*) Росло Polygonum aviculare, Salsola K ali, Alyssum, Cerastium, Po- 
ten til la  (argentea) Ceratocarpus arenarius и др. Рядомъ пашня.
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Подзолистыя Такъ какъ овраги растущее, то въ вертикальныхъ сгЬнкахъ 
вверху разрЪзовъ обнажены почвенные горизонты. Противъ 
центра села у переезда замечено въ разр^з^:

1) Около 20 см. темнаго, постепенно свЪтл’Ьющаго книзу 
гумуснаго супесчанаго слоя (А);

2)  съ 20 до 50 см. лежитъ светлый сЪрый оподзоленный 
песокъ (А2);

3)  съ 50 до 70 см.—краснокоричневый плотный суглинистый 
горизонтъ (иллювш) (В);

4)  съ 70 см. идетъ красный песокъ (С).
Выше по горЪ идетъ поросль л'Ьску, поэтому въ подзоли- 

стости описанной почвы нужно видЬть результатъ дЬ йсгая  
л-Ьса.

Въ другомъ p a sp ts l ;  въ западной части села, на вы'Ьзд’Ь, 
почва— нисколько иная:

i )  Черный (черноземный) супесчаный слой, книзу свЪтл'Ье, 
30—-35 см. (А).

г )  Бол-fee светлый съ белесыми пятнами и натеками гумуса 
супесчаный слой съ 30 до 75 см. (А2).

3)  Съ 75 см.—довольно плотный красный, слегка глинистый 
песокъ пористый (съ 75 см. до 130— 135 см.) (В).

4) РЪзко выдЬляюицйся суглинистый слой съ 135 до 155 см. 
съ массой б’Ьлыхъ жилокъ СаС03 по корешкамъ. На разр^зЪ 
чисто бЪлый. Повидимому, это уже деградированный (также 
лЪсомъ) черноземъ. Но глинистый карбонатный прослой едва ли 
не есть изначально отложенный слой глинистаго характера, его 
механический составь, быть можетъ, и былъ причиною отложешя 
въ немъ карбонатовъ, которые здЬсь выделились въ большихъ 
количествахъ по услов|’ямъ увлажнения: оврагъ разгЬкаетъ
ложбину вершины склона. TaKie б"Ьлые карбонатные горизонты 
вообще не редкость въ пред-Ьлахъ уЬзда.

На плато тотчасъ къ СЗ отъ Алдаркина почвы уже не су- 
песчаны, а глинисты, онЪ темнее супесчаныхъ почвъ склона. 
Плато широко и ровно; съ него идетъ длинный, очень пологш, съ 
едва зам-Ьтнымъ уклономъ склонъ къ долине Кутулука. Близъ 
Гаранъкина, однако, почвы опять стали песчанЪе (опять выходы 
песчаныхъ пластовъ?). У самаго селешя овражки, а въ ихъ 
крутыхъ сгЬнкахъ обнажены черныя почвы (черноземъ) безъ 
сЬроватыхъ горизонтовъ, но съ рЪзкимъ бЪлымъ карбонатнымъ 
горизонтомъ; однако, на «ненормальность»— гидроморфный ха- 
рактеръ—такихъ почвъ указываетъ то обстоятельство, что въ 
одной канав^ на склонЪ такого p te K a ro  горизонта скоплешя



карбонатовъ не видно, а подъ черноземомъ лежала красновато
бурая суглина съ черными кротовинами.

Ложбина ниже Гаранькина плоская, съ едва заметнымъ 
водотекомъ, она не распахана и покрыта была (сентябрь) жел- 
тымъ злаковымъ покровомъ, въ которомъ замечены Agropyrum, 
Роа bulbosa и др. Была также полынь и д р у п я  растешя. Поверх
ность имела местами кочковатый видъ. Въ размоин!; берега были 
покрыты выцветами солей. Р азрезъ  № 287 имгЬлъ такой видъ:

1) 0—3 см. Дерновой зернистой структуры связный гори
зонтъ. Вскипаше отъ кислоты.

2) 3— 20 см. Черный, зернисто-комковатый слой; комья 
рыхлы, имеютъ округлыя грани и вытянуты въ вертикальномъ 
направленш.

3)  Съ 20 см. черный гороховато-пороховатый слой, д&лаю- 
щшся

4)  на 25 см.— изсиня чернымъ. Отсюда почва влажнее и 
плотнее.

5)  На 65 см. появляются сЬроватыя пятна; отсюда почва 
светлее и переходить въ

6)  пестрый суглинокъ (глину) съ желтыми, сероватыми и 
черными пятнами, влажный и вязкш .

B e t  горизонты вскипаютъ отъ кислоты.
Горизонтъ 0— 4 см. содержитъ 15,7% гумуса

» 5— 15 см. » 14,9% » и 2,8%— С02.
Эта почва типичный карбонатный солончакъ черноземной 

зоны. Онъ обязанъ своимъ существовашемъ подтоку грунтовой 
воды. Пологш склонъ упирается почти въ русло р. Кутулукъ.

По левому берегу Кутулука хорошо выраженная пойма 
начинается отъ с. Коптяжевки. Она отграничена отъ пологаго 
ровнаго склона сырта яснымъ уступомъ и имеетъ болотистый 
видъ. Часть поймы вышла изъ сферы разливовъ (где стоить, 
напримеръ, Богдановка). Частью на пойме наблюдаются пески 
и солончаки, а между Обуховымъ и Беловкой много болотъ;
довольно большое озерцо находится противъ восточнаго края д.
Беловки. Выше Арзамасова пойма достигаетъ 1 в. въ ширину и 
по ней много солончаковъ. Образецъ № 129, взятый П. И. Д  а- 
ц е н к о въ 1 в. отъ Коптяжевки, описывается имъ такъ: 
сверху лежитъ желтовато-бурый горизонтъ слоеватой структуры 
(22см.), а подъ нимъ тоже слоеватый горизонтъ, похожш на золу; 
горизонтъ С—на 65 см. богатъ желтыми железистыми пятнами. 
Повидимому, эта полуболотная (иловатая) почва оподзолена, а 
внизу ея залегаютъ глеевые горизонты.
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Между вер
ховьями Куту 
лука и Самар- 
кой.

М еж ду верховьями Кут улука и Самаркой пространство 
можно разделить на СЗ-ную часть или внеборовую и югово
сточную или занятую боромъ. Высокое плато— водоразделъ 
между Кутулукомъ и Воровкою образовало здЬсь параллель
ный Кутулуку изгибъ и внутри этой вогнутой на югъ линш рас
положилось сравнительно пониженная, примыкающая къ р. 
Боровк%, полоса Бузулукскаго бора, переходящая на СВ 
въ леса  высокаго Кинель-Самарскаго водораздела. На окраи- 
нахъ боръ везде переходить въ дубняки «на более богатыхъ 
почвахъ». *).

Останавливаясь сначала на северозападной части—вне- 
боровой—мы видимъ, что здесь длинный пологш, слабо волни
стый склонъ отъ К утулука длиною до 10 в. приводить на высокш 
(до 200 м.) водоразделъ, узюй и далеко не везде имеющш видъ 
плато. На вершине водораздела появляются лески дуба, тогда 
какъ склонъ вообще, повидимому, является ответною степью. 
Чемъ дальше отъ Кутулука, тЬмъ менее песчаныя почвы: север
ный склонъ слагается, какъ и западный, глинистымъ наносомъ, 
но вдоль Кутулука и по холмикамъ высокаго плато выходятъ 
пласты яруса пестрыхъ мергелей, вл 1яющ 1е на обогащеше почвы 
пескомъ и галькой. Д а ц е н к о почти во всехъ почвахъ водо
раздела отмечаетъ гальку.

Въ верховьяхъ Чертанлы местность сильно разсечена много
численными долами съ лесками на склонахъ. Даже и мелюе 
сравнительно долы проявляютъ здесь асимметрш. Въ восточной 
в етк е  Чертанлы южный склонъ крутой и лишенъ наноса, тог
да какъ на С склоне (СЗ) развитъ делювш—желтобурый сугли
нокъ иногда съ прослоями гальки. На этомъ суглинке лесъ  не 
ростетъ, почвы степныя, съ развитыми .хорошо кротовинами, 
что хорошо видно у кирпичнаго сарая въ Могутове. Такимъ 
образомъ, асимметр1я рельефа приводить къ геологической асим
метрш и къ ландшафтной. Вообще леса  предпочитаютъ здесь 
песчаныя породы или перми, или продуктовъ ея разруш ешя.

Восточнее Могутова водоразделъ сначала расширяется, 
но въ окрестностяхъ Державина, где оканчивается Кутулукъ, 
водоразделъ узокъ, холмистъ. Многочисленные и глубоюе до
лы изрезываютъ местность, которая становится очень леси
стой. Почвы становятся очень богаты кремнистой галькой. Од
нако, долы въ верховьяхъ Кутулука не крутостенны, а обладаютъ 
пологими склонами, что отмечаетъ П. И. Д  а ц е н к  о, припи-

*) Г. Н. В ы с о ц к м й .  БузулукскШ боръ и его окрестности. «Л1зсн. 
Ж.», 1909, №  10, стр. 45.



сывающш этотъ характеръ балокъ вл1янш л^са. Верховья 
Кутулука вообще очень лесисты (дубъ).

На склонахъ къ Кутулуку почвы вообще св^тлЬе и мен^е 
мощны, ч13мъ на ровныхъ м"Ьстахъ.
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Т А Б Л И Ц А  9.

№ П У н  к т ъ.
Мощност. 
А А + В

Глуб.
вскип. Свойства почвы.

Сантиметры.

Д П 7 3 вер. къ ЮЗ отъ 
Державина. Склонъ 
къ Кутулуку на СВ. 65 765

Черноземъ комкова
той структуры съ мел
кой галькой.

Д118 3 вер. на В отъ 
Могутова. Плато. . 71 м. 71 м.

Черноземъ зернистой 
структуры, содержащш 
довольно много песку 
крупнаго (4,0%), на 
желтомъ песке. Типи- 
ченъ для плато.

Отношеше песка къ 
глине въ гориз. А = 2 :1 .

Въ качеств-b примера л-Ьсныхъ суглинковъ приведемъ опи- 
саше образца Н290, взятаго въ дубово-березовомъ колкЪ на 
ровномъ мЪсгЬ в. 5 къ С отъ с. Могутова. КромЬ дуба и березы 
росли кленъ, липа и бересклетъ.

1) Подъ лесною настилкой, состоящей главнымъ образомъ 
изъ дубовыхъ листьевъ, находится 2 см. пороховато-зернистой 
массы, съ горизонтальной отдельностью.

2) Съ 3 см.— структура почвы гороховато-зернистая.
3) Съ 10 см.— структура гороховато-орЪховатая и появляют

ся сЬроватыя пятна.
4) Съ 30 см.— орЪшки крупнее, а на 40 они свЪтлосЪры съ 

глянцевитой отдельностью.
5) На 50 см.— почва бурЪетъ и превращается постепенно 

въ плотновязкш суглинокъ съ потеками гумуса. Светлый пес
чинки заметны на глазъ.

6) На 90 см.—появляются пятна углекислой извести, а на 
105 см. бурый плотновязкш суглинокъ вскипаетъ весь.

На полянк^ въ лЪсу въ 5 в. отъ Могутова къ С лесная почва 
(деградированный черноземъ) Д. 108 им^ла мощность гор. А около 
48 см., A -f -B = 7 2 , гориз. С— былъ жесткш желтый песч. сугли
нокъ. Изъ гор. А выделялся 8 см. слой лесной настилки. Гумусу 
въ гор. А оказалось 8,14%.



Бузулуксюй
боръ.

Въ 5 в. на 3  отъ Могутова на равномъ м^ст^Ь въ л^Ьсу Д  а- 
ц е н к о описываетъ лесной суглинокъ или сильно деградиро
ванный черноземъ c tp a ro  оттЪнка гороховатой структуры (А,), 
съ мощностью бол-fee 1 м. Вскипашя не было и на 1 м., гдЪ лежалъ 
песчаный желтый суглинокъ. Большая степень деградацш ука
зывается малою гумусностью. Въ гор. А. было:

Гумуса . . . / ..................................................... 4,0
Потери отъ п р о к а л и в а ш я ....................................7,09
Гигроскопич. в о д ы .................................................3,75

О механическомъ состав^ встр'Ьченныхъ въ описываемомъ 
районЪ можетъ дать понят1е сл’Ьд. таблица.
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Т А Б Л И Ц А  10.

Колич. частицъ въ д1ам.

П У Н К Т Ъ Глуб. > 0 ,2 5
мм.

круп.

0,25— 0,05—
00,1
мм.

<0,01
мм.

глины

№
И Р Е Л Ь Е Ф Ъ . А А + В вскип.

0,05 
мм. 

мел к.
песку. песку. илу.

Д14 2 вер. на В отъ 
Могутова . . . .

Ровная возвышен
ность.

(Чернозем, супесь).

—
около 
1 м. > 71 м . 53,00 29,25 7,25 10,50

Д38 3 вер. ССВ отъ 
М о г у т о в а ..................

Ровное м’Ьсто.
Среднш черноземъ.

82
около

80 9,25 34,25 19,0 37,5

Д118 3 вер. на В отъ 
М о г у т о Е а ..................

Плато.
— > 71м . > 71 м . 4 ,0 4.1,25 25,25 29,5

Средшй крупно
песчаный черноземъ Анализъ К. П. Г о р ш е н и н а  

по способу проф. С а б а  н и  н а .

Д р у п е  почвенные разрезы  повторяютъ описанные. Наибо
л ее  сложнымъ является рельефъ и расположеше почвъ въ вер- 
ховьяхъ Чертанлы и Кутулука, и 10 верстная карта не въ со- 
стоянш передать здЪсь истинной картины почвеннаго покрова.

Область Бузулукскаго бора между р. Алдаркой и Елховкой 
входить, главнымъ образомъ, въ бассейнъ р. Боровки. Она зани- 
маетъ ср. пониженную часть междуречья Самарка— Кутулукъ; 
существоваве бора здЬсь почти вс-Ьми авторами приписывается 
существованш дюнныхъ песковъ, создающихъ благопр1ятную
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среду для роста сосенъ и вообще для древесной растительности, 
въ противоположность тяжелымъ степнымъ или бурымъ глинамъ. 
Почвы Бузулукскаго бора—территорш большой площади съ 
разнообразнымъ рельефомъ и различными геологическими ус- 
лов1ями,— конечно, распределены довольно пестро и сложно и 
это распределеше можетъ быть показало лишь на картахъ боль
шого масштаба после спещальныхъ детальныхъ изследованш. 
Эти изследоваш я были произведены проф. П. А. З е м я т ч е н -  
с к и м ъ  по поручешю Лесного Департамента въ 1904 г., од
нако, карта почвъ до сихъ поръ еще не опубликована. Наши мар- 
шрутныя изследоваш я позволяютъ лишь выделить комбинацш 
боровыхъ песковъ съ подзолисто-глеевыми почвами на площади, 
занятой боромъ, выделивъ отъ нея часть дубравъ съ лесными су
глинками на С окраине бора и аллюв1альную долину р. Самарки.

Кроме проф. П. А. З е м я т ч е н с к а г о  одновременно 
производилъ по поручешю того же Департамента ботанико- 
географичесюя изследовашя В. Н. С у к а ч е в ъ; работы 
обоихъ изследователей помещены въ одномъ томе Трудовъ 
Опытныхъ Лесничествъ *). После этихъ изследованш была 
опубликована работа Г. Н. В ы с о ц к и м ъ  «Б у з у л у к т й  
боръ и его окрестности— почвенно-ботанико-лгъсоводственный 
очеркъ **) После этихъ работъ можно сказать, что географиче
ская характеристика и почвенный покровъ бора намъ въ глав- 
ныхъ чертахъ уже известенъ. Въ виду того, что работы проф. 
З е м я т ч е н с к а г о  и С у к а ч е в а  резюмированы Г. Н. 
В ы с о ц к и м ъ ,  мы не будемъ ихъ излагать подробно, а вос
пользуемся ихъ данными лишь для характеристики боровой 
площади. Нельзя не отметить, что все названные авторы по по
воду явленш,замеченныхъ ими въ бору, касались въсвоихъ раз- 
суждешяхъ весьма общихъ и важныхъ вопросовъ—о прошломъ 
и будущемъ бора, о судьбе леса  и степи и о происхожденш 
растительныхъ формацш.

Въ первой главе мы уже характеризовали рельефъ площади 
бора. Отъ высокаго плато (свыше 200 м. абс. выс.), сложеннаго 
пластами яруса пестрыхъ мергелей (песчаниковъ и глинъ, опокъ 
и пр .),въ  пределахъ бора мы видимъ переходъ къ низкой долине 
р. Самарки (50—-60 м. абс. высоты) и къ долине Боровки, сло-

*) Тр. On. Лгъсн. 1904 г. Второй выпускъ.
Стр. 119. В. Н. С у к а ч е в ъ. О ботанико-географическихъ изслгъдо- 

ватяхъ въ Бузулукскомъ бору Самарской губернш.
Стр. 419. П. А. 3  е м я т ч е н с к  i й. Бузулукскш боръ въ геологическомъ 

и гидрологическомъ отношети съ краткимъ обозргътемъ почвенныхъ типовъ.
**) Лгъсной Журналъ, 1909 г., № 10.
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женныхъ новейшими аллювиальными песками и суглинками. 
Это промежуточная область занята перевеянными дюнными пе
сками, покоющимися частью на древнихъ р'Ьчныхъ образовашяхъ, 
частью на пластахъ яруса пестрыхъ мергелей; последшя частью 
непосредственно перевеяны сами, частью же занесены пескомъ 
съ развеянныхъ аллюв1альныхъ отложенш. Проф. 3  е м я т- 
ч е н с к i й различаетъ въ рельефе бора: 1) приречныя равнины 
— правобережья Самарки и др. речекъ и равнины высокихъ 
месть, 2) слаборазвитый дюнный рельефъ, 3) рельефъ высокихъ 
дюнъ и 4) рельефъ резко-выраженныхъ гривъ, ложбинъ и болотъ. 
По этимъ типамъ рельефа въ строгой закономерности отъ ха
рактера почвы и увлажненш и располагается растительность; 
эта закономерность составляетъ предметъ работы В. Н. С у к а 
ч е в а  и Г. Н. В ы с о ц к а г о. Ихъ данныя позволяютъ на
метить следуюипе типы растительности.

1. Къ северной окраине бора («равнинъ» и склоновъ «высо
кихъ местъ») съ «богатыми» почвами— на мергельныхъ породахъ 
татарскаго яруса—изследователи пр1урочиваютъ дубравы съ 
сосною— тодборовой дубнякъ съ сосною» (1 с. стр. 41—43), по тер- 
минологш В ы с о ц к  а г о, справедливо полагающаго, что труд
но согласиться съ утверждешемъ С у к а ч е в а  о существовали 
ранее здесь бора. Сравнивая растительность этихъ подборовыхъ 
дубковъ съ таковою Ставропольскихъ дубняковъ, Г. Н. В ы- 
с о ц к i й находить первую более влаголюбивой въ зависимости 
отъ большей влажности почвы, обусловленной глинистымъ и влаго- 
емкимъ грунтомъ Бузулукскихъ дубравъ. Смена сосны дубнякомъ 
и сопровождающими его лиственными породами (осина, береза, 
липа, вязъ, кленъ и др.)— происходить постепенно, по м ере 
смены дюнныхъ песковъ суглинистыми лессовидными породами 
и продуктами выветривашя породъ яруса пестрыхъ мергелей.

Д ля  северныхъ и восточныхъ окраинъ бора на границе съ 
прилегающею степью проф. З е м я т ч е н с к 1 й  (1. с., стр. 
455 и 456) указываетъ черноземный почвы («нормальнаго» типа), 
различнаго механическаго состава. Однако, В ы с о ц к i й ( I . e. ,  
19 стр.) склоненъ признавать въ этихъ почвахъ «деградирую- 
пце» черноземы. Хотя во многихъ случаяхъ процессы деградацш 
весьма трудно заметить и характеризовать, однако, по большей 
части, они хорошо выражены въ подборовыхъ дубнякахъ, и 
особенно ясно выступаютъ при изученш глубокихъ разрезовъ. 
Уже мы отмечали выше лесные суглинки и деградированные 
супесчаные черноземы въ лесахъ северной части Бузулукскаго 
уезда. Если нетъ ясной ореховатости въ супесчаныхъ почвахъ



подъ лесомъ, то въ большинстве случаевъ можно заметить 
слабыя светлый пятна въ черноземовидномъ горизонте А и боль
шую плотность, красноватый оттенокъ горизонта (В), подстила
ющего черноземовидный горизонтъ. Выше описанный образецъ 
Н290 у Могутова именно принадлежитъ къ типу, переходному 
между лесными суглинками и деградированнымъ черноземомъ, 
а Н286 у Неприка—деградированный песчаный черноземъ, въ 
которомъ деградащя выражена сероватыми пятнами въ верху 
гор. В. Точно также П. И. Д а ц е н к о  (см. опис. образ. Д. 
108 и Д . 120) отмечаетъ въ лесахъ по С окраине бора лесные 
суглинки и деградированные песчаные черноземы. Такъ, въ 4 у2 в. 
на СВ отъ Андреевки (на В окраине бора) образецъ Д . 21 имелъ 
сероватый оттенокъ при гумусе 7,10% въ горизонте А (мощ- 

•  ность A -f -B = 8 5 ; вскипашя нетъ и на этой глубине). По механи- 
ническому состава эта почва является легкой: по анализу К. П. 
Г о р ш е н и н а  по спос. С а б а н и н а  эта почва содержитъ:

Крупнаго песка въ гор. А—26,7 въ гор. В—25,2%.
Средн. и мелк. пес. » 54,5, » 50,5%.
Глины » 18,8, » 24,3%.
Вообще говоря, чемъ песчанее почва, темъ труднее зам е

тить следы ея деградацш.
2. Область дюннаго рельефа является областью сосноваго 

бора. В. Н. С у к а ч е в ъ  различаетъ здесь несколько типовъ 
бора: 1) сосновый боръ съ лишайниковымъ покровомъ (Pinetum 
cladinosum отъ преобладашя Cladonia rangiferina), 2) сосновый 
боръ преимущественно съ моховымъ покровомъ (Pinetum hyloco- 
miosum), 3) сосновый боръ съ сильноразвитымъ травянымъ по
кровомъ (Pinetum herbosum).

Первый, лишайниковый боръ, «занимаетъ преимущественно 
вершины дюнъ и песчаныхъ грядъ», «на склонахъ, если насаждеше 
не слишкомъ изрежено, находится обыкновенно моховой боръ, 
а низины, если оне поросли сосновымъ лесомъ, представляютъ 
собою травянистый боръ» (В ы с о ц к  i й, стр. 35).

По м н ен ш  В ы с о ц к а г о ,  «моховой и лишайниковый 
покровы въ бору развиты въ довольно слабой степени (кажется, 
преимущественно лишь въ выше и севернее другихъ располо- 
женномъ Могутовскомъ лесничестве». Бузулукскш боръ В ы- 
с о ц к i й называетъ «пристепнымъ боромъ» и характернымъ для 
него «вместо мховъ и лишаевъ» полагаетъ «песчано-степные виды 
травъ и кустарниковъ» (В ы с о ц к i й, стр. 37). И действительно, 
въ спискахъ В. Н. С у к а ч е в a ( I . e .  стр. 141 и след.) мы ви
димъ, что въ Pinetum  cladinosum играютъ роль таюе виды, какъ
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Festuca ovina, Koeleria cristata , Galium verum, Gypsophila pani- 
culata, Centaurea rhutenica и др.), а въ Pinetum  hylocomiosum 
кром-fe мховъ (Hypnum Schreberi, Hylocomium splendens и др.)— 
Centaurea rhutenica, Prunus Chamaecerasus. Поэтому, эти боры 
нашей степи В ы с о ц к i й называетъ «ублюдками» настоящихъ 
моховыхъ и лишайниковыхъ боровъ. На вершин-fe дюны въ Pine
tum  cladinosum, на пробной площадке В. Н. С у к а ч е в ъ  
нашелъ, что Cladonia rangifera занимаетъ 0,1 всей поверхности, 
остальное занято травянистой растительностью, хотя Cladonia 
и «даетъ фонъ местности». (Сукачевъ, стр. 138). Основную при
чину появлешя степныхъ формъ и даже местами выт-Ёснешя 
ими мховъ и лишайниковъ В ы с о ц к i й видитъ въ сухости 
климата Бузулукскаго бора.

На бол-fee ровныхъ м-Ьстахъ съ бол-fee богатыми почвами В. Н. • 
С у к а ч е в ъ  отм-Ьчаетъ боры съ липовымъ ярусомъ. Къ лип-fe 
зд-fecb прим-Ьненъ дубъ, кленъ, рябина и др. Названный пзсл-Ь- 
дователь полагаетъ, что боры съ липовымъ ярусомъ представ- 
ляютъ собою одну изъ первоначальныхъ стадш см-Ьны сосноваго 
л -feca лиственнымъ— именно, дубовымъ. Г. Н. В ы с о ц к i й 
полагатъ, однако, что липа можетъ им-Ьть самостоятельное зна- 
чеше, и, кром-fe того, сомневается въ упомянутой см-Ьн-Ь породъ 
(1. с., стр. 41).

Низины между холмами дюнъ, по С у к а ч е в у ,  пред- 
ставляютъ собою или открытый м-fecra, лишенныя древесной р а
стительности, или заросли лиственнаго л-feca, или болота и даже 
озеро, р-Ьже, и преимущественно мелюя низины, покрыты сосною.

По З е м я т ч е н с к о м у ,  дюны и гривы покрыты песча
ными почвами (стр. 457, 458, 459 и 460), которыя признаются 
имъ справедливо за самыя б-Ьдныя почвы бора. Количество гу
муса, по опред-Ьлешямъ А. А. К а ш и н с к а г о, «колеблется 
въ предЬлахъ 0,77— 1,91 %»,«менышя цифры относятся къ тЬмъ 
образцамъ, которые взяты на вершин-fe дюны и въ верхнихъ 
частяхъ ея склоновъ». Количество веществъ, извлекаемыхъ 10% 
соляной кислоты—7,38% (вм-Ьсто 30—40% характернаго для 
глинистыхъ почвъ).

«Песчаныя частицы состоять главнымъ образомъ изъ зеренъ 
безцв-Ьтнаго кварца, къ которымъ примешиваются въ значитель- 
номъ количестве желтоватыя, коричневыя и темныя зерна рого
вика и кремня. Минераловъ, разлагаемыхъ соляною кислотою, 
въ нихъ находится очень мало». Однако, Г. Н. В ы с о ц к i й, 
сравнивая пески Бузулукскаго бора съ Брянскими и Алешков
скими и Привислянскими, справедливо находить, что «верхнш
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почвенный горизонтъ на песчаныхъ дюнахъ Бузулукскаго бора 
сравнительно богатъ растворимою въ 10% соляной кислоте 
частью. Завнситъ это, очевидно, отъ слабаго деградировашя почвъ 
въ столь сухомъ климат^» (1. с., стр. 24). Изследоваш я самого 
В ы с о ц к а г о  боровыхъ песковъ показали, что подъ дерновымъ 
горизонтомъ отъ 10 до 20 см. мощностью лежитъ слабо окрашен
ный переходный горизонтъ или прямо буросерый, слегка пятни
стый песокъ. «Съ глубины 0,7—0,8 м. въ немъ появляются едва 
замгътныя буроватыя извилистыя ж илки (псевдофибры) , ихъ 
толщина и ясность книзу постепенно возрастали... Вскипашя 
отъ кислоты не происходило; песокъ сыроватъ (1. с. 25 стр.) 
Д о к у ч а е в  ъ, въ своемъ маршруте задевш ш  боръ, описы- 
ваетъ образецъ боровой песчаной почвы, содержавшей всего 
1,7% гумуса. Это и есть типичные «боровые пески».

На нашемъ маршруте отъ Могутова къ Ю мы видели боровые 
пески со слабыми признаками деградацш, а въ обрезахъ выемокъ 
по дороге везде замечали корочки псевдофибръ, во влажномъ 
песке теряншце твердость. Образецъ Н291 въ 4 в. отъ Могутова 
къ Ю, на пологомъ склоне къ СВ, въ сосновомъ бору съ под- 
лескомъ изъ березы и дуба, съ моховымъ и папортниковымъ по- 
кровомъ, имелъ следуюнця свойства:

горизонтъ слабо окрашенный гумусомъ (со слабой зерни- 
, стостью) О— 15 см.

А, песокъ сравнительно обезцвеченный съ 22 до 32 см.; следы 
обезцвечивашя идутъ до 50см., съ 32см. до 50см. идетъ переходъ 
въ нижележащш горизонтъ.

В— красноватый песокъ (гл. обр., съ 70 см.).
В се горизонты безструктурны. Поверхность почвы покрыта 

лесною настилкой около 3 см.
Почва эта является переходомъ къ слабо нодзолистымъ. 

Д р у п я  свойства почвы видны изъ след, таблицы.
Т А Б Л И Ц А  11.

К о л и ч е с т в о .
Механическш составь.

Г оризонтъ Количест. частицъ въ д1аметр-Ь.
(глубин, въ 

сантимет.).
Гу- 

м уса.
Гигр.
воды.

Потери
отъ

прокал-
> 0 ,2 5

mm .
0,1—
0,25
mm.

0,О б -  
ОИ 1 
mm.

0,1— 
0,05 
mm.

< 0 ,0 1
mm.

°//о °//о о//о о//0 °//0 % °//о 0//0

0 - 3 4 ,92 1,79 7,12 20,1 61,5 5 ,5 2 ,9 10,0

3—10 1,88 1,18
' *

3 ,74 11,2 73,9
.

3 ,8 2,1 9,0

По механическому составу эта почва является супесью.



— 194 —

Слабоподзолистыя супеси этого рода переходить въ настояние бо
ровые пески, где еще менее заметны следы деградацш, чемъ въ 
описанномъ образце— на вершинахъ отдЬльныхъ дюнъ и гривъ.

Въ котловинахъ между дюнными холмами и въ котловинахъ 
исчезнувшихъ рЪкъ проф. З е м я т ч е н с к 1 й указываетъ 
подзолистый почвы сгъвврнаго характера и подзолисто-извест- 
ковыя, съ мощностью 10—50 см., св’Ьтло-сЪраго цвета, мучнистаго 
строешя, различаюицяся между собою лишь въ томъ, что въ од- 
нихъ находится значительное количество углекислаго калы ця, 
въ другихъ же его н'Ьтъ». Г. Н. В ы с о ц к i й относить эти 
почвы къ типу глеевыхъ почвъ или глеево-подзолистыхъ почвъ, 
исходя изъ ихъ положешя въ котловинахъ, обусловливающаго 
подтокъ грунтовыхъ водъ, и наличности известковистыхъ гори- 
зонтовъ и желЪзистыхъ. Существоваве иастоящихъ подзоловъ въ 
Бузулукскомъ бору, какъ почвъ плакорныхъ, В ы с о ц к  i й 
иодвергаетъ сомнешю, хотя почвы более или менее оподзолен- 
ныя должны, по его мн-Ьшю, встречаться (1. с. 22 стр.). Выше опи
санный образецъ Н291, судя по его морфологш, подтверждаем 
это м н е т е  Г. Н. В ы с о ц к а г о, иастоящихъ же подзолистыхъ 
хорошо выраженныхъ почвъ мы въ бору не находили.

Кроме глее-подзолистыхъ и св-Ьтлыхъ глеевыхъ почвъ въ 
низинахъ встречены были П. А. З е м я т ч е н с к и м ъ  темныя 
торфянистыя почвы полуболотнаго характера, располагающаяся 
по окраинамъ болотъ. Похож1я по внешнему виду на черноземъ, 
оне отличаются обюиемъ углекислаго кальщ я въ гор. В и сизо- 
ватымъ или голубоватымъ его оттенкомъ.

3. Темныя глеевыя почвы болотнаго характера 3  е м я т- 
ч и н с к i й пр1урочиваетъ къ старицамъ р. Боровки и Самарки. 
Т акая иловатая почва, вскипающая съ поверхности на низмен
ной равнине поймы вс. 1,5 в. отъ Андреевки, имела мощность 
А -( -В = 8 5  см. и была вязка въ гор. В. (Д. 22). Она содер
ж ала  6,8%  гумуса.

Долина Боровки, вообще говоря, не покрыта боромъ. На ней 
по гривкамъ съ песчаными почвами, по С у к а ч е в у ,  находятся 
заросли кустарниковъ. «Дальше отъ реки  и старицъ, где рельефъ 
более ровный, развита травяная растительность», есть и куртины 
сосенъ. «Близъ самаго берега реки , а также вокругъ некото- 
рыхъ старицъ находится лиственный лесъ . Также лесъ ростетъ 
часто по заболоченнымъ берегамъ ручьевъ, впадающихъ въ Бо
ровку, где развиты типичныя болотныя почвы. Въ первомъ слу
чае  мы встречаемъ Populus nigra, P. alba, Prunus padus, Ulmus 
effusus и др., во второмъ— олыиатники. Заросли кустарниковъ,



часто занимая обширныя пространства, состоять изъ сл%дую- 
щихъ видовъ: Rhamnus cathartica, Spiraea crenifolia, Rosa canina, 
Caragana frutescens, Lonicera ta tarica, Amygdalus nana, Prunus 
Chamaecerasus». (1. с. стр. 129). Эти заросли можно назвать 
«кустарниковой>> степью. По нашимъ наблюдешямъ, въ долин-Ь 
р.  Боровки, гд-b боръ уступаетъ мЪсто полянкамъ и березникамъ, 
почвы очень темн'Ьютъ, прюбр^тая видъ деградированнаго чер
нозема, песчанаго. Около мостика близъ Поники записанъ ти
пичный, повторяющшся постоянно разрЪзъ:

1) Гумусный черный, св'Ьтл’Ьющш книзу до бураго слой, 44 см. 
Гориз. А им"Ьетъ 18 см., онъ черенъ, слегка зернистъ, супесчанъ. 
Съ 18 см. идетъ гор. В—плотноватый, комковато-столбчатый, съ 
глянцемъ на отд’Ьльностяхъ.

2) Съ 40 см.—бурый уплотненый комковатый съ вертикальной 
отдельностью супесокъ, теряющш столбчатость на 50—60 см.

3) Съ 70 см.—новое уплотнеше и глянецъ на комьяхъ почвы.
4) На 80—90 см.— второй, погребенный, гумусный горизонтъ.
Между плотнымъ горизонтомъ В и чернымъ горизонтомъ А

вклинивается то болЪе узкая, то значительной мощности (до 
10 см.) обезцв1зченная полоска—деградированный (оподзоленный) 
горизонтъ А2.

Эти деградированные черноземы переходятъ въ глеевыя 
болотныя и полуболотныя почвы. Расположенный на аллкдааль- 
ныхъ отложешяхъ, онЪ очень различны по механическому со
ставу.

На поймЪ р. Самарки В. Н. С у к а ч е в ъ  различаетъ 
песчаныя гряды, «м'Ьста съ луговою растительностью, мЪста съ 
кустарникомъ, преимущественно степнымъ и, наконецъ, поймен
ный лЪсъ». Подъ этими кустарниками и лугами С у к а ч е в ъ  
отмЪчаетъ черноземы, въ присутствш же среди растительности 
Cirsium acaule видитъ возможность солонцеватости почвы. Мы 
знаемъ, что почвы переходнаго типа отъ полуболотныхъ къ чер- 
ноземамъ, «долинные черноземы», сильно варьируютъ въ своихъ 
свойствахъ—механическимъ составомъ, гумусности, морфологш. 
Подъ л'Ьсомъ oHt деградируютъ. Къ сожал-Ьнш, подробныхъ 
данныхъ о почвахъ долины Самарки въ предЪлахъ бора мы не 
имлЬемъ.

Таковы главныя почвенно-географическ1я черты Бузулук
скаго бора, въ краткихъ чертахъ, посколько позволяютъ о нихъ 
судить литературныя и наши собственныя данныя. По вопросу о 
происхожденш и будущемъ бора мн'Ьшя изсл'Ьдователей расхо
дятся. Проф. П. А. З е м я т ч е н с к 1 й  склоненъ считать боръ
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реликтомъ древнихъ боровъ, существовавшихъ во времена более 
влажнаго климата, и предрекаетъ ему близкую гибель съ про- 
грессомъ сухости клим ата.'В . Н. С у к а ч е в ъ  также склоненъ 
считать отдельный сосны въ лиственныхъ л'Ьсахъ реликтомъ 
древнихъ боровъ и видитъ процессы замены бора лиственными 
лесами въ ходу для севернаго района Бузулукскаго уезда. 
Но этотъ изследователь не придерживается, однако, техъ  край- 
нихъ мненш , которыя высказаны З е м я т ч е н с к и м ъ .  
Г. Н. В ы с о ц к  i й полагаетъ, что современный услов1я кли
мата и почвъ соответствуютъ необходимымъ для произраста- 
ш я  бора. Во всякомъ случае, онъ не видитъ прогрессивной 
естественной гибели бора и резкаго осушешя климата. Исчез- 
новен1е бол отъ и озеръ въ бору онъ находитъ возможнымъ при
писать росту лесныхъ насажденш, съ охраною ихъ леснымъ 
ведомствомъ,— бол’Ье мощная н густая лесная  растительность 
изсушаетъ грунтъ въ бору, какъ и въ другихъ лесахъ,—фактъ, 
уже въ настоящее время доказанный: «чгьмъ меньше будешь 
оставаться», говорить В ы с о ц к i й (1. с., стр. 18), шеоблгъ- 
сенныхъ пустырей, горгъльниковъ и лгъсосгькъ, чгьмъ гуще, полнгье 
будутъ древостой, тгьмъ меньше будешь запасъ грунтовыхъ водъ,. 
тгъмъ болгье критическимъ можетъ стать общее состояте 
насаждешй». Такимъ образомъ, изсушеше почвы и грунта бора 
есть явлеше не климатическаго порядка, а местнаго почвен 
но-ботанико-географическаго.

Г. Н. В ы с о ц к i й въ СВ оконечности бора встретилъ 
на северномъ склоне водораздела подъ боромъ пески и создалъ 
предположеш'е, что гонимый южными ветрами «песокъ перевалилъ 
черезъ водораздЬлъ и засыпалъ собою черноземую степь, а за 
темъ уже на песке поселился лесъ и постепенно его закреплялъ. 
Этотъ процессъ, вероятно, въ некоторой степени происходить 
и въ наше время. Если же лесной покровъ будетъ уничтоженъ, 
то поступательное движеше песчаной массы снова усилится, 
площадь песковъ можетъ увеличиться, и боръ будетъ въ состоянш 
продвинуться затемъ еще дальше въ бывшую степь. Такимъ 
образомъ, возрасташе лесопригодной площади и увеличеше 
лесной площади вероятно происходить и поныне». Такимъ об
раз омъ, Г. Н. В ы с о ц к  i й склоненъ даже говорить о надви- 
ганш леса  на степь. Мы должны указать, однако, что громадная 
площадь дюнъ Бузулукскаго бора— не современная. Она про
изошла въ несколько более сухую, предшествовавшую нашему 
времени эпоху. Интересный находки доисторическаго человека 
въ дюнахъ у с. Борскаго быть можетъ прольютъ светъ на это
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время. Однако, полная параллелизащя дюнъ бора и у с. Борскаго 
не можетъ быть доказана, пока такихъ остатковъ доисториче- 
скаго человека не встретится въ бору: быть можетъ дюны бора 
древнее. У с. Борскаго мы видимъ и современные процессы 
дефляцш и аккумуляцш въ следахъ песчаныхъ бугровъ, слабо 
покрытыхъ растительностью.

М е ж д у  М.  К и н е л е м ъ  и Б о р о в к о ю  (Булгаковская вол.).

На В отъ параллели Державина и до р. Усаклы въ границы 
уезда входить плато-водоразделъ между Кинелемъ и Боровкою 
склонъ къ р. Боровке, разсеченный рекою Кондузлою въ СВ— 
ЮЗ направленш. Такимъ образомъ, въ составъ этой местности 
входятъ: 1) пологш склонъ на С къ р. Кинель (небольшою пло
щадью), 2) водораздельный сыртъ, иногда плато между Кинелемъ, 
Боровкой и Кондузлой, 3) пологш склонъ на С и СЗ къ Кондузле,
4) плато между Кондузлою и Боровкой и 5) склонъ на Ю къ Бо
ровке отъ устья Кондузлы до устья Усаклы.

Высоты Кинель-Самарскаго водораздела отъ верховьевъ 
Кутулука до верховьевъ р. Усаклы возрастаютъ съ 210 м. до 
265 м. Возвышенности более 200 м. близко подходятъ на Ю къ 
Боровке, между долами (у Жилинки и у Ягоднаго). Рельефъ 
съ области правыхъпритоковъ Кондузлы и Боровки пересеченный, 
разности высотъ значительны, местами мы видимъ подоб1е гор- 
наго рельефа, благодаря кручамъ южныхъ склоновъ, склоны 
доловъ одеты лесами, или колками, во всехъ овражкахъ бегутъ 
ручьи и реки , такъ что пейзажъ приближается къ лесному и 
ужъ во всякомъ случае лесостепной. Въ противоположность 
этому пересеченному рельефу, склонъ на С къ Кондузле и къ 
М. Кинелю носитъ очень ровный пологш характеръ. Лесовъ 
почти не видно, и безконечныя голыя степи растилаются передъ 
глазами. Эти безлесные склоны и плато уже напоминаютъ степи 
Юмуранъ-Табынской волости. Въ верховьяхъ Кондузлы безлесно 
и ея правобережье. Л еса  дубово-березовые, съ редкими соснами, 
какъ мы сказали, занимаютъ, главнымъ образомъ, выходы ко- 
ренныхъ породъ татарскаго яруса, тогда какъ на бурыхъ су- 
глинкахъ северныхъ склоновъ развита степь. Эти колки на 
южныхъ склонахъ часто окружены солонцеватыми почвами, и 
деградированныя почвы, и солонцы такимъ образомъ ужива
ются въ соседстве. Степи же имеютъ покровъ тучнаго и обыкно
венна™ чернозема, часто, даже въ большинстве случаевъ, съ 
кремневою, а иногда и известняковою галькою.

Между М. Ки
нелемъ и Бо
ровкою,
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Должно отметить, что подпочвенные горизонты здЬшнихъ 
степныхъ почвъ на пологихъ склонахъ и плато представляютъ 
собою очень плотную, даже вязкоплотную краснобурую глину 
съ галькою. Красноватый оттенокъ ея, можетъ быть, происхо- 
ходитъ оттого, что эта глина является дериватомъ (делкдаемъ) 
красноцветныхъ породъ яруса пестрыхъ мергелей. Плотные крас
нобурые супески, суглинки и глины подъ лесами, подъ дегради
рованными суглинками могутъ быть объяснены какъ «иллю- 
в1альные» горизонты въ почвахъ подзолистаго типа. Но въ мест- 
ностяхъ, где мы не имеемъ права предполагать существовашя 
леса  въ прежш я времена, для объяснешя этихъ плотновязкихъ 
глинъ деградащей верхнихъ горизонтовъ и отложеш емъ полу- 
торныхъ окисловъ въ нижнихъ,— врядъ-ли имеются основашя. 
Было бы рискованно выходить изъ одного признака исчезновеше 
леса  на м есте нынешнихъ степей.

Переходя къ особенностямъ почвъ и рельефа района, мы 
должны указать прежде всего, что наиболее лесною частью 
его является уголъ между Зимнихой, Краснослободкой и Жда- 
новкой (Троицкимъ), т. е. начиная отъ верховьевъ Кутулука 
лесами захвачены водораздельныя части и верховья овраговъ 
системы М. Кинеля, а также склонъ къ Боровке, где оканчивается 
Бузулукскш  боръ. Здесь лиственные леса  поселились на очень 
волнистой местности, такъ какъ широшя плато на водораз
д е л е  отсутствуютъ и местность представляетъ собою очень 
высоюе сырты съ дов. глубокими и лесистыми долами. Вершины 
сырта представляютъ собою гряды, довольно у зю я ,н а  вершинахъ 
грядъ выходятъ очень каменистая почвы, а на склонахъ и въ 
плоскихъ впадинахъ почвы всегда глинистее, благодаря упомя- 
нутымъ выше делювЛальнымъ краснымъ глинамъ. Повидимому, 
въ этомъ лесистомъ углу леса  были сплошные и теперешшя 
поляны не отвечны.

На меже у дороги в. 4 на 3  отъ Карамзихи  взятъ былъ обра
зецъ почвъ поляны на высшей точке сырта. Онъ обладалъ та- 
кимъ строешемъ.

Ai—0—5 см. дерновый горизонтъ зернистой структуры, 
черный.

А2 5— 30—черный комковатой структуры уплотненный, съ 
вертикальной отдельностью. Постепенно переходитъ въ

В, 30—50 см.—темный, комковатый, съ глянцемъ на комь- 
яхъ; столбчатость выражена хорошо: столбы длиною б—7 см., 
шириною до 5.



Эти B epxH ie  горизонты крупнопесчаные глинистые, съ 50 см. 
сохраняютъ вертикальную отдельность, почва бур'Ьетъ, делается 
вязкоплотной. Много пятенъ и потековъ гумуса.

Содержитъ крупный песокъ и немного гальки.
Книзу желтеетъ, песку и камня прибываетъ.
На 95— 100 появляются жилки и глазки углекислой извести 

и начинается вскипаше. Желтобурый суглинокъ остается и здесь 
вязко-плотнымъ.
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Т А Б Л И Ц А  12.

Горизонтъ 
(глубин, въ 
сантимет.).

С о д е р ж а в  е. Потеря 
отъ про
калив.

Механическш составъ.

Гигроск.
воды. Гумуса.

Колич. частицъ въ д1амет.
> 0 ,2 5
mm.

0,25-0 ,01
mm.

>0,01
mm.

°//о °//0 0//о о//0 °//0 °//о

0 —5 см. 5,22 11,83 19,40 9 ,7 47,5 42,8

6 - 1 5 5,97 11,13 19,72 20,3 49,1 30,6

1 6 -2 5 5,79 9,37 18,49 _ —

Анализы Анализы
А. В . П р о х о р о в а . П.  И . Е л т ы ш е в а .

Обшпе частицъ —0.25 mm. делаетъ эту почву крупно
песчаной. По гумусу это тучный черноземъ. Следовъ деградацш 
уловить никакихъ не удалось; только вязкоплотные горизонты 
ниже 50 см. могутъ указывать на существоваше переноса кол- 
лоидовъ въ гориз. В.

Более песчаны почвы на склонахъ къ Булгакову. На 3  скло
не  въ овражкахъ обнажается красный (делюв1альный) песокъ.

Подъ лесами на песчаныхъ почвахъ здесь деградащя не 
доХодитъ до образовашя лесныхъ ореховатыхъ суглинковъ, 
но она всетаки хорошо заметна.

Образецъ Н 294 взятъ на плато въ дубовомъ лесу  близъ 
Краснослободки. Вотъ его свойства.

А 0 0— 2 см.—лесная настилка.
А г съ 3  до 8 см.—дернистый легкш  черноземовидный слой 

зернистой структуры, вверху буроватый, ниже более темный.
А2 съ 9 см. идетъ комковатый, почти нераспадающшся на 

орехи пестрый сероваточерный съ серыми, буроватыми и чер
ными пятнами горизонтъ.

В, между 22 и 55 лежитъ еще более пестрый, более 
плотный пятнистый горизонтъ, глинистый, пористый, съ глян- 
цемъ на комьяхъ, книзу желтЬюпий.



Съ 55 менее пестрый глянцевитый глинистый слой съ круп- 
нымъ пескомъ, постепенно переходящш въ В3, темножелтый 
красноватый глинистый песокъ, плотный, комковатый съ пят
нами коричневой глины.

(С?) В3 на 80 см.—желтоватокрасный уплотненный песокъ 
почти безъ пятенъ глины.

Анализъ показываетъ большую деградащю почвы. Къ со- 
ж а л е н ш , мы не располагаемъ ни 10%-ми солянокислыми вы
тяжками, ни валовыми, но и определешя гумуса категорически 
говорятъ о выносе веществъ изъ верхнихъ горизонтовъ почвы:
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Т А Б Л И Ц А  13.

Въ гориз. Гумуса. Гигроск. воды. Химич. связ. 
воды.

0 —3 см. 9 ,05 % 4,10% 1,33%

4 - 1 0 3,66 3,06 1,35%

1 5 -2 0 3 ,33 2 ,37 0 ,90%

Резкое п а д е т е  гумуса въ подзолистыхъ горизонтахъ—явле- 
Hie очень характерное.

Восточнее Краснослободки водоразделъ между М. Кине- 
лемъ и Кондузлой представляетъ изъ себя чередоваше невысо- 
кихъ «шишекъ» и с^дловинъ широкихъ и плоскихъ между этими 
шишками; такой же видъ имеютъ водораздельные увалы между 
долами, идущими въ Кондузлу. Эти долы глубоки (на одномъ изъ 
нихъ хут. Ковзана, на другомъ—крестьянскш), ихъ склоны б. ч. 
лесисты. На дне доловъ—мокрыя луговыя почвы и растетъ 
тальникъ.

Отъ водораздела на С къ М. Кинелю протянулись полого 
падаюпце сырты, разделенные долами системы этой реки . Мест
ность по этому склону носитъ степной характеръ. Съ высокаго 
водораздела (около 826 ф.) горизонтъ не загораживается на северъ 
лесами и открывается широкая перспектива на кинельскую 
долину съ ея селешями. Почвы этого склона—черноземы, но 
часто на более неровныхъ местахъ буровато-красноватаго от
тенка  и, по ©писашю П. И. Д  а ц е н к о, обладаютъ твердостью 
горизонтовъ ниже 15—20 см. Много гальки, преимущественно 
кремневой.

Образецъ Д 47, взятый у Краснослободки, имелъ мощность 
гор. А—35 см., А - |-В  =65, цветъ черный, коричневатый, струк
туру комковатую.
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Д48— близъ Борковки, на плато гораздо мощнее А = 50 , 
А -* -В = 75 , вскипаше на 50, гориз. А. рыхлый.

Д 52 между Краснослободкой и Дураковкой на плато 
А = 3 0  см. А-{-В около 60, на 60 см. и вскипаше, «на пере
ходе гориз. А въ гор. В»—замечается глянцевитость на 
комьяхъ, почва ниже становится жесткой и переходить въ 
краснобурую глину.

Д. 115—5 в. на С отъ Безводновки, на плато. А = 4 0 с м .,  
вскипаше на 40. Цв-Ьтъ почвы черный. Въ гориз. С—въ глине 
желтой—заметна галька и песокъ.

Въ этой почве определенъ гумусъ: 8,63%,
потеря отъ прокаливашя: 16,41%, 
гигроскопическая вода: 6,13%.

Этотъ образецъ, къ сожалешю, не описанъ достаточно 
подробно авторомъ. Повидимому, онъ взятъ недалеко отъ 
того места, где выкопана была яма Г. Н. В ы с о ц к и м ъ  
на хут. Охлябинина, на границе Бузулукскаго и Бугуруслан- 
скаго уездовъ.

Яма В ы с о ц к  а г о была сделана на ровномъ месте 
«между двумя очень плоскими боковыми ложбинами» (1. с. стр. 
5, 6 и 7). Росла частью сорная, частью степная растительность 
(молодая залежь).

Типичный черноземъ, А-)-В до 0,6—0,7 метра, начало бур- 
наго вскипашя 65 см. Карбонатный горизонтъ въ неслоистомъ 
буромъ суглинке «представленъ негустою лжегрибницею между 
0,9 и 2,5 м., съ глубины 1,6м .,последняя несколько сгущается 
и становится более заметною; между 1,7 и 2,8 попадаются резш е 
довольно плотные секрецшнные желваки извести, д1аметромъ 
въ 1—2 сант. Съ 2,5 м. попадались пустыя полости, вероятно,
оставнпяся отъ выщелоченныхъ друзъ гипса.»  «Следы гу-
мусоваго горизонта (едва заметные) появляются отъ 1,9 м. 
(расплывчатые языки), более сплошной горизонтъ—между 2,4—  
2,6 м.» «Въ подгумусномъ горизонте снова появляются редю е 
желваки извести, исчезаюцце съ 3,2 м. Д алее идетъ все та же 
бурая неслоистая глина безъ какихъ либо выделешй. Дно 
ямы на 5 метрахъ». «Кротовины д1аметромъ въ 4 сант. 
(сусликовины) довольно густы до глубины 1,1 м., самая 
нижняя изъ нихъ—на глубине 1,7 м. На глубине 1,42— 
1,57 м.—круглая, заполненная черноземомъ, камера д1аметромъ 
на р азр езе  13 см.».

На балке Чесноковке у того же хут. Охлябинина въ другой
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ямЪ Г. Н. В ы с о ц к i й констатировалъ черноземъ съ гор. 
А = 2 5 —30см., A -j-В  до 0 ,8м ., вскипаше съ8— 10 см. Подпочва— 
краснобурый суглинокъ, на 75 см. съ лжегрибницей, книзустано- 
вящшся песчанымъ; на 1,8 м. и на 2,0—2,1 м. прослои плотнаго 
сцементированнаго известью песка. Ниже идетъ «бурокрасный, 
сцементированный известью пермскШ песокъ». «Итакъ, въ лож- 
бинЪ балки мы имЪемъ пермсюе пески», заключаетъ Г. Н. В ы- 
с о ц к i й, а на ровномъ м'Ьст'Ь между балками— неслоистый 
суглинокъ. Что представляетъ собою этотъ послЪднШ? Вероятно 
— «степную глину» или (что то же) «сыртовой суглинокы  «самар- 
скихъ почвовгъдовъ». (1. с. стр. 8).

Мы отмечали пески на склонахъ въ овражкахъ у Булгакова 
и глины на ровныхъ м"Ьстахъ— на плато. КромЪ того, ближе къ 
водоразделу и въ ложбинахъ между шишками плато глина—- 
подпочва им^етъ болЪе красноватый оттЪнокъ, а на скатахъ къ 
Кинелю и вообще на длинныхъ пологихъ склонахъ она желто
бурая. Эти факты показываютъ: 1) что отложеше бурыхъ глинъ 
произошло до образовашя современныхъ значительныхъ овра- 
говъ, но посл-fe образовашя большихъ долинъ, вродЬ Кинеля и 
др. и 2) что, повидимому, въ описываемой местности эти глины 
делюв1альнаго происхождешя.

Обращаясь къ почвамъ, мы видимъ,такимъ образомъ, разви- 
Tie  обыкновенныхъ черноземовъ, частью съ галькою, на пологихъ 
склонахъ и плато.

Восточнее Краснослободки черноземы имЪютъ тотъ же 
плотноватый характеръ, что и въ другихъ мЪстахъ paioHa. Н295 
взятъ былъ на В отъ хут. Ковзана в. 5 на плато между шишками, 
съ не очень давней залежи, хорошо задернованной растешями 
(пырей, Artemisia Absintium, Inula и др.).-

О— 20 см. комковатый крупноор'Ъховатой—зернистой струк
туры, черный, съ мелкимъ пескомъ. Постепенно переходитъ въ 
сл'Ьдующш:

съ 25 см. изсиня черный, уплотненный комковатый, делится 
на столбики,

съ 40 см. дЬлается свЪтлЪе и превращается въ суглинокъ, 
который вскипаетъ пятнами на 50 см., а съ 65—70 см.— 
‘сплошь,

съ 55— 60 см.— буроватый суглинокъ съ пятнами желто- 
бураго,

съ 75—80—начало бураго плотнаго суглинка съ пятнами 
гумуса и пятнышками и жилками углесолей.
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Данныя анализа этой почвы собраны въ таблицу.
Т А Б Л И Ц А  14.

Г оризонтъ 
(глубин, въ 
сантимет.).

К о л и ч е с т в о . Потеря 
отъ про
калив.

Механическш составь.

Гумуса.
Гигроск.

воды.

Содержаше частицъ въ д1амет.
> 0 ,2 5

mm.
0,25-0 ,01

mm.
< 0 ,0 1

mm.
°//0 °//о °//0 °//о °/ ‘0 %

0 - 7

7 - 1 2

1 5 -2 0

3 0 - 4 0

10,85

9,76

8,24

7,31

6,50

6,74

6,20

6,47

18,91

17,82

18,02

17,15

2 ,2

3 ,5

49,4

43,7

48,6

52,8

Анализъ П. И. Е л т ы ш е в а .

Анализъ В. А. П р о х о 
р о в о й .

Постепенность убыли гумуса съ глубины говорить о нор- 
мальномъ тучномъ чернозем^. Механическш анализъ показы- 
ваетъ, что почвы плато вообще глинистыя.

Такимъ образомъ, сравнивая образцы Д 1 15, Н295, яму Г. Н. 
В ы с о ц к  а г о и друпе образцы, нужно придти къ заключе- 
шю, что мы им^емь дЬло на сыргё между Боровкой и М. Кине
лемъ съ пестротой почвъ. Не говоря о грубыхъ, вскипающихъ 
съ поверхности, коричневыхъ почвъ крутыхъ склоновъ (ДЗЗ у 
Бабинцева), слЪдуетъ различать разности черноземовъ недегра- 
дированныхъ: одни на ровномъ скатЬ къ Кинелю—обыкновенные 
(Д115, обр. В ы с о ц к а г о ) ,  на шишкахъ, грубоватые съ галькой, 
а на широкихъ и плоскихъ ложбинахъ —тучные, самые гумус- 
ные. Эти послЪдше отличаются и большою глинистостью.

Къ югу отъ Кондузлы мы имЪемъ водоразд'Ьлъ, сильно раз
у ч ен н ы й  оврагами, идущими къ БоровкЬ. На востокЬ рЪчка 
Усакла съ ея мокрою долиной, гдЬ нередки солончаки (Д54— 
коричневый твердый, вскипающш съ поверхности суглинокъ), 
глубоко врезалась среди высокихъ горообразныхъ сыртовъ. 
ВсЬ мысы и лысины южныхъ склоновъ красн’Ьютъ отъ выходовъ 
породъ яруса пестрыхъ мергелей (красныхъ глинъ и песчани
ковъ). Грубыя, часто вскипаюпця съ поверхности коричневатыя 
почвы на южныхъ склонахъ переполнены галькой (Д43 на В отъ 
Жилина).

Въ оврагахъ по склонамъ (В и Ю) расположились лЪса, осо
бенно въ верховьяхъ р. Усаклы, а также и на С отъ Жилинки. 
ВодораздЬлъ придвинуть къ Кондузле, карта Гл. Шт. отмЪчаетъ 
его высоту к ъ З  отъ Усаклы въ 1021 фут., т. е. въ 309 метровъ. Онъ
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илгЬетъ такой же характеръ чередующихся шишекъ и сЬдловинъ. 
Скатъ къ КондузлЪ довольно полон й и вверху спускается уступами.

Долина р^ки  Кондузлы у Дураковки не широка, на она 
сливается съ пологимъ склономъ сырта и ихъ трудно отграни
чить. Ниже Дураковки долина делается шире.

Черноземы пологихъ склоновъ на шишкахъ сменяются 
галечными карбонатными черноземами. У верховьевъ одного 
изъ СЗ отвершковъ Усаклы взяты были 3  образца главныхъ 
почвъ, за исключешемъ черноземовъ широкихъ сЬдловинъ, 
описанныхъ выше (Н295).

1. Н297. Вершина плоскаго холма въ верховьяхъ отвершка 
Усаклы.

Сверху 5 см.— пахотный слой. Ниже 5 см. постепенно почва 
дЬлается комковатою— столбчатой (до 50 см.), бол'be плотной. 
На 30 ст.-—сурчины, заполненныя глиной.

На 70 см.— прослой съ редкой кремнистой галькой. Уплот
ненный горизонтъ идетъ до 75—80, ниже глина дов. рыхла. 
Почва вскипаетъ съ поверхности.

Т А Б Л И Ц А  15.

Г оризонтъ 
(глубин, въ 
сантимет.).

К о л и ч е с т в о . Потеря 
отъ про
калив.

Механическш составъ.

Гумуса.
Гигроск.

воды.

Колич. частицъ въ д1амет.
> 0 ,2 5

mm .
0,25-0,01

mm.
< 0 ,01

mm.
0//о о//0 % °//о о/0 0//0

0 —5 см. 9,32 6,05 20,98 1,5 41,8 56,7
6—15 9,52 6,47 21,07

15-25 8,96 8,9 20,44 Анализы П. И. Е л т ы ш е в а .
2 5 -4 0 8,34 7,29 18,11

Анализы
В. А. П р о х о р о в о й .

Такимъ образомъ, карбонатный черноземъ вершинки холма 
оказался нисколько меггЬе гумуснымъ, ч"Ьмъ образецъ чернозема 
седловины. Почвы съ плотновязкими горизонтами В и С мною 
встречены были на границ-Ь участка Н. К. Реутовскаго по 
склону съ холмовъ, еще въ 1899 г.

Н. 298, въ нЬск. шагахъ къ Ю отъ Н297, на дов. крутомъ 
склонгЬ на Ю, гдЪ росли—ковыль щеткою въ видЬ отд'Ьльныхъ 
дерновинъ, а также нисколько зонтичныхъ и сложноцв'Ьтныхъ, 
при чемъ почва была не сплошь закрыта растешями. Поверх
ность почвы была неровна, кочковата.

О—3 см.—Зернистая рыхлая, съ дерновинами корней ковыля.



4— 15 см.—темнобурый сухой разсыпчатый, пестрый, съ мел
кими желтыми пятнами, комковатый, съ вертикальной отдель
ностью, книзу становится вязче и светлее.

15— 35 см,— более вязкш  и светлый, бурый, столбчатый.
На 25 см.— жилки углекислой извести.
Съ 35 до 60 см.— бурый плотноватый горизонтъ съ жилками 

солей (гипсъ?), пестрый.
Съ 60—элкш альная  порода, глины яруса пестрыхъ мер

гелей (красная и серая) съ пескомъ.
Вскипаше съ 3 см. Почву можно назвать грубою солон

цеватою.
Н. 296 на томъ же склоне въ дубовомъ лесу.
О— 3 см.—лесная настилка изъ дубовыхъ, плохо перегнив- 

шихъ листьевъ, главнымъ образомъ.
3— 20 см. зернисто-гороховатый черный горизонтъ, делаю- 

ццйся ниже мелкоореховатымъ.
20—40 см. почва сереетъ или буреетъ.
Съ 40 см. до 60— буроватый пятнистый, плотновязюй гли

нистый, съ пятнами гумуса, горизонтъ.
Ниже 60— вязкая желтобурая красноватая глина съ белыми 

пятнами и жилками углекислой извести.
Вскипаше пятнами съ 60, на 70 см. вся почва вскипаетъ.
Деградащя этой почвы дов. хорошо выражена.
Такимъ образомъ, мы почти исчерпали почвенные типы къ 

С отъ Боровки и въ общихъ чертахъ указали ихъ распределеше. 
Къ со ж ален ш ,м ы  не располагаемъ данными для характеристики 
местныхъ солонцовъ. Но, повидимому, во влажныхъ долинахъ 
здесь распространены мокрые и карбонатные солонцы (р. Усакла) 
(солончаки), а на сыртахъ въ предовражныхъ котловинахъ и на 
Ю склонахъ— солонцы, близюе къ столбчатымъ.

Интересныя особенности структуры местныхъ черноземовъ 
еще требуютъ себе обстоятельнаго объяснешя,—невсегда можно 
объяснить ихъ некогда подлеснымъ залегашемъ этихъ почвъ, 
ни ихъ солонцеватостью.

М е ж д у р е ч ь е  Б о р о в к а - Т о к ъ .

На  Ю отъ Боровки пространство сужается отъ 3  къ В, об
разуя треугольникъ, отъ 35 в. между Бузулукомъ и Жилинкой 
до 8—9 в. между Ждамировкой и Абрашкинымъ. Это простран
ство съ высокимъ плато-водоразделомъ (свыше 215 м.),распо- 
ложенномъ въ виде дуги, выпуклой къ СЗ, обладаетъ ясно выра
женной асимметр1ей—длинные полопе склоны къ Боровке и
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крутые съ выходами позади склоны къ р е к е  Току и СамаркЬ. 
На 3 —довольно крутой склонъ къ Елховке.

Громадную площадь занимаетъ правобережье р. Токъ, у 
г. Бузулука, сливающшся съ Самаркой. Высота долины Тока 
отъ Игнашкина до Бузулука падаетъ немного: м. съ 90 до 70. 
Такимъ образомъ, разница высотъ плато-водораздела—Тока и 
Боровки доходитъ до 150 м., и не менее 110 м. Высоты по правому 
берегу Тока поэтому круты и асимметр1я водораздела выражена 
очень резко. Живописныя кручи красныхъ породъ по право
бережью чередуются съ оврагами и склонами, одетыми лесомъ. 
Склоны часто имеютъ террассовидный характеръ. Ровныя не- 
болышя плато на краяхъ сырта обусловлены иногда выходами 
твердаго пласта известняка или мергеля.

По левобережью р. Сухой, Чертанлы и др. речекъ— овраговъ 
идущихъ въ Токъ съ правой стороны,—также замечаются кручи 
розовыхъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, ор!ентированныя 
на югъ.

Въ восточной части района (д. Ключей) водоразделъ Токъ- 
Боровка построенъ очень просто. Крутые обрывы краснаго цве
та съ грубыми и частью солонцеватыми почвами надъ долиною 
Тока приводятъ на край плато, вершина котораго покрыта ча
стью песчаными черноземами, частью даже грубоватыми, съ 
галькой— отчего черноземъ то чернее, то коричневатее, какъ 
это было замечено П. И. Д а ц е н к о .  Когда плато начи- 
наетъ склоняться къ С и на всемъ весьма пологомъ уклоне къ 
С—черноземы почти совсемъ теряютъ заметный на глазъ песокъ, 
остается местами лишь крупный песокъ и глинистый обыкно
венный черноземъ склона сливается съ долиннымъ чернозе- 
момъ по р„ Боровке. Л есу  здесь совершенно нетъ. Примеромъ 
такихъ черноземовъ является Д55 верстахъ въ 5—6 отъ Ключей 
къ С на плато. Онъ имеетъ мощность А— В около 65, вскипаетъ 
на 4 8 см .,ц ветъ  его черный, крупнаго песку на глазъ содержитъ 
мало, горизонтъ А содержитъ 7,85% гумуса. Ближе къ Ключамъ 
черноземъ песчанее и мощнее (А - |-В = 7 2  см.), вскипаше глубже. 
Но все же еще 4 в. отъ Ключей черноземъ плато Д28, мощностью 
А -4-В = 72  м., содержалъ въ гор. А: 

крупнаго песку ( > 0 .2 5  mm. въ
д 1 а м е т р е ) ......................................................... 7,25% ]

средняго и мелкаго (съ иломъ
0,25 mm. 0,01 m m .) ....................................  52,75%

глины (> 0 ,0 1  mm. въ д1ам.). . 40,00%
Это еще почти тяжелый черноземъ, крупнопесчаный.

■ гумуса— 6,98%
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Восточнее с. Ключей северный уклонъ водораздела имеетъ 
тотъ же характеръ: черноземы глинистые, средней мощности 
(Д7 около Твердиловки) А-(-В—-64 см., вскипаше глубже 65, на 
склонахъ ближе къ Боровке—-несколько менее мощные: Д8 
около Ждановки имелъ А 4 - В около 62, вскипаше съ 35 см.

По склонамъ овраговъ, идущихъ къ Боровке, встречаются 
грубоватыя почвы, въ вершинахъ р. даже солонцы (Д83 въ вер
ховьяхъ Крутенькой, близъ Подколокъ).

Начиная отъ Ключей правобережье Тока сильно изрезано, 
очень длинные овраги разсекаютъ южный склонъ (у Мочаловки, 
Божедаровки и пр.). Эти овраги лесисты—дубняки съ осиной, 
липой и березой господствуютъ, по даннымъ Д . Э. Я  н и ш е в- 
с к а г о . Еще больше леса  между Яковлевкой, Подколками и 
Гасвицкимъ, между Племянниковымъ и Твердиловкой леса 
выходятъ на вершину водораздела.

Въ разсеченной части склоновъ къ Току, конечно, преобла
д а е м  большая пестрота почвъ. Кроме грубыхъ почвъ на обры- 
вахъ, содержащихъ много камня, здесь распространены супеси, 
особенно вокругъ Гасвицкаго. Много и супесчаныхъ черноземовъ 
по более пологимъ склонамъ, какъ на 3  отъ Дементьевки (Д25). 
Вершины крутыхъ откосовъ, террасовидно спускающихся къ 
Току (у Дементьевки) и въ другихъ местахъ (къ р. Сухой у Три- 
михайловки), у г. Бузулука, напр., покрыты черноземами гру
боватыми, съ болыиимъ колич. гальки. Такъ, въ образце Д2 въ 
2 в. отъ Преображенскаго монастыря къ С было дов. много галь
ки и грав1я и почва даже пятнами вскипала съ поверхности. 
Гумусу почва содержала всего 5,89%, т. е. должна быть отнесена 
къ беднымъ грубоватымъ черноземамъ.

На плато между Бузулукомъ и Твердиловкой по большой 
дороге черноземы глинистые, частью съ крупнымъ пескомъ, 
вскипаютъ глубже 55, мощность гор. А = 3 8 ,  есть и мощнее 
( А В  до 90 см.— Д5). Верстахъ въ 4 отъ Березовки (Арбузово) 
къ Ю былъ взятъ образецъ Н 292 на очень пологомъ уклоне съ 
шишки рядомъ съ дубнякомъ. Повидимому, вся площадь была 
подъ лесомъ, о чемъ свидетельствуютъ отдельные старые пни.

0— 15 см,— пахотный слой безструктурный (комковато-зер- 
нистый, чернобурый, съ крупнымъ пескомъ).

Съ 15 до 55—чернобурый комковатый, столбчатый, книзу 
светлеетъ и обогащается пятнами супеси.

Съ 55 начинаются въ почве пятна желтаго супеска въ боль- 
шомъ количестве, столбчатая структура исчезаетъ.
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Почва рыхлеетъ. На 100 см.—чистый красновато-желтый 
песокъ съ редкими гумусовыми пятнами.

Вскипашя н"Ьтъ и на 105 см.
Гумусу почва содержала:

Въ гориз. 0— 5 см.— 7,07%.
6— 12 см,—6,86%.

16—25 см.—5,17%.
По характеру разреза  нельзя не видеть въ этой почве де- 

градированнаго чернозема: обезцвеченныя пятна въ гориз. А, 
глубокое вскипаше, и сравнительно малая гумусность явля
ются признаками деградацш. Повидимому, аналогомъ этой поч
вы является деградированный черноземъ въ лесу  у Андреевки 
Д . 21, содержащш 7,9% гумуса и не вскипающш глубже 85см.

Такимъ образомъ, на плато и склонахъ къ С  отъ г. Бузулука 
мы видимъ сложный почвенный покровъ, обязанный своимъ 
характеромъ—различш  материнскихъ породъ, рельефу совре
менному и древнему и р ас п р е д е л е н а  леса.

По долинеТока, начиная съГасвицкаго, почвы очень песчаны, 
благодаря, быть можетъ, сносу съ сыртовъ песку и явлешямъ 
раздуваш я. На склоне у Араповки есть характерные барханы, 
и вообще вся область низовьевъ Тока очень песчана.

И.  СЪВЕРОВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ У Ъ ЗД А .

М е ж д у р е ч ь е  К и н е л ь - Т о к ъ .

Верховья р. Къ В отъ р. Таллы находится едва ли не самая высокая часть 
мйнъКр’. Кре- Бузулукскаго уезда. По крайней м ер е ,  пространства, занимае- 
сталъ . (Юму- мыя высотами более 240 метровъ, здесь очень значительны, почти 
и^часть^Тал- Д°стигаютъ у3. Высппя точки превышаютъ 300 метровъ. Въ пре- 
линской вол.), делы уезда здесь входитъ весь бассейнъ восточныхъ отвершковъ 

р. Боровки, весь южный склонъ водораздельнаго пространства 
Токъ— Кинель, и само водораздельное пространство, а также 
верхняя часть склона къ Кинелю. Хотя высипя точки водораздела 
и расположены по средине междуречья и видимой асимметрш не 
замечается, но правобережье Тока имеетъ типичный характеръ 
крутосклоннаго разсеченнаго обрыва, и во всехъ разветвлеш яхъ 
овраговъ южные склоны круты, тогда какъ къ Кинелю плато 
падаетъ весьма постепенно. Колебашя высотъ очень значительны; 
оценивая вы ош я точки въ 250—300 метровъ, а низппя по долине 
Тока въ 90— 100, разницу между ними надо определить въ 200— 150 
метровъ. Наиболее расчлененными являются местности въ об
ласти притоковъ Тока,— Кайны, Крестала, Елховки и др. Вер
ховья р. Боровки также ветвисты: кроме Иртека, Боровки и
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Безымяннаго Ключа (на карте просто Ключъ) еще здесь есть 
долы Жилой и Тростянка, иду иле съ Ю въ р. Ключъ. Въ нихъ, 
какъ и въ другихъ большихъ оврагахъ, текутъ ключи. Увалистый 
разсЬченный характеръ местности наблюдается довольно далеко 
на С, гд"Ь уже начинаются овражки системы р .У м ирки. Неболь- 
пия «горы» вроде столовыхъ плато (сложенныхъ сверху извест- 
някомъ) составляютъ водоразделъ въ верховьяхъ Крестала. 
Въ действительности, овраги системы р. Тока близко подходятъ 
къ вершинамъ доловъ системы Умирки, что на 10 верстной карте 
не изображено съ ясностью. Такъ, вершины р. Кайны почти 
доходятъ до Бугурусланской грани, и вершины р. Крестала 
также дальше идутъ на С, ч£мъ видно на карте. Скатъ къ р. 
УмиркЬ вообще бол-fee ровенъ, более богатъ делкдаальными 
наносами, въ отли>пе отъ водораздЬльнаго пространства и об
ласти склоновъ къ р. Току, где на дневную поверхность выхо
дятъ коренныя породы, на которыхъ почвы развиваются большею 
частью непосредственно и иосятъ отъ этого частью эндодинамо- 
морфный характеръ. Более плоскш видъ водораздЬлъ им'Ьетъ къ С 
отъ Яикова и Игнашкина, хотя онъ и не широкъ здЬсь.

Въ области верховьевъ p.p. Сарталки, Кайны и Крестала 
довольно много березово-дубовыхъ колковъ; речки, носяипя 
назваше «Кайна», что значитъ по-русски Березовая, названы 
по этимъ березовымъ колкамъ. Р-Ьчныя долины хорошо вырабо
таны,— особенно долина р. Кресталъ *), которая обладаетъ ров
ною террассой, идущей выше хутора Плешанова вдоль русла. 
Склоны, однако, везде пологи, за исключешемъ шишекъ и«горъ», 
где о не  быва^тъ временами крутоваты, выделяя эти плосюя 
вершинки среди местности съ полого-волнистымъ рельефомъ. 
Благодаря тому, что земли Юмурантабынской волости были до 
недавняго времени сплошь башкирскими, местность была не 
населенной, въ предЬлахъ ея было много целинъ, но въ послед
нее время, когда большое ПлЪшановское имеше, купленное 
некогда у Башкиръ, перешло въ руки крестьянскаго банка, по 
долине Крестала выросъ почти сплошной рядъ хуторовъ и 
окрестности подверглись усиленной распашке.

Долина р. Токъ съ правой стороны, хотя и уже, чемъ съ 
лЪвой, однако, местами все таки представляетъ собою ровную 
незаливаемую ныне террассу, на которую склоны сырта круто 
падаютъ, напримеръ, ниже Яикова, противъ Бахт^аровки и въ 
другихъ местахъ. Ея видъ и почвы т е  же, что и по равнине леваго

*) Назваше «Креегалъ», вероятно, ничего общаго со словомъ «кри
сталлы» не iw b erb  и есть слово башкирское.
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берега и отлич1е заключается только въ томъ, что она не перехо
дить постепенно въ полопй склонъ сырта, а обычно р1ззко отъ 
сырта отграничена.

Ландшафтъ описываемаго района (къ В. отъ р. Таллы) 
отличается отъ местностей по среднему теченш р. Боровки и по 
Кондузле меньшею лесистостью. Колки лесовъ здесь сравни
тельно мелки, прячутся въ долки южныхъ склоновъ и, вообще 
говоря, местность къ В отъ р. Таллы (и даже Усаклы) можетъ 
назваться настоящею степью. Повидимому, здесь, даже была раз
вита изначально не луговая, или только частью луговая, а 
большею частью ковыльная степь. Это находится въ связи съ 
характеромъ почвъ. Наиболее сух1я части страны (въ клима- 
тическомъ отношенш) здесь, какъ и везде, долины. Въ нихъ то 
мы и не видимъ совсемъ леса , который пр1уроченъ, вообще 
говоря, къ болгье высокимъ мгьстамъ, въ чемъ можно видеть, какъ 
это указывалось нами и ранее, некоторое проявлеше вертикаль
ной зональности. Пр1уроченность колковъ дуба, березы и осины 
къ крутымъ оврагамъ, а не къ плоскимъ доламъ (конечно, есть 
много исключений), надо думать, объясняется лучше всего вл1я- 
шемъ мороза, которое больше всего проявляется въ неглубокихъ 
долахъ, где холодный воздухъ можетъ застаиваться, чего трудно 
ожидать на крутыхъ склонахъ. Это объяснеше применено Г. Н. 
В ы с о ц к и м ъ  къ лескамъ сарептскихъ возвышенностей 
праваго берега и, намъ кажется, применимо и здесь; такъ какъ 
крутые овраги и крутостенные долы развиты преимущественно 
на южной стороне водораздела, то и понятно, почему лески 
района часто приурочены къ Ю склонамъ. Въ противоположность 
высотамъ, долины не только безлесны (въ более мокрыхъ местахъ 
на поймахъ лески и кустарники есть),—но даже покрыты харак
терными комплексами съ большимъ учаслемъ солонцовъ.

Отличаясь большою пересеченностью рельефа, местность къ 
В отъ р. Таллы обладаетъ простотою геологическаго строешя. Го
ризонтальные пласты яруса пестрыхъ мергелей, песчаники, крас- 
ныя мергелистыя глины и пески на высшихъ точкахъ венчаются 
тонкими слоями известняка, дырчатаго и плитнаго, какъ въ 
Самарскомъ уезд е . Эти то известняки местами и обусловливаютъ 
столовыя плато (въ вершинахъ p.p . Кайны и Крестала). Доволь
но распространенъ и песчаникъ—кварцитъ (конгломератъ) на 
высокихъ холмахъ. Но онъ здесь занимаетъ н евы аш я точки, хотя 
попадается довольно высоко.

Почвы. При большой изрезанности района, понятно, что 
делкш альныя глинистыя образовашя не могутъ здесь быть
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распространены. Большая часть района имЪетъ почвы главнымъ 
образомъ на коренныхъ породахъ. Поэтому, очень много эндоди- 
намоморфныхъ грубоватыхъ и грубыхъ образованш: весьма 
распространены почвы съ галькою и щебнемъ. Бол'Ье ровный 
почвы, безъ гальки и песку, занимаютъ лишь склонъ къ БоровкЬ 
у Ждамировки, нЪкоторыя м-Ьста сыртовъ у Сарталки и полопе 
склоны въ вершинахъ овраговъ системы р. Умирки (Бугурус- 
ланскаго уЪзда), гд-fe появляется покровъ делюв1альныхъ глинъ.

Такимъ образомъ, въ почвахъ замечается преобладаше: 
карбонатныхъ черноземовъ (на известнякахъ и мергеляхъ), 
супесчаныхъ черноземовъ и различнаго рода грубыхъ почвъ съ 
галькою. Черноземы же суглинистые, обыкновенные, безъ гальки 
развиты здЪсь преимущественно на более ровныхъ м1зстахъ, 
которыя сравнительно р"Ьдки. Сравнительное обшйе солонцовъ 
на террассахъ и склонахъ объясняется выходами красныхъ глинъ, 
эти послЪдшя являются причиною осолешя почвы благодаря 
своей непроницаемости и, очевидно, создавая ненормальное, 
временно избыточное, увлажнеше обусловливаютъ интенсив
ную испаряемость съ почвенной поверхности, особенно, когда 
она вдавлена. Покрытые Camphorosma, Artemisia m aritim a, 
Kochia (prostrata?), Statice и рЪдкими кустиками ковыла, а м е
стами представляя собою голыя плешины, засоленныя почвы 
довольно разнообразны и походятъ то на типичные столбчатые 
солонцы, то являются настоящими мокрыми солончаками; та
ковы солонцы на склонахъ террассъ у хутора ШгЬшанова по 
р. Кресталъ, гд-fe они пятнами разбросаны среди карбонатныхъ и 
солонцеватыхъ почвъ. Въ рЪчныхъ долинахъ солонцы пр1урочены 
также къ впадистымъ элементамъ рельефа, но грунтомъ является 
желтобурый аллкш альный и делюв1альный суглинокъ. ЗдЪсь 
обычно комплексъ также отражается на растительности. Особенно 
въ этомъ отношенш интересны долины Тока и Крестала. Еще не 
распаханная ковыльная степь этихъ долинъ, особенно осенью, 
даетъ возможность наблюдать pt3Kie контрасты въ комплексахъ. 
Кустарники (таволги?) среди ковыля зеленЪютъ купами, а со
лянки среди коричневыхъ и темносЬрыхъ голыхъ пространствъ 
сливаются съ фономъ почвы; среди солянокъ растетъ полынь и 
рЪдюе злаки. По р. Току, близъ Стараго Юлдашева, солонцы 
залегаютъ ближе къ сырту, а въ ближайшихъ къ р-ЬкЬ частяхъ— 
почвы лугового характера. Картины чрезвычайно типичнаго для 
сухихъ степей вида напоминаютъ уже нисколько то, что мы видимъ 
въ южныхъ уЬздахъ. Иногда, впрочемъ, комплексы не очень 
р%зко выражены, какъ, HanpHMtp^ у Юлдашева. гдЪ, повиди-
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мому, почвы долины несколько песчан-Ье. По р. Сарталке П. И. 
Д  а ц е н к о нашелъ «мокрые болотистые солонцы», по долине 
же вообще развитъ комплексъ черноземовъ и солонцовъ.

Пойма по р. Токъ местами развита очень хорошо, но иногда 
бываетъ очень узка. Такъ, близъ Игнашкина, где благодаря 
подпруде р. Токъ вьется широкой лентой, образуя прихотли
вые меандры, пойма (она по левому берегу развита наиболее) 
съ зелеными лугами и купами кустарниковъ довольно широка. 
На В отъ Ст. Юлдашева 2—2,5 версты пойма супесчана. Но и 
более высоюя части долины, повидимому, нередко на короткое 
время затопляются Токомъ, на что указываютъ описанные 
П. И. Д  а ц е н к о случаи нахождеше иловатаго наслоешя на 
долинныхъ черноземахъ (напримеръ, у Юлдашева, образецъ 
№  72) более светлой окраски, нежели глубже лежаице слои. 
Близъ Бахт1аровки въ долинномъ черноземе благодаря делю- 
в!альному (?) намыву гумусный слой достигаетъ 1.4 метра; 
глубже идетъ глина желто-бурая съ прослоями известковаго 
камня (аллкжш) (Д а ц е н к о).

Среди явлешй исключительнаго порядка нужно отметить 
небольшую площадь развеваемыхъ песковъ къ В отъ Игнашкина 
на 3  склоне. Здесь выдута довольно большая котловина (не менее 
250 кв. саженъ) и на ней расположено несколько бугровъ свиде
телей («останцовъ») и даже барханчиковъ, правда, построенныхъ 
нетипично. Песчаные откосы свидетелей покрыты корочкой 
сцементированнаго углекислой известью песка.

Въ бассейнахъ p.p. Ключа, Боровки, Иртека и Таллы явле
ш я близки къ наблюдаемымъ по р. Току. Южные склоны этихъ 
речекъ крутоваты (положе, где сходятся две  речки), изрезаны 
и покрыты грубыми почвами, нередко щебенчатыми, карбонат
ными и солонцеватыми. Солонцы встречены на ложбинахъ на 
сырту между Яковлевкой и Иртекомъ. Черноземъ на сырте надъ 
с. Иртекъ къ 3  содержитъ кремнистую гальку и имеетъ всю мощ
ность 37 см., ниже идетъ известнякъ. Но сейчасъ же на плато* 
склоняющемся на СЗ къ р. Кинельчику, галька изъ почвы исче- 
заетъ вовсе и черноземъ делается мощнее и тучнее. Въ верши- 
нахъ р. Таллы у самаго села Таллы и на СВ отъ него склоны на Ю 
круты и красные обрывы обнажаютъ породу. Таковы же вер
шины р. Иртекъ. Вообще къ С огъ р. Боровки до границы уезда 
местность гораздо разсеченнее и почвы пестрее, очень много 
галечныхъ почвъ. Черноземы безъ гальки идутъ полосою въ 
У2— 1 версте вдоль Бугурусланской границы, прерываясь близъ
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хутора Павлова лощинками сь ласками*) и отлогами съ карбо
натными щебенчатыми почвами. Остальныя пятна нещебенча- 
тыхъ почвъ очень малы. Къ Ю отъ верховьевъ р. Боровки чер
ноземы безъ щебня тоже расположены лишь на пологихъ скло- 
нахъ къ p.p. Боровке, Жилой и Ключу (СВ и С направлеше 
•склоновъ). Къ В отъ верховьевъ Боровки и Ключа на вершинахъ 
сыртовъ раздйляющихъ ихъ доловъ системы р. Полувальника— 
черноземы безъ гальки встречаются только въ лощинкахъ, а на 
вершинахъ плато—крупная кремневая галька делаетъ почву 
грубоватой,—на 37 см. залегаетъ камень (известнякъ). Вообще, 
по наблюдешямъ Д  а ц е н к о, черноземы здесь грубоваты, 
почвы часто коричневаты и содержать много кусковъ известняка. 
Коричневатый суглинокъ (Д61), наблюдавшшся Д  а ц е н к о 
на сырту въ долине (хуторъ Стобеусъ), обладалъ вскипашемъ 
верхнихъ 10 см., а ниже лежание горизонты этой почвы не вски
пали отъ кислоты. Это я в л е т е  вообще замечалось насклонахъ, 
указывая на современный дглюе1альный характеръ такого рода 
почвъ. Повидимому, современный намывъ карбонатныхъ частицъ 
на склонахъ участвуетъ въ формированш почвъ.

№ Д61 обладалъ такимъ строешемъ:
1) Светло-коричневый, рыхлый, безструктурный слой съ 

редкой галькой, вскипающш отъ кислоты, 10 см.
2) Черный, гороховато-зернистый мягкш, съ редкою галькой, 

не вскипаюнцй отъ кислоты, 46 см., книзу постепенно сменяющшся
3) бурой глиной.
Долины Ключа, Боровки и Иртека очень богаты солонцева

тыми пятнами, подобно долинамъ Крестала и Сарталки. Пятна 
эти залегаютъ или среди долиннаго чернозема или чередуются 
съ грубоватыми почвами.

Т А Б Л И Ц А  16.  
I. Долина Тона.

Морфологическая заме-
Мощность. Г'луб.

Т\о Пунктъ и рельефъ. А + В А вскпп.

Сантиметры.

Н299 Между Игнашкиньшъ 
и Б ахт1аровкой, правая 
терраса р . Токъ; ровное 
мёсто, со слабымъ подъ- 
емомъ къ С.

Чередоваше впадинъ и 
выпуклыхъ месть (мик- 
рорельефъ и комплексъ).

0 ~  5 см. зернистый, дер- 
новидный горизонтъ, до
вольно рыхлый, сменяет
ся резко  следующимъ.

5 — 15 см. весьма плот
ный, комковато-столбча
той структуры слой, съ 
трещинками.

30 5 t е10
спл.

*) Л'!;ски здесь выходятъ и на вершину сырта. На самомъ хуторе (высокое 
место) грунтовая вода въ колодце оказалась на 14,5 саженяхъ.
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Морфологичесюя заме* 

чаш я.

Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А +  В А вскип.

Сантиметры.

Ростетъ редковато: 2 ви
да A rtem isia m aritim e, 
S t ip a sp . ,  Statice, Achiilea 
millefolium, Polygonum.

Оба горизонта почти 
черные.

Съ 15 см. бурее.
На 30 см. суглинокъ 

съ пятнами карбонатовъ, 
особенно на 40 см. Ниже 
45 см. они пропадаютъ. 
До 60 см. суглинокъ ос
тается очень плотнымъ.

Солонецъ.

!

н зо о Рядомъ съ предыду- 
шимъ. Густо задерновано 
ковыле.чъ, есть кустики 
таволги.

Выпуклое место (среди 
почвъ вида №  299).

0 —4 см. зернистый дер
новый горизонтъ бурова- 
то-чернаго цвета.

4— 15 см. черный чече- 
витчато-гороховатый раз- 
сыпчатый горизонтъ.

12—25 см. комковатый, 
темный буроватаго цвета 
съ желтыми пятнами гор. 
Есть вертикальная от
дельность.

2 5 —40 см. более ж ел
тый, чемъ предыдущш и 
более плотный, постепен
но переходящш въ буро
ватую плотновязкую гли
ну съ беловатыми пятна
ми СаС03, особенно на 
65 см.

Солонцеватый черно
земъ.

40 - 5 0 12 16— 17
пятна.
3 5 - 4 0

СП л .

Д72 4 версты огь Ст. Юл- 
дашева на В. Долина р. 
Токъ. Место изредка за 
ливается.

Бурый суглинокъ, вяз- 
ю й , вверху зернистый. 
Здесь наблюдается: ило
ватый тонкШ наносъ на 
черной зернистой «туч
ной» черноземно-луговой 
почве.

Д73 2 версты на 3  отъ Ст. 
Юлдашева. Долина р. 
Токъ (шириною саженъ 
300).

Буроватаго цвета со
лонцеватый, долинный 
черноземъ (твердый въ 
горизонте В).

Г оризонтъ С — бурый 
сухой твердый суглинокъ.

42 36? 4 0 - 4 2

Д74 2 вер на 3  отъ Ниж
няго Яикова. 90 саженъ 
О Т Ъ  П О Д Н О Ж 1Я х о л м о в  ъ, 
долина р. Тока.

1

Сероватобурая солон
цеватая супесчаная поч
ва. Горизонтъ А сЬро- 
ватъ, горизонтъ В—твер
дый и глянцевитый. Го
ризонтъ С — буроватая 
глина.

40 30? 40
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II. Долины p.p. Крестала, Сарталки и др.

Морфологичесюя зам-fe- 

чаш я.

Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А + В А вскип.

Сантиметры.

Д69 ПлЪшановъ хуторъ. 
Низменная часть долины 
р. Кресталъ.

Черная ры хлая луго
вая почва гороховатой 
структуры.

95 — 95

Д70 Тамъ ж е, долина пра- 
ваго берега р . Кресталъ.

Солонецъ. Сверху идетъ 
рыхлый сЪрый, подъ нимъ 
темный плотный гори
зонтъ.

Д79 Близъ хутора Мордов- 
скаго на р . Кресталъ. 
Долина рЪки.

Солонецъ мокрый. Твер
дая свЬглосЬрая сверху 
почва. Г оризонтъ С—жел
тобурая глина съ неболь- 
шимъ количествомъ песку.

28 15 Съ
пов.

Д28
165

Долина р . Кресталъ у 
Мордовскаго хутора.

0 —12 см. сЬооб'Ьлая 
корочка, распадающаяся 
на кусочки.

12—25 см. Бол-fee вяз- 
к ш  и бол-fee бурый слой.

25—40 см. Бурый, мел
ко комковатый, разсып- 
чатый.

40—90 см. сизоватый, 
вязкш .

Съ 45 см. вязкая  плот
ная грязно-желтая глина. 
Мокрый солончакъ.

Съ
пов.

Д77 1 верста отъ д. Катар- 
гуло вой на Ю, долина р. 
Сарталки.

III. Сырты въ

Долинный черноземъ 
лугового характера. Чер
ный, гороховато-зерни- 
стой структуры.

эбласти склоновъ къ р. То

50?

ку.

65 65

Д26
163

1,5 вер. къ СВ отъ Ка- 
рьяновой. П олопй склонъ 
къ р. Сарталк-fe.

Г рубоватый бураго цв-fe- 
та черноземъ на красно
вато-бурой глин-fe, съ ку 
сочками известняка.

30 — 20

Д27
164

Версты 3 отъ Карьяно- 
вой къ Кресталу, верши
на невысокаго сырта.

Черноземъ бедный, 
слегка песчаный на кар- 
бонатномъ желтомъ суг- 
линк-fe.

30 50 45

Н301 Хуторъ Пл’Ьшанова на 
р. Кресталъ, близъ клад
бища. Ровное мЬсто на 
ЮЗ склон!;. Ростетъ вы
соки") ковылъ. Есть Arte
misia и д р у п я  Composi- 
tae , Chenopodium, Eryn- 
gium , Scabiosa (ochroleu- I 
ca), Gypsophilia (panicu- ; 
lata)?

0 —6 см. Дерновидный 
коричневатый зернистый 
горизонтъ. Корешки тон- 
Kie, густо.

6-—35 см. комковатый, 
съ вертикальной отдель
ностью, связный гори
зонтъ, книзу св-Ьтл-Ьющш 
до краснобураго. Содер- 
житъ камешки. На 35 см.

36 35 Съ
повер.
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№ П унктъ и рельефъ.
Морфологическая залгЬ-

чанш.

Мощность.
А +  В

Глуб.
вскип.

Сантиметры.

Д40
177

^Д29
166

ДЗО
167

Д36
173

Д35
172

Д39
176

Д37
174

(Карбонатный черноземъ 
въ комплекс^ съ солон
цами и мокрыми солон
чаками).

Хуторъ П леш акова на 
р е к е  Кресталъ. Пологш 
склонъ по левому бере
гу реки .

2 вер. выше хутора Чу- 
гункина. ПологШ склонъ 
на В по правому берегу 
р. Полувальникъ.

Хуторъ Черныхъ.
Склонъ къ правому бе

регу речки ,
Съ вершины одного изъ 

уступовъ склона.
Верхне-Иляскино, 3 в. 

къ Ново-Рядошеву. Ниж
няя  половина крутого | 
склона къ р. Токъ.

4 версты отъ хутора 
Мордовскаго въ Иляски- 
но. Сыртъ, слабыйуклонъ 
къ р. Сарталке.

Верстъ 15 къ ЮЗ отъ 
Челшцева. Вершина ба- 
лочекъ, составляющихъ 
р. Кайну. Березово-оси
новый колокъ, есть дуб
ки. Подлесокъ кустарни
ки и папортникъ.

Лесной суглинокъ,при
ближающиеся къ дегра
дированному чернозему.

8 верстъ отъ Ст. Юл
дашева къ С. У  верши
ны пологаго склона, въ 
верховьяхъ реки  Яман- 
гулъ.

прослои известняка, въ 
виде отдельныхъ плитъ.

Книзу известнякъ 
рыхлъ, глинистъ и прев
ращается съ 55 см. въ 
красную глину, верхшя 
части которой зеленова- 
таго цвета. Вязко-плот
ная глина эта идетъ ниже 
70 см. (По склону ниже 
выходятъ красн. глины).

Черноземъ обыкновен
ный, на желтой карбо
натной глине.

Рыхлый глинистый 
(обыкновенный) черно
земъ на желтобурой кар
бонатной глине.

Карбонатный, красно- 
вато-бурый, съ известко
вой щебенкой. С—крас
ная очень рыхлая мерге
листая глина.

Г рубая карбонатная, 
съ известковымъ щебнемъ, 
комковатая, разсыпчатая 
почва.

Черноземъ супесчаный 
съ кусками кварцитовъ до 
7 ,  м. въ д1аметре. Конси- 
стенщя чернозема рыхла. 
С—красножелтый песокъ.

Подъ настилкой—серо
ватый, съ массой кореш- 
ковъ рыхлый горизонтъ 
до 15 см., где  сменяется 
ореховатымъ темносе- 
рымъ (почти черньшъ), 
книзу буреющимъ слоемъ,

Съ 22—25 см. буросе
рый, слежавшшся, прони
занный порами твердый 
горизонтъ (до 40—45 см.).

Съ 45 см. бурая чуть 
песчаная суглина. На 35 
см. въ ней белыя изве- 
стковыя пятна.

Черноземъ глинистый 
обыкновенный.

Г оризонтъ С—желто
бурая, чуть вязкая , кар
бонатная глина.

30

25

2 5 - 4 0

37

90

55—60

60

100

65

60? j 90

35

27

Съ ПО- 
верхн.

Съ по- 
верхн.

100

85

ориз.
С
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Морфологическая зам-fe- 

чаш я.

Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А + В  А вскип.

Сантиметры.

Д42
179

Между с. Яковлевкой и 
Иртекомъ.Полопй склонъ 
къ лесистому оврагу, 
близъ хутора Павлова.

Черноземъ глинистый 
обыкновенный, съ неболь- 
шимъ количеств, гальки. 
Горизонтъ С желтобурый 
карбонатный суглинокъ.

35 72 65

Д31 Александровка, 1,5 в. 
на СВ. Ровная площадка 
плато между Ключомъ и 
Воровкой. f

Черноземъ съ зернистой 
структурой (тучный) на 
красновато-бурой глинЪ 
(карбонатной).

52 82 82

Д32
168

Верстъ 10 отъ Алек- 
сандровки на ВСВ, на 
грани уЪздовъ. Ложбина 
верховьевъ у Натальин- 
скаго оврага.

Глинистый черноземъ 
(съ луговымъ habitus’oMb). 
Структура комковатая (А) 
С— желтобурая, рыхлая 
карбонатная глина.

60? 1 84 75

Д34
171

Верстъ 5 къ ЮВ отъ Ни- 
кольскаго (Бугурусл. у.). 
П олопй склонъ на СВ.

Тучный черноземъ, 
структура (А) комкова
тая.

32 95 95-100

дзз
170

Верстъ 7 отъ Николь- 
скаго на ЮЗ. На грани 
уезда. Сыртъ между вер
ховьями Крестала и си
стемой У  мирки.

Черноземъ обыкновен. 
съ галькою, кремневой и 
кварцитовой. Подпочва— 
суглинокъ бурый съ белы 
ми натеками и жилками.

35 75 Съ по- 
верхн.

Д65 6 верстъ на В отъ Алек- 
сандровки. Плато ров
ное.

Рыхлый, мягкш , ком- 
ковато-зернистый (горо- 
ховатый) черноземъ (ма
ломощный). Горизонтъ С 
—рыхлый розоватый ж ел
тобурый суглинокъ.*

? 37 43

Д66 10 вер. на В отъ Алек- 
сандровки. Вершина сыр
та.

Комковато-гороховатый, 
зернистый, темнокорнчне- 
ватый черноземъ со щеб- 
немъ (глинистый, грубый).

Карбонатная почва.
С—мергелистая глина 

съ камнями. Камни (из
вестнякъ) не позволяютъ 
рыть б о л е е  3 5 - 4 0  см.

? 25 Съ по- 
верхн.

Д68 5 вер. на ЮЮЗ отъ Ни- 
кольскаго. Холмъ, верши
на въ верхов. Крестала.

Грубый суглинокъ рых
лый, карбонатный, глини
стый. Ц ветъ красноватый.

8

~

Съ по- 
верхн.

Д76
9 верстъ отъ Александ- 

ровки на ЮЮЗ. Плато.
Черноземъ гороховато

зернистой структуры, гли
нистый.

62 Гориз.
С

Д80 4 версты отъ Александ
р о в а  на ВЮВ. Сыртъ.

Грубая почва. Розова- 
то-бураго цвета, щебен
чатая. Щебень известко- 
вистый. Особенно много 
известняковыхъ камней 
въ горизонт^ В.

15 45 16

Д81
3 версты на С отъ села 

Таллы. Сыртъ, склонъ.
Пестраго, красновата- 

го цвета, грубый сугли
нокъ, карбонатный.

70 Съ по- 
верхн.
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Некоторый аналистичесюя данныя приведены въ сл-Ьд. таблиц’Ь.

Т А Б Л И Ц А  17.

№
Гори-

зонтъ.

К о л и ч е с т в о . Потеря 
отъ про

калив.
С02

Гумуса.
Г игроск. 

воды.

п р 0  Ц н т ы.

Д67 Г рубая карбонатная. А 6,38 ») — 15,49 7,98

Д41 Т о ж е . А 6 ,4 6 2) 7 ,42 19,74 —
178
— — — А' 2,68  3) - — 6,12
— _  — В 0,57  3) — — 7,42

— — - С 0,36  3) — — 8,62

Д67 Черноземъ обык
новенный . . . . А *) 7 ,73  ») 5 ,94 17,124 ! —

ДЗ! Чернозем, тучный. А 10,96 2) 7,45 21,15 —
168
Д34 Т о ж е . А 1 2 ,532) 7 ,89 23,09 —
171
Д42 Т о ж е . А 12 ,8 8 2) 7 ,35 22,68 —
179
Д37 Чернозем. б'Ьдный. А 6,76 6,59 18,44 —
174
Д35 Черноземъ слегка
172 супесчаный . . . . А 4,91 3,28 9,81 —
Д69 Л уговая . . . . А 11,14») 6 ,97 18,70 —
Д72 Солонц. лугоцая . А , 9,776») 6,27 20,19 —

наноси.

— -  — А" 15,06») 8,44 27,89 —
Д77 Долинный черн.

лугового характера. А 10,02») — 19,39 —

Н299 Солонецъ дол. Тока. 0—5 см. 7,811 4) 6,18 17,54 —
— -  — 5— 15 см. 4,813 4) ' 6,84 15,11 —

Н300 Солонцеватый чер
ноземъ ...................... 0 —4 см. 12,75 4) 6,26 21,05 —

— — — 5— 12 см. 11,09 4) 5,68 20,46 —
— — — 13—20см. 6 ,72  4) 5 ,99 17,115 —

Н301 Карбонатный чер
ноземъ грубый . . 0— 5 см. 3 ,66  4) 4,68? 7,56? 2,81

— — - 6 — 13 см. 7 ,63 4) 5 ,04 17,27 7,86

— — — 14—25см. 7 ,0 4 4) 4,45 ! 17,07 —

») Анализы Д а  ц е н  к о, вычислены на воздушно-сухую почву.
2) Анализы П о т о ц к а г о ,  вычислены на абсолютно-сухую почву.
3) Анализъ З а г о р с к а г о  по К н о п у .
4) Анализы П р о х о р о в а  (на абсолютно-сухую почву) Въ №  Н301 

горизонты 6— 13 и 14—25 гумусъ опредЪленъ неверно, потому что про
изошло разложеше СаС03 почвы.

*) Есть 10°/,, соляно-кислая вытяжка.
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Т А Б Л И Ц А  18. 

Механически й составь.
Анализы П р и  к  а по Ш е н е .

№ 
и гори
зонтъ

Крупноземъ 
> 0 ,2 5  мм.

0,1—0,25
мм.

0 ,5 0 -0 ,1
мм.

0 ,0 1 -0 ,0 5
мм.

Глина 
< 0 ,0 1  мм.

почвы. О//о 0//0 о//0 °//0 °//о

Д68А 0 ,8 8 — — — —

Д76А 3 ,8 5 - — — —

Д69А 0 ,1 6 5 — — — -

Н299
0 - 5 0 ,3 2 2 ,5 9 ,0 2 6 ,7 41,5

5— 15 0 ,5 2 2 ,4 7 ,9 11,3 5 7 ,9

Н300
5— 12 1.4 17,4 12,3 22,0 4 6 ,9

Н301
6 —13 3,8 4 4 ,9 11,5 21,1 18,7

Т А Б Л И Ц А  19. 
Водныя вытяжки.

№

Гори
зонтъ.
Санти
метры.

Сухой
оста-
токъ.

Мине- 
ральн. 

остатокъ.

Общая
щелоч
ность.

Щелочн.
нормал.
карбон.

С! so3 СаО

П Р о Ц е н т ы.

Н299 5— 15 0,1992 0,1128 0,0480 — 0,0112 0,0049 -

— 45—60 0,871 0,738 0,0794 0,0142 0,0191 0,238 0,0041

Н300 5— 12 0,1248 0,0292 0,0144 — ' Сл’Ьды 0,0041 —

— 55—65 0,345 0,298 0,1114 0,0372 0,0057 0,058 0,0082

Какъ показываютъ эти таблицы, разнообраз1е почвъ значи
тельное. Что касается черноземовъ, то на пологихъ склонахъ къ 
Кинелю они наиболее гумусны (тучнее), остальные черноземы 
или карбонатные или грубые, песчаные и щебенчатые, или, нако- 
нецъ, солонцеватые. Въ большинстве случаевъ эти черноземы 
не малогумусны, но мощность гумусныхъ горизонтовъ, вообще 
говоря, не велика: А колеблется отъ 25 до 30 см. въ среднемъ, а 
А +  В только въ тучныхъ черноземахъ превышаетъ 70 см. Верхш'я 
части горизонта А обычно хорошо зернисты, но ниже всегда 
замечается плотноватость. Склоны къ Току отличаются вообще



меньшею гумусностью черноземовъ. Какъ видно изъ анализовъ 
водныхъ вытяжекъ почвъ комплексовъ долины р. Тока, солонце- 
ватость ихъ значительна и обязана, главнымъ образомъ, сульфату 
натр!я, гораздо менее хлору. Типъ солонцеватости щелочной. 
Горизонты солонца (299) и чернозема (300), взятыхъ въ н'Ьсколь- 
кихъ шагахъ другъ отъ друга, заключаютъ на одной глубине 
очень различныя количества солей, что и сказывается на морфо- 
л о п и  почвъ. Гумусъ въ солонцеватомъ черноземе находится въ 
большомъ количеств!;, но очень быстро книзу убываетъ. Вообще 
почвы долинъ здесь многогумусны (Д 69, 72, 77, Н 300 и др.). 
По механическому составу большинство почвъ района глинисты 
или суглинисты. Изъ перечисленныхъ выше образцовъ только 
одинъ легюй черноземъ ( Д 35/ ^ ) -  На склонахъ къ Току, ко
нечно, много супесчаныхъ почвъ, но, вообще говоря, оне далеко 
не преобладаютъ въ районе, даже составляютъ незначительную 
величину. Это обусловливаетъ сравнительно хороипя хозяйст
венный качества здешнихъ земель, которыя портятся только, 
главныхъ образомъ, частою солонцеватостью. Эта солонцеватость 
есть показатель степного характера местности, который свой- 
ствененъ всему востоку губернш.

М е ж д у р е ч ь е  Т о к ъ —М.  У р а н ъ .

Выше города Бузулука въ р. Самарку впадаетъ р. Токъ, 
представляющая собою после p.p. Кинеля и Бузулука самый 
большой ея притокъ. Пространство, очерченное этими реками 
до Оренбургской грани на В, въ свою очередь распадается на 
рядъ междуречш притоками Самарки— Малымъ и Большимъ 
Уранами и р. Красной. Мы уже отмечали въ орографическомъ 
очерке любопытный параллелизмъ этихъ рекъ , имеющихъ нап
равлеше въ нижней части течешя ЮЮЗ (короткое колено) и 
выше направлеше съ В на 3  или ВЮВ на ЗСЗ. Поэтому между
речья имеютъ также форму широкихъ изогнутыхъ полосъ, обра- 
щенныхъ выпуклостью къ СЗ и С. Наибольшее пространство 
занимаетъ междуречье Токъ—Малый Уранъ, къ тому же оно въ 
восточной части разсечено многими речками и оврагами, имею
щими въ общемъ С— Ю и ССВ—ЮЮЗ направлеше ипринимаетъ 
более простое строеше въ своей узкой восточной части, где 
имеетъ видъ обычнаго ассимметрическаго увала: ширина его 
близъ Оренбургской границы по н ап р ав л ен т  съ Ю на С около 
15 верст., тогда какъ устья Тока и М. Урана отстоять на 50 верстъ 
по прямой лиши ЗСЗ— ВЮВ.
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Междуречье М. Уранъ— Большой Уранъ, обратно, уже въ 
ЮЗ части, чЪмъ въ восточной, точно также несколько расходятся 
верховья Большого Урана и Красной. Оба эти междуречья— 
типичныя ассимметричесюя, пластика ихъ рельефа весьма сход
ная, сходны наблюдаемыя здесь закономерности въ почвахъ и 
геолопи. Несколько особнякомъ стоитъ пространство между 
p.p. Красной и Самаркой, где выражеше ассимметрш приняло 
своеобразную форму, обусловленную большимъ различ!емъ въ 
величине этихъ р екъ . Поэтому въ нижеследующемъ изложенш 
мы должны выделить: 1) западная часть междуречья Токъ—
Малый Уранъ, до лиш и Вознесенка— Бахт 1аровка на В, 2) во
сточная часть того же междуречья отъ лиши Вознесенка— BaxTia- 

ровка на Оренбургской грани (Вознесенская и Юмурантабынская 
волости), 3) междуречье Малый Уранъ— Большой Уранъ, 4) 
междуречье Малый Уранъ—р. Красная (Вознесенская, Графская 
и Боголюбовская волости) и 5) междуречье Красная— Самарка 
(Барабановская волость).

Р. Токъ ниже Бахт1арова, Самарка отъ впадешя Тока до Западная часть 

устья Малаго Урана и нижнее течеше последняго отъ Вознесенки токъ-Самарка 

описываютъ овальную фигуру, незамкнутую на СВ конце. (Волости: Ста- 

Речки, разсекаюиця это пространство и направленный перпенди- пронькинская’ 

кулярно къ названнымъ рекамъ, идутъ почти р ад у ш н о ,  и благо- Баклановская, 

даря этому въ центре овала образуется недлинный узюй водо-Ку31,МИ1ЮВСкая* 
раздельный холмистый увалъ (до 300 метровъ абсолютной вы
соты), который на востоке сливается съ ассимметрически рас- 
положеннымъ водораздельнымъ уваломъ верхнихъ частей Тока 
и Малаго Урана. Пространство описываемаго района сильно 
расчленено и размыто, особенно въ своей западной части, где 
къ месту о п я ш я  Тока и Самарки сильно понижено. Высота 
а п я ш я  Тока и Самарки около 70 метровъ надъ уровнемъ моря, 
поэтому, высппя точки местности лежатъ около 230 м-етровъ 
надъ базисомъ эрозш— услов1е, очень благопр1яное для работы 
эрозюнныхъ процессовъ. Все это пространство сложено песча
нисто-мергелистыми пластами яруса пестрыхъ мергелей красно- 
ватыхъ тоновъ, при чемъ, чемъ ниже, темъ более преобладаше 
песчаныхъ осадковъ, которые вверху сменяются более глини
стыми и известковистыми. Поэтому, почвы более низкихъ по 
абсолютной высоте месть имеютъ, вообще говоря, более песчаный 
характеръ. Песчанистость ихъ увеличивается в с л е д с т е  и боль
шого размьгпя, такъ какъ чемъ местность выше, темъ она менее 
задета эрозтнными процессами. Эти последше въ низкихъ 
местахъ подготовляютъ почву для эоловаго переноса, такъ что
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нередко по низамъ правыхъ склоновъ къ р. Самарке и Малому 
Урану наблюдаются барханы и вообще песчаныя, сильно разве- 
ваемыя пространства— сыпуч1е пески и супеси. Благодаря сносу 
песковъ со склоновъ нередко песчанисты и почвы речныхъ до- 
линъ, такъ какъ аллюв1альныя и делкдаальныя породы ихъ 
слагающая сильно песчаны, являясь дериватомъ окружающихъ 
песчаныхъ отложенш.

Тамъ, где выходятъ на поверхность глинисто-мергелистые 
осадки пестрыхъ мергелей или песчаники известковистые и 
глинистые, лишь съ небольшими прослоями песковъ, на право- 
бережныхъ крутыхъ склонахъ и вышкахъ получаются сложные 
комплексы глинистыхъ, солонцеватыхъ и грубыхъ почвъ, солон
цовъ и карбонатныхъ черноземовъ, съ пятнами супесей и супес- 
чано-галечныхъ грубыхъ почвъ. Солонцы возникаютъ обычно на 
очень глинистыхъ породахъ или въ понижешяхъ иливъ районе 
выпота грунтовой влаги.

Высыия точки, представляюпця холмы и шишки, образую- 
цця, если смотреть на нихъ издали, подоб1е горнаго хребтика, 
вблизи же благодаря ихъ малой относительной высоте надъ 
основашемъ того плато, на которомъ они насажены— впечатлеше 
горнаго пейзажа не получается. Между холмами располагаются 
плосюя седловины, довольно широюя и съ ровной поверхностью. 
Въ районе этихъ высокихъ холмистыхъ местъ породы не обна
жаются, по вершинамъ и склонамъ залегаютъ глыбы кварцита 
и песчаника, такъ что, надо полагать, оне сложены третич
ными песками и песчаниками. Почвы здесь или грубыя съ 
кремневой галькой, или супесчаны, или очень солонцеваты, 
слагаясь также въ сложные комплексы въ строгой зависимости 
отъ рельефа. Только на этихъ буграхъ, да кое где на крутыхъ 
склонахъ сохранились целины, показываюпця наглядно пест
роту растительнаго и почвеннаго покрова: здесь еще можно 
видеть ковылы, которые, глядя по почве, то развиты хуже и 
разбавлены полынью на солонцахъ, то густы и высоки, какъ на 
пескахъ, то пестрятся разнообразной черноземной раститель
ностью въ несолонцеватыхъ и на непесчаныхъ местахъ. Л еса 
рдйона сосредоточены, главнымъ образомъ, въ пределахъ Бакла- 
новской, Пронькинской и Старо-Тепловской волостей, где они 
достигаютъ водораздельныхъ высотъ *).

*) Эти л-Ьски дуба и березы большею частью мелки, деревья корявы, 
быть можетъ, всл1;дстте пастьбы или вырубки; они довольно светлы 
и трявянистая ихъ растительность носить иногда совершенно степной 
характеръ, какъ  это зам-Ьтилъ И. А. П р е о б р а ж е н с к и й  около села 
Сарабкина.
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Такимъ образомъ, благодаря большому разсЬченш рельефа, 
почвы района пестры и обнаруживають залегаше лишь неболь
шими пятнами. Бол-fee или менее сплошные черноземы глинистые 
залегаютъ лишь на пологомъ склоне къ Току (на С) и кое где 
на ровныхъ водораздельныхъ плато; такихъ местъ немного, и 
всегда черноземный, суглинистый и супесчаный покровъ пест
рится выходами то грубоватыхъ галечныхъ почвъ, то супесей, то 
солонцовъ.

Почти все речки района текучи, во многихъ овражкахъ 
бегутъ ключи.

Какъ и везде, редю е случаи целиннаго покрова обнаружи
ваются на грубыхъ или солонцеватыхъ почвахъ, покрытыхъ 
полынью или ковыломъ. Последнш растетъ на склонахъ обычно 
не сплошной дерновиной, а отдельными кустиками и пускаетъ 
довольно глубокую мочку корней. По наблюденш И. А. П р е- 
о б р а ж е н с к а г о ,  подъ отдельными кустиками ковыла рас
полагаются гумусовые языки, уходяпце на глубину до 42 см., 
такъ что толщина гумусоваго слоя между кустиками ковыла 
несравненно менее, чемъ подъ ними. Быть можетъ, характеромъ 
корневой системы ковыля и вообще растительности следуетъ 
объяснять некоторые случаи гумусныхъ языковъ въ почвахъ.

Въ почвенномъ покроет описываемаго района замечается, 
вообще говоря, увеличеше песчанистости въ южной части по 
сравненш съ северной. Въ этомъ проявляется асимметр1я 
страны. Несмотря на кажущуюся орографическую симметрш 
всетаки геологически и орографически эти части не равноценны. 
Расчленеше склона къ Самарке больше, чемъ склона къ р . Току, 
и хотя северный склонъ всетаки разсекается значительными— 
длинными глубокими долинами, на немъ залегаютъ довольно 
мощныя делкдаальныя толщи; особенно пологи концы склона 
къ долине Тока, тогда какъ южный склонъ совершенно лишенъ 
делюв1альнаго покрова, а песчанистыя по преимуществу пласты 
пестрыхъ мергелей подверглись можетъ быть перевевашю и 
перемыву, отчего не только здесь видимъ супеси на склонахъ, 
но нередко и бугристые пески (низовья долины речки Боровки 
между Ивановкой и Никольской).

Однако, северный склонъ, если не развеянъ и не такъбогатъ 
песками и супесями, какъ южный, то всетаки делювш здесь не 
поднимается высоко. Такъ, къ В отъ Кузьминовки даже на 
вершине сырта, изрезаннаго глубокими ложбинами, уже плугъ 
выворачиваетъ красновато-бурый горизонтъ С, а вскипаше 
почвы обнаруживается уже на 15 см. отъ поверхности, а на кру-



тыхъ частяхъ склоновъ выступаетъ галька въ почве, какъ на 
спуске въ р. Чесноковку (образецъ № 28 П), представляющую 
собою оврагъ, безъ следовъ здесь аллкдаальной долины, такъ и 
на крутыхъ частяхъ спуска въ долину р. Ильмень (описаше 
И. А. П р е о б р а ж е н с к а г о  и 9 .  П.  К л я м у р и с а ,  
образецъ №  19 0 ),  где на пологихъ склонахъ залегаютъ делкдааль- 
ные суглинки, почему почвы здесь бедные черноземы суглини
стые. Точно такъ же почвы съ галькой выходятъ по склонамъ 
и къ 3  отъ Кузьминовки, где образцы №№ 99 , 18, 31, 44 и 45 
относятся къ черноземамъ и солонцамъ. Средшя и легш я почвы 
также иногда выходятъ на склонахъ и у Кузьминовки, и у Пет
ровки (образецъ № 1209), большинство же почвъ хотя содер
ж ать песокъ, довольно крупный и заметный на глазъ, но отно
сятся, благодаря богатству глиною, къ глинистымъ (тяжелымъ) 
черноземамъ.

Тамъ, где междуречные увалы на склоне къ Току уже силь
но понижаются, они выравниваются и сливаются съ долиной. 
На этихъ низкихъ «плато» и шлейфахъ черноземы также суг
линистые и глинистые, отличаются значительной мощностью и 
высокимъ вскипашемъ (отъ 0 до 20 см. отъ поверхности). Таковы 
почвы на подъеме отъ Бахларовки и между Абрамкинымъ и 
Грачевкой (образцы №№ 963 , 64, 66). Повидимому, это явлеше 
обязано некоторой солонцеватости этихъ почвъ, приближаю
щихся по характеру къ долиннымъ черноземамъ. О структуре 
этихъ образована можно сказать только, что комковатость и 
даже некоторая столбчатость подпахатнаго горизонта— общее 
явлеше. Въ ложбинкахъ на склонахъ, особенно слабо вдавлен- 
ныхъ, где почвы, вообще говоря, часто пршбретаютъ солонцева- 
тость, столбчатый характеръ гумуснаго горизонта очень ясенъ. 
Такъ, А. И. П р е о б р а ж  е н с к i й описываетъ надъ р. 
Чесноковкой въ легкой ложбине следующш разрезъ:

1) Пахатный слой, 13 см.
2) Ясно столбчатый горизонтъ отъ 13 до 37 см.
На 37 см. начало вскипаш'я съ кислотою, отсюда идетъ
3) песчанистая карбонатная глина (обнажено до 60 см.).
Въ 1,5 верст, отъ Кузьминовки къ Грачевке на ЮВ слабомъ

скате 9 .  П. К л я м у р и с ъ  описываетъ солонецъ (918) 
съ ореховато-комковатымъ очень плотнымъ горизонтомъ В, съ 
выделеш'ями солей (гипса) въ белесой карбонатной глине, 
которая начинается уже съ 40 см.; растительность— полынь. 
Такихъ и еще более типичныхъ столбчатыхъ солонцовъ и раз-
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наго рода солонцеватыхъ почвъ довольно много въ слабо впа- 
дистыхъ мЪстахъ ровныхъ пологихъ склоновъ.

Въ верхннхъ частяхъ сЬвернаго уклона появляются лесные 
колки. Тамъ, гд% проходитъ наивысшая полоса главнаго водораз
дела между Сарабкиной, Кинзелькой и Покровкой, гдЬ рельефъ 
принимаетъ видъ волнистаго увала съ холмами, почвенный пок- 
ровъ делается пестрее, въ ложбинахъ черноземы очень темнЪютъ, 
на холмахъ св’Ътлыя сильно галечныя почвы, по склонамъ много 
солонцеватыхъ почвъ, словомъ, зд-Ьсь аутоморфныя почвы наб
людать можно рЪдко. Склоны представляютъ собою комплексы, 
правда не съ р-Ьзко выраженными контрастами. Черноземы 
пршбр'Ьтаютъ зд^сь временами плотноватость, особенно въ 
низинахъ между холмами (№ 9159, верстъ 5 къ 3  отъ Кинзельки), 
вскипан1е вездЬ сравнительно понижено (большею частью 80—60 
см. и глубже), кроме тЪхъ м"Ьстъ выходятъ карбонатные пласты 
близко къ поверхности. Между верховьями р1зчки Ильмень и 
Сарабкинымъ увеличивается песчанистость почвъ—получаются 
средше черноземы.

Западнее мерщцана Ст. Яшкино начинаютъ также попадать
ся средше черноземы въ высокихъ м'Ьстахъ. Наибольшею же 
песчанистостью отличается югозападная часть района (къ Ю 
отъ Старой Тепловки). Въ общемъ, однако, и югозападная часть 
уклона къ Току всетаки одЪта суглинистыми разностями чер
нозема съ болынимъ или меньшимъ количествомъ гальки на 
склонахъ (035, 49 и друг.).

Долина Тока съ лЪвой стороны представляетъ собою хорошо 
выраженную незаливаемую террассу, всю эксплоатируемую подъ 
пашни и выгоны. Наибольшей шириною она отличается—къ 3  
отъ Бахт1аровки до впадешя въ Ильмень, а затЪмъ близъ впа- 
дешя Тока въ р. Самарку. Почвы долины—большею частью 
долинные черноземы, чередукшцеся съ солонцеватыми разно
стями ихъ и съ настоящими солонцами, что видно противъ Язы
кова по растительности. Ближе къ впаденш въ Самарку почвы 
долины р. Тока д-Ьлаются бол-fee песчанистыми. Д р у п я  рЪки рай
она сколько нибудь развитыхъ аллкш альпыхъ террассъ не им^Ь- 
ютъ или онЪ очень незначительны. ВсЪ эти р"Ьки начинаются 
на сыртахъ слабыми ложбинами, въ которыхъ залегаютъ солон
цеватый и лугового hab itus’a почвы (№ 925).

Около деревни Дракиной (къ скверу) на плато грунтомъ 
является крупно-зернистый почти чистый песокъ, на 60 см. 
(начало горизонта С), еще не вскипающш отъ кислоты. Какъ въ 
почве (943), такъ и въ подпочвЪ много гальки. Т аю я почвы
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идутъ почти до Ст. Яшкина, только на склонахъ къ нему галеч- 
ныя почвы краснее и болЪе глинисты (грубыя карбонатныя), 
повидимому, онЪ располагаются частью на делкдаальныхъ крас- 
новатыхъ грубыхъ песчанистыхъ глинахъ, которыя обнажаются 
въ овражкЬ на склонахъ къ р. Ильмень, верстахъ въ трехъ отъ 
Ст. Яшкина. Мощность этой глины доходить до 3-хъ и болЪе 
метровъ. Таковъ же водораздгълъ между р. Елшанкой и Ильме- 
немъ, представляющш высокое и ровное плато съ глубокими 
долинами, къ которымъ идутъ полоне склоны. К рая плато 
местами (у Елшанки, Ст. Яшкина) оканчиваются вышками— 
холмами. Надъ Ст. Яшкинымъ (къ ЗСЗ) возвышается красная 
высокая гора, разделенная доломъ на 2 отдЪльныхъ возвышен
ности; по склонамъ и внизу идетъ добыча камня. Внизу ломаютъ 
сЪрый плитнякъ, выше—красноватый. Красновато-бурыя грубыя 
почвы съ галькой на такихъ склонахъ и шишкахъ здЬсь залега- 
ютъ на красныхъ рухлякахъ и песчаникахъ.

Между Ст. Яшкинымъ и Каменкой по склонамъ идутъ почвы 
супесчаныя съ галькой, только отдельные холмы и крутые скло
ны покрыты щебневатыми почвами. Пестрота почвъ, какъ и вездЬ, 
въ этомъ районЪ довольно большая:

044 въ 1,5 вер. отъ Ст. Яшкина на 3 , взятый на слабомъ 
склонЪ, является б'Ьднымъ черноземомъ съ плотнымъ горизонтомъ 
А и Б, съ галькой, грунтъ—желтая вскипающая глина.

А— 22 см., А +  В = 4 2  см.
Версты 4 отъ Ст. Яшкина, на склонЪ, сильно песчанистый 

черноземъ на желтобуромъ суглинка. А—24= 35  см.; А + В =  
52 см.

045— въ 7—б верстахъ отъ Ст. Яшкина на 3 , взятъ въ 
плоской котловин!;. Черноземъ супесчаный, А = 3 8  см., А +  В =  
75 см. Вскипаетъ на 75 см.

Любопытную картину разр-Ьза даетъ Л . И . П р а с о л о в ъ  
для почвы внизу склона близъ Ст. Яшкина въ ямахъ для добычи 
камня. Гумусный слой имЪетъ карманнообразный характеръ, а 
карбонатная красноватая алкш альная глина—подпочва между 
карманами вдается почти до поверхности. Подобный же разрЪзъ 
описанъ И. А. П р е о б р а ж е н с к и м ъ  у Бахт1аровки, 
С. Н е у с т р у е в ы м ъ  у Ст. Юлдашева.

Къ 3  отъ Каменки супесчаныя почвы идутъ до западнаго 
отвершка р. Ильмовки, за  которымъ на подъемЪ замЪчены со- 
лонцеватыя почвы. Ихъ мощность до 80 см., на этой глубинЪ 
залегаетъ вязкая глина. И дал1зе на сырту, гд"Ь уже появилась 
галька,— почва сохранила свой солонцеватый характеръ, судя
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по коричневому, слегка глянцевитому зернистому горизонту В. 
Мощность А = 1 8 — 20 см. А -[ -В = 4 5 — 50 см. Между Ероховкой и 
Новоселкой (Землянки) JI. И. П р а с о л о в ъ  констатировалъ 
въ оврагахъ, впадающихъ въ сухую речку и по ней хорошо раз
вития делкш альныя толщи. По Сухой Р еч к е  у Ероховки— 
обнажены неправильно напластованные пески съ галькой, которые 
выше по оврагу залегаютъ на мергеляхъ и песчаникахъ пестрыхъ 
мергелей. Въ другихъ оврагахъ обнажены делюв1альныя грубыя 
сильно песчанистыя, красноватобурыя мощныя глины съ непра
вильными прослоями уплотнившагося песку. На такихъ поро- 
дахъ, конечно, почвы всегда содержать крупный песокъ, а иногда 
и вовсе песчаны. Такъ, на плоской долине Сухой Речки— почва 
супесчаный солонцеватый черноземъ (049) большой мощности 
(до 1 метра; век. съ пов.) на весьма невысокомъ водораздЬль- 
номъ увале (ровное место) между Сухой Ручкой и оврагомъ, 
идущимъ въ р. Тепловку, почвы тоже супесчаный черноземъ, 
но гораздо меньшей мощности (049).

Отъ Новоселки на В и Ю поднимаются крутые склоны, заня
тые супесями, съ галькой. Эти склоны здесь частью поросли 
дубнякомъ. Водораздельное высокое плато между Новоселкой и 
Верхней Вязовкой покрыто супесчанымъ и суглинистымъ черно- 
земомъ съ галькой на вязкой желтобурой песчанистой глине. 
Образецъ 015 къ 3  отъ Вязовки— суглинистый довольно плотный 
черноземъ съ содержашемъ гальки. Мощность его А -)-В = 5 4  см. 
Галька довольно крупная здесь устилаетъ колею дороги.

Водораздголъныя пространства между Токомъ и Самаркой 
близъ Сарабкина J1. И. П р а с о л о в ъ  въ своемъ дневнике 
описываетъ такъ:

Поднявшись на вершину склона изъ. вершинъ р. Киндельки 
картина рельефа и почвеннаго покрова меняется. Местность 
сразу принимаетъ гористый характеръ. Около вершины подъема 
отъ Киндельки высятся несколько отдельныхъ шишекъ, по 
склонамъ и вершинамъ которыхъ валяется множество глыбъ 
кварцита. Впрочемъ, ниже по склонамъ суслики выкапываютъ 
уже красный мергель, что показываетъ, что кварциты и конгло
мераты уцелели  лишь на шишкахъ. Почвы стали рыжеватыми, 
особенно на более крутыхъ склонахъ. Вправо отъ дороги (на С) 
находится высокiii хребетъ, разделенный на две вершины, 
господствующей надъ всею местностью. Высота этихъ шишекъ 
достигаетъ 300 метровъ надъ уровнемъ моря, судя по карте 
главнаго штаба. На склонахъ къ Сарабкину все склоны супес- 
чаны, почвы по севернымъ склонамъ темнее, чемъ по южнымъ.
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Вспаханный почвы по склонамъ пестрЪютъ рыжими и краснова
тыми пятнами по лысинамъ. Кое-где въ западинахъ есть лески. 
Описанные на этомъ маршруте холмы на водоразделе системы 
Тока и Урана остаются л е в ее  (ЮЗ) по дороге съ Киндельки на 
Покровку и водораздельная гряда здесь не высока, склоны не 
круты, рельефъ въ общемъ спокоенъ и на пологомъ спуске къ 
с. Покровке въ черноземе песку почти не видно. Верстахъ въ 2 
отъ Покровки на ЮВ высится холмъ, усеянный кремневой 
галькой, а среди нея куски темносераго песчаника съ отпечатками 
двустворчатокъ.

Ниже с. Покровки *) склоны къ р. Сухой Чесноковкгъ довольно 
отлоги съ суглинистымъ черноземомъ. Образецъ П28 показалъ 
крупичатую структуру горизонта А, цветъ чернозема довольно 
темный. Но за хуторомъ склоны Сухой Чесноковки делаются 
более крутыми, въ сероватыхъ черноземахъ по низамъ склоновъ 
много гальки. Къ устью долина Сухой Чесноковки расширяется 
и ея высошя террассы сливаются съ кореннымъ берегомъ р. Тока. 
Здесь эта расширенная долина покрыта комплексомъ изъ черно- 
земовъ суглинистыхъ (бедныхъ, сероватыхъ)— и изъ солонцева- 
тыхъ почвъ, верхшй горизонтъ которыхъ мало отличается отъ 
чернозема, онъ несколько серее  черноземнаго горизонта А. Но 
подъ маломощнымъ гор. А здесь лежитъ бурый или черный гори
зонтъ В, распадающшся на кубики, съ глянцевитыми гранями.

Близъ впадешя Сухой Чесноковки въ р. Токъ ясно выде
ляется уступомъ въ 3—4 метра надлуговая террасса отъ поймы, 
которая здесь имеетъ около 2 верстъ ширины.

Некоторыя данныя о свойствахъ почвъ описанной части 
района сведены въ следующей таблице.

Т А Б Л И Ц А  20.

Количество. а •

№
Пунктъ и рельефъ.

Морфологичесшя

замЪчашя.

Ги
гр

ос
к.

во
ды

.

Гу
м

ус
а.

П
от

ер
я 

п 
пр

ок
ал

иЕ

С02

Анализированы горизонты А (б^ч. 0 —10 с.м.) п р о ц е н т ы.

042 Между Елшанкой 
и Ст. Яшкинымъ. 
Восточный склонъ.

СреднШ бедный 
черноземъ съ галь
кой, бураго оттЬн- 
ка. А = 3 5  см.

5,18 6,15 13,73 —

023 9 верстъ отъ Кин
дельки на Сараб-

Красновато - бурая 
не очень плотная

7,31 8,59 22,51 1,43

*) По описанш  Л . И. П р а с о л о в а .
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№
Пунктъ и рельефъ.

Морфологичесюя

замЪчашя.

Анализированы горизонты А (б. ч . О — 10 см.)

Количество.

оо . аи
К  О
U со

£>,U

S

С м  
Sк с;

О. сз

Й ° 5  о- С с

со2

П р о ц е н т ы.

010

049

030

028

кино. Южн. склонъ 
довольно крутой. 
Ковыльная целина.

5 верстъ къ ССЗ 
отъ сел. Ст. Яш ки
на. Плато.

017 5 верст, къ СЗ отъ
; Кузьминовки. 

Плато.

Между Ероховкой 
и Новоселками Не
высоки! сыртъ меж
ду двумя оврагами.

4 верты отъ Ново- 
селокъ на СВ. 

Плато.

Полторы версты 
отъ Ст. Тепловки 
къ Новоселкамъ. 
Холмъ на возвы
шенности.

сверху почва зер
нистой структуры.
А —10. А + В = 5 0  см.
Содержитъ кусочки
красной глины и
гальки. Карбонат
ный грубоватый чер
ноземъ.

Почти черный, гли 5,26 8,63 18,46
нистый черноземъ.

Комковатый, очень
плотный.

С—желтая песча
ная глина А =  52.

А + В = 1 0 0  см.
Вскипаше на 50

см. (Горизонтъ В.).
*) *)

Черноземъ глини — 7,03 14,47
стый обыкновенный
сЬроватаго оттенка,
довольно рыхлый
съ зернистой струк
турой А = 3 0  см.

А + В = 5 0  см.
Вскипаше на 50 см.

*) *)
Грубая почва. Ком — 3,79 9,75

коватая отдельность,
глубоше слои со
вершенно рыхлы.
Есть немного грав1я.
А —35 см. А + В  =
70 см. Вскипаше
глубже 70 см.

Бедный (сероватый) 5,36 5,49 13,77
черноземъ суглини
стый, съ зернистой
структурой.

Мощность А +  В
около 50 см. Вски
паше около 30 см.

*) •)
Краснобурый гру — 5,26 13,76

боватый черноземъ
съ галькой.

А = 2 9 . А + В = 4 4
см. Вскипаше съ по
верхности.

*) На воздушно-сухую почву (анализъ Р о з о в а ) .
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Т А Б Л И Ц А  21.  

Механическш составь.

С о д е р  ж  а н i е.

№ П еска>0,05
мм.

Ила (пыли) 
0 ,0 5 -0 ,0 1

Глины (ила) 
< 0 ,0 1  мм.

П Р о ц е н т ы.

042 65,45 65,45 21,36 ]

ею 15,0 27,0 58,0
Анализы 

П. И. Е л т ы ш е в а .
030 59,78 59,78 26,22 )

Изъ приведенныхъ въ таблице почвъ наиболее высок\я  места 
занимаютъ № №  923, 120 и 42. Оне все (а также же и 28) лежатъ 
на коренныхъ породахъ и заключаютъ въ себе гальку. Изъ нихъ 
№  23—типичный карбонатный гумусный глинистый черноземъ, 
№  120— бедный черноземъ, № 128— грубоватый. На более 
низкихъ и более ровныхъ сыртахъ—черноземы близки къ границе 
обыкновенныхъ и бедныхъ (№ 17). Самыми гумусными являются 
карбонатные черноземы, а затемъ черноземы пониженныхъ сухо- 
дольныхъ месть. Такъ, въ 3 съ половиной верстахъ къ Ю отъ 
Кузьминовки въ долине образецъ 925 уже въ поле былъ чернаго 
цвета, мощность горизонта А была 50 см .,А - |-В  около 70 см., 
было понижено и вскипаше.

Ю жная часть Какъ мы говорили выше, южная часть района въ бассейне 
близъ Урана и Самарки гораздо более северной расчленена 
и отличается песчанымъ характеромъ; песчанистый характеръ 
почвы принимаютъ къ 3  отъ р. Боровки.

М еж ду Кинделькой и Боровкой ассиметричесюе увальцы 
имеютъ крутые лЪвые (ЮЗ) берега, которые покрыты грубыми 
красноватыми почвами съ выходами коренныхъ породъ, а север
ные и северовосточные склоны—бедными суглинистыми черно
земами. Речка Боровка отъ Сарабкина точно также имеетъ 
левый берегъ крутой съ выходами коренныхъ породъ, по склону 
же леваго берега черноземы уже заметно песчаны, не очень 
мощны (A -j-В около 62 см.), со вскипашемъ неглубокимъ (22 см.), 
что объясняется быть можетъ карбонатностью подстилающихъ 
песчаниковъ. Въ структуре хорошо выражена комковатость. 
На вершине сырта надъ Баклановкою грубоватыя почвы вски- 
паютъ всего на 15— 16 см. На вершине у Баклановки такая 
грубоватая почва уже на 10 см. имела карбонатныя пятна и 
благодаря этому горизонтъ А былъ резко отличимъ. Структура
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его комковатая, BtpHte, явственно заметные столбики почвы, 
кроме того, делились на плитки. По южному склону здЪсь кромЪ 
того наблюдались солонцы. Между Пронькинымъ и Баклановкой 
по правому берегу р. Боровки— есть довольно большой старый 
сосновый боръ. *) Подъ нимъ супесчаный деградированный черно
земъ (932). Къ Ю отъ Баклановки покатое на сЬверъ плато 
покрыто супесчанымъ черноземомъ и количество песка все 
увеличивается по направленш  къ ПьяновкЪ. Почвы комко
ватый, со слабо выраженной столбчатостью. На высшей точкЪ 
суглинистый красноватый песокъ, являющшся зд"Ьсь материн
ской породой, выкапывается плугомъ. На спускЬ къ ПьяновкЪ 
находится л ’Ьсокъ, состоящш изъ корявыхъ дубковъ и березъ, 
а ниже— осины. Подъ лЪсомъ наблюдается разрезъ:

1) 0— 10 см. Безструктурный песчаный черноземовидный 
горизонтъ.

2) 10—20 см. Горизонтъ со слабо выраженной горохова- 
тостью.

3) 25—46 см. переходный къ нижележащему слой.
4) 9чень уплотненный бурый горизонтъ, съ 46 до 61 см.
5) Съ 61 см. красноватый песокъ.
Такимъ образомъ, здЪсь им-Ьются сл-Ьды деградацш и уплот

ненный бурый иллюв1альный горизонтъ, столь характерный для 
лЪсныхъ суглинковъ.

Къ Ю и В отъ Пьяновки до Малаго Урана и Самарки—идутъ 
исключительно пески и пески. 9тдЪльный холмъ возвышается 
на Ю отъ деревни среди этихъ песковъ. Довольно много л'Ьсу 
(осины) занимаютъ зд’Ьсь песчаныя почвы. Тамъ, гд1з лЪсу нЪтъ, 
на пескахъ къ В отъ Пьяновки ростетъ Elymus. Пески зд^Ьсь 
подвергаются разв'Ьванш, часть изъ н и х ъ . закрепляется. Въ 
пескахъ были констатированы погребенные гумусовые горизонты. 
Повидимому, къ нимъ пр1урочены черепки грубо слЪданной по
суды (и человЪчесюя кости). Найдены въ пескахъ также облом
ки известковистыхъ ноздреватыхъ палочковидныхъ конкрецш и 
раковины Unio—цЪлыя и въ кусочкахъ. Близъ Малаго Урана 
ландшафтъ то напоминаетъ барханы, то рЪчныя дюны. Колеса 
тонутъ въ пескЬ **).

*) Г. Н. В ы с  о ц к  i t t  въ своей работ-fe въ Бузулукскомъ бору (1. с., 
стр. 11, 44) сообщаетъ составъ насажденш Пронькино-Тоцкой дачи: 
7703 дес. дуба съ примесью осины и березы, 267 дес. сосняка и 2177а дес. 
ольшатника.

**) Маршрутъ отъ Сарабкина до М. Урана черезъ Пьяновку описанъ 
по И. А. П р е о б р а ж  е н с к о м у. T t  же данныя сообщаетъ и 0 .  П. 
К л я м у р и с ъ .
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На 3  отъ Пьяновки—по дороге съ Баклановки на Кирсэ- 
новку, начиная съ 7—8 верстъ, также идутъ супеси, на кото- 
рыхъ местами растутъ дубовые и осиновые колки. Образцомъ 
супесей является П22, взятый въ 8 верстахъ отъ Березовки къ 
Ю на пологомъ СЗ склоне. Бураго цвета, сверху сыпучая, эта 
почва ниже нисколько плотнее, но тоже довольно легко распа
дающаяся при ударе лопатой. Грунтъ—желтобурый песокъ. 
Мощность А— В около 100 см.

На поверхности лежитъ слой надутаго песку.
Въ горизонте А оказалось всего 2,22% гумуса, 1,31 % гигро

скопической воды, 4,34% потери при прокаливанш.
Вскипашя нетъ и на 100 см.
Эта почва очень типична для супесей этого склона.
Долина р. Самарки у с. Кирсановки благодаря сильной 

песчанистости сырта также имеетъ довольно супесчанистыя 
почвы по правому берегу и вся заросла кустарниками и лесками, 
преимущественно дубовыми.

По дороге отъ с. Тоцкаго на с. Елшанку почвы у поднож!я 
склона сырта въ долине р. Елшанки также рыхлыя, почти сыпу- 
ч1я супеси (040), съ мощностью А— В около 95 см., со вскипа- 
шемъ глубже 1 метра. Горизонтомъ С является песокъ глинистый. 
На этомъ пути на В склоне Л . И . П р а с о л о в ъ  описываетъ 
дюнообразное до 8 саженъ въ длину всхолмлеше. Этотъ холмъ 
обладаетъ более крутымъ севернымъ склономъ и двумя второ
степенными возвышеш'ями на Ю стороне. Среди супесей по 
склонамъ къ р. Елш анке встречаются нередко чистые бугри
стые пески бураго цвета, довольно высоюе. Только близъ 
деревни Орловки попадаются на более высокихъ местахъ более 
темныя почвы. Вся узкая долина речки здесь уже поросла гу- 
стымъ лесомъ и ограничена справа и слева крутыми склонами 
съ «шишками». Кое где и на нихъ лесъ .

Подъемъ около Елшанки на водораздель также покрыть 
песчаными черноземами и супесями, встречаются и грубы почвы 
съ галькою.

По дороге изъ села Верхней Вязовки на ЮВ местность 
поднимается постепенно на протяженш 3—4 верстъ. Весь этотъ 
пологш подъемъ прорезанъ поперечными долами, то глубокими, 
то мелкими, но ихъ склоны пологи и распаханы. Въ 3—4 верстахъ 
после довольно крутого подъема дорога выходитъ на плато, 
вытянутое съ С на Ю. На этомъ плато уже на 70—80 см. залегаетъ 
песокъ съ галькой. Здесь К л я м у р и с ъ  констатировалъ



также бедный черноземъ, съ мощностью A -j-B = 6 5  см. на песча
нистой карбонатной глине (140).

Наверху небольшого сыртика въ 2,5 верстахъ отъ Верхней 
Вязовки— образецъ 050— представляетъ собою грубую галеч
ную солонцеватую супесь, съ уплотненнымъ и слегка глянцеви- 
тымъ горизонтомъ В, въ которомъ уже начало вскипашя. Мощ
ность А = 2 3  A -f -B = 4 7  см.

Въ б верстахъ отъ Верхней Вязовки къ ЮВ на ровномъ вы- 
сокомъ плато залегаетъ сероватый обыкновенный черноземъ 
(051) съ ясною комковатостью подпахатнаго слоя. Галька 
также есть. Горизонтомъ С является песокъ глинистый.

Мощность А = 2 5  см., А -[ -В = 5 5  см.
Въ горизонте А оказалось гумуса 8,10%, гигроск. воды 

5,52% , потери отъ прок. 18,90%.
По механическому составу черноземъ этотъ оказался не 

очень песчанистымъ:
частицъ > 0 ,0 1  м.м. въ д1аметре—58,01%.

» < 0 ,0 1  м.м. » » —25,85%.
Отношеше песка къ глине после прокаливашя—2,2:1.
Около села Нижней Вязовки въ обрывахъ овраговъ обна

жаются грубыя глины сильно песчаныя (делюв1альныя), а также 
твердые розовые мергели.

Отъ с. Нижней Вязовки нас .  Каменную Сарму (въ долину 
р. Самарки) по подъему наблюдается среднш черноземъ на пес
чаной вязкой глине (052), съ мощностью А = 4 7  см.; A-j— В =  
75 см.

Такого рода черноземъ идетъ и по более крутому восточному 
склону и при спуске въ долину реки  Гнилушки. Ближе къ р. 
Самарке—черноземъ делается песчанке и грубее. У самаго села 
Каменной Сармы на С на простяженш 300 саженъ идутъ почти 
голые пески, местами снесенные въ бугры.

Такимъ образомъ, какъ правило, можно принять, что чгьмъ 
ниже мгъсто еъ разсматриваемой местности, чгьмъ, стало быть, 
болгъе затронуто процессами эрозш, тгьмъ песчангъе почвы. На 
высокихъ плато, благодаря ровноте рельефа, сносъ верхнихъ 
слоевъ почвы («растительнаго слоя») и обнажеше коренныхъ 
породъ затруднено. Къ тому же ихъ поверхность какъ не затро
нутая эроз1ей— более древняя, сравнительно съ поверхностью 
склоновъ и долинъ рекъ . Наиболее песчаны последшя, что мы и 
видимъ по низовьямъ Боровки и у Каменной Сармы въ долине 
р. Самарки, а также и въ другихъ местахъ, где наблюдаются 
типичныя эоловыя (современный и древшя) явлеш я.
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Восточная 
часть водораз
дела Токъ-М,- 
Уранъ.

Восточнее лиши Бахт1аровка— Вознесенка пространство 
между Токомъ и Малымъ Ураномъ на востокъ все суживается 
и уже у р. Гумеровки достигаетъ всего 12 верстъ по прямой 
линш . Будучи связано съ описанный райономъ, оно примыкаетъ 
по своему характеру къ его северному склону. Но все черты этого 
характера усиливаются по направлешю к ъ  В. Местность ста
новится все суше и суше, представляетъ собою настоящую степь, 
съ очень редкими и жалкими колками леса , съ обил1емъ солонце- 
ватыхъ почвъ на р'Ьчныхъ долинахъ и въ комплексахъ высокихъ 
частей правобережныхъ склоновъ. Вместе съ гЬмъ характерно 
сравнительно небольшое развит!е песковъ.

Въ рельефе здесь нужно отметить резкую  ассиметрш, 
выражающуюся не только въ томъ, что южные склоны (право
бережья М. Урана) круты, террассовидны и пр., но и въ томъ, 
что водозрад'Ьльный хребетъ сильно придвинуть къ р. М. Урану, 
и только большой оврагъ у села Михайло-Архангельскаго (Якши- 
на) отодвигаетъ его на средину междуречья. Высота этого гребня 
везде превышаетъ 240 метровъ. Отдельный вершины, повиди- 
мому, выше 260 метровъ. Гребень узокъ, особенно въ восточной 
части.

/
Высота уровня р. Токъ у границы Оренбургской губернш 

около 120 метровъ надъ уровнемъ моря, у Бахт1аровки же около 
75 метровъ. Такимъ образомъ, амплитуда колебашя рельефа дости
гаетъ 180— 140 метровъ. Менее глубока долина р. М. Урана: 
на Оренбургской грани около 140 метровъ, у Вознесенки около 
110 метровъ, т. е. къ югу, несмотря на общую крутизну склона, 
падеше въ общемъ менее, чемъ къ северу. Отъ этого въ восточной 
части междуречья северный склонъ не можетъ быть очень пологъ 
и понятно то сравнительно сильное расчленеше, котороеонъ 
здесь обнаруживаетъ. Сохраняя тотъ же геологическш харак
теръ, что западняя часть междуречья, его восточная часть 
отличается вместе съ гЬмъ въ общемъ менее разсЬченнымъ 
характеромъ. Во-первыхъ, на водоразделе почти нетъ холмовъ и 
шишекъ и онъ не имеетъ того гористаго вида, что у Сарабкина, 
во-вторыхъ, низю я части склона къ р. Токъ более пологи, чемъ 
западнее. Эти склоны здесь такъ нечувствительно сливаются съ 
самою долиной, что местами ихъ нельзя отграничить другъ отъ 
друга.

Въ почвенно-геологическомъ отношеши описываемая мест
ность разделяется естественно: на 1) правобережье М. Урана 
съ его крутыми склонами, весьма изрезанными и высокими,
2) высокую узкую водораздельную гряду, 3) северный склонъ
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къ р. Току въ пределахъ, где онъ слагается еще пластами пест
рыхъ мергелей, 4) делюв1альную плоскую часть этого склона, 
сливающуюся съ надлуговою террассою р. Тока и 5) пойму р. Токъ.

Пойма р. Токъ, вообще говоря, невелика, не достигаетъ и 
1 версты въ ширину, а въ большинстве случаевъ представлена 
небольшою полоской съ кустарниками, озерками и лугами.

Гораздо более развита незаливаемая ровная надлуговая 
террасса, которая такъ нечувствительно переходить въ делюв!- 
альный длинный слабо покатый на С сыртовой склонъ, что 
далеко не везде возможно уловить ихъ границу. Въ вышеопи
санной части междуречья Токъ—М. Уранъ, есть уступчикъ 
къ ЮЗ отъ с. Грачевки, где долина резко переходить въ склонъ, 
тоже замечается у Бахт1аровки и у Ст. Юлдашева, но вообще 
говоря, волнистый разсеченный неглубокими долками конецъ 
сыртового склона имеетъ общш характеръ съ ровною долиною 
Тока. На этой покатости расположился рядъ немецкихъ коло- 
нш *) и все земли кругомъ распаханы, но кое где кусочки цклинъ 
около поселешй (выгоны), на башкирскихъземляхъ, даютъ пред- 
ставлеше объ изначальномъ виде страны: все эти местечки 
показываютъ, что здесь располагалась ковыльно-кустарниковая 
степь съ полынными и солянковыми пятнами. Жел гЬюиця осенью 
пятна ковыловъ съ темнозелеными куртинками Spiraea, Caragana 
и Amygdalus папа составляютъ обычно фонъ, а полынь пятнами 
пестритъ его. Вообще говоря, чемъ ближе къ р е к е ,  темъ лучше 
выраженъ комплексъ, на покатости же склона почва ровнее, 
контрастовъ большихъ нетъ, и чемъ выше, темъ ихъ менее. 
На выгонахъ (у Бахт 1'аровки напримеръ) часто однако ковыльная 
растительность выбита и растетъ Ceratocarpus arenarius, Polygo
num ау к и 1 агеи др у п я  сорныя травы, а между ними пробиваются 
мелюя щетки степныхъ злаковъ. Здесь также, однако, зам е
тить можно пятнистость въ растительности и почвахъ. Приведемъ 
сначала несколько типичныхъ почвенныхъ разрезовъ.

У Бахт1аровки за селомъ вырыты ямы для выделки кирпича 
изъ глины. Эта порода является карбонатнымъ желтобурымъ не- 
слоистымъ делюв1альнымъ (а можетъ быть элюв1альнымъ) суглин- 
комъ и обычно внизу переходить въ породы съ заметной слоева- 
тостью,а въ одномъ месте между Бах'паровымъ и Ст. Юлдашевой 
было констатировано залегаше этого суглинка на галечникахъ. 
Такимъ образомъ, делюв1альное происхождеше этой породы 
очень ясно. Въ ям е у Бахт!аровки почвенный разрезъ прихо-

*) 10 колонш, изъ которыхъ некоторый находятся въ пред'Ьлахъ 
долинъ, идущихъ съ юга въ р. Токъ (4),
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дился на долю не столько покатости, сколько почти ровной части 
долины. Здесь констатированъ следующш почвенный разрезъ:

1) темный почти черный горизонтъ съ заметной слоева- 
тостью, 5 см.,

2) съ 5 до 12 см. Такой же темный (гумусный) комковато
столбчатый горизонтъ;

3) на 13 см. почва бурее, попадаются пятна желтобураго 
суглинка. Въ структуре сохраняется столбчатость. Вскипаешь 
отъ кислоты. Книзу светлеетъ,

4) съ 40 до 75 см.— бурый суглинокъ съ потеками гумуса съ 
кротовинами, плотноватый,

5) съ 75—80 см. въ суглинке появляются белыя пятна и 
глазки углекислой извести и порода превращается въ желтобурый 
пористый суглинокъ. Высокое вскипаше и малая сравнительно 
мощность этого долиннаго чернозема (слабо солонцеватаго ?)— 
явлеше довольно типичное для склона и равнины.

Въ 1 версте отъ Ст. Юлдашева на ЮЮЗ была сделана въ 
1912 году выемка для устройства дамбы, глубиною около 1 метра, 
На свежихъ еще стенкахъ выемки можно было видегь, изъ какихъ 
элементовъ слагаются здесь комплексы. Поверхность слабо 
падающей здесь равнины къ р. Току была задернована довольно 
высокимъ ковыломъ, котораго щетка росла то довольно густо и 
высоко, то вдругъ делалась низкой и среди ковыля появлялись 
полынь и солянки (Kochia и Camphorosma).

Stipa. Kochium.
Черноземовидная почва. Солонцеватая почва. Р И С .  7 .

Подъ густымъ и высокимъ ковыломъ гумусный слой мощнее, 
бурый суглинокъ имеетъ более темный слегка коричневатый 
оттенокъ, тогда какъ подъ полынью и солянками онъ имеетъ 
палево-желтый цветъ. Эта картина (рис. 7) здесь представлена 
много разъ. Ближайшее разсмотреше картины даетъ следующее:

1. Подъ ковылемъ густымъ:
Aj. Темный, почти черный, слегка слоеватый горизонтъ, 4 см.
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А„. Того же цвета комковатый, съ вертикальной отдель
ностью до 20 см.

B. Съ 20 см.—темный буроватый суглинокъ съ пятнами и 
натеками чернаго гумуса, съ вертикальной отдельностью.

На 25 см. начинается вскипаше съ кислотою.
C. Горизонтъ В нередко переходить на 40 см. въ желтобу

рый коричневатый суглинокъ съ вертикальной отдельностью.
2. Подъ полынно-злаковой растительностью.
A. Темный зернистый слоеватый горизонтъ 5—б см.
B. Столбчатый комковатый буровато-черный горизонтъ съ 

глянцемъ на изломе.
C. Съ 15— 25 см. бурый суглинокъ съ черными гумусовыми 

натеками, резко отделяющшся отъ В.
Вскипаше начинается между 13 и 18 см.
С2. Горизонтъ С постепенно переходить въ светлопалевый 

пористый суглинокъ. Поверхность разреза С2 покрыта белымъ 
налетомъ солей (Na2S 0 4).

Если мощность у долиннаго чернозема (1) А -) -В = 4 0  см., 
то у солонца (2) она всего 25— 15 см. Однако, какъ мыувидимъ 
далее, на склоне въ долине есть и более глубоюя почвы, но 
что характерно для нихъ—это сравнительно тяжелый составъ. 
Только близъ Бахт1аровки было замечено небольшое пятно 
супесчаныхъ почвъ, а большею частью почвы покатости и долины 
сильно глинисты. Ниже перечисляемъ друпе почвенные разрезы 
долины Тока.

Т А Б Л И Ц А  22.

Почвы по долине р. Тока и концу склона на С.

Мощность. Гориз.
№ Пун.ктъ и рельефъ. Строеше. почвы. А А + В вскип.

С а н т и м е т р ы .

060 Б ахт 1аровка. Слабый 
склонъ къ С.

Комковатая плотная 
почва (паръ) съ зам'Ьт- 
нымъ на глазъ пескомъ.

— 45 С

061 4 версты отъ BaxTia- 
ровки на Грачевку. 

Слабый склонъ на С.

Рыхлая комковатая 
почва (черноземъ) съ 

значительнымъ содержа- 
шемъ песка.

30 70 С

088 Между колотя,ми Бо
гомазовой и Долинской. 
Ш ирокая равнина.

Глинистая комкова
тая почва.

40 70 В

089 Между колошями Дон
ской и Плешановской. 
Равнина, ковыль.

Глинистый серовато
бурый черноземъ, ком
коватой структуры.

65 5 0 - 6 0
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№ Пунктъ и рельефъ. Строеше почвы.
Мощность. 

А А +  В
Гориз.
вскип.

С а н т и м е т р ы .

990 Между колониями Пл1;- 
шановской и Луговской. 
Равнина.

Черноземъ глинистый 
съ очень плотнымъ го- 
ризонтомъ В.

40? - 45

091 Между колошей По
дольской и селомъ Ст. 
Юлдащевымъ. Н изкая 
равнина, примыкаю
щая къ Току. Ковыль. 
(Ц елина.)

Глинистый солонце
ватый черноземъ.

40? 60 Съ по
верх.

092 Противъ хутора Сло- 
бодчикова. Равнина. 

Ц елина. Ковыль.

Черноземъ слегка со
лонцеватый, глинистый. 
Песокъ заметенъ на 
глазъ и на ощупь.

40? 70 Б лиз
ко отъ 
повер.

093 Версты 4 отъ Юлдаше
ва на Ю. Слабый широ- 
к ш  склонъ къ Току.

Черноземъ съ плот
нымъ горизонтомъ В, 
глинистый.

50 70 50

Повидимому, Bet мощности горизонта А въ предыдущей 
таблиц-b преувеличины. Механическш составь и содержаше 
гумуса въ горизонт^ А представлено въ следующей таблиц^.

Т А Б Л И Ц А  23.

03t=t М е х  а  н и ч е с к  i й с о с т а в ъ.
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Аналитики.

П Р о Ц е н т ы.

089 6,34 12,49 20,47
*)

1,25 14,5 33,0 51', 25 П.И. Е л т ы ш е в ъ .

_ 11,78 19,89 . 49,89 _ 29,9 П. И. Р о з о в ъ .

_ _ 11,37 19,34 _

(Про-
кал.).

_

(Про-
кал.).

Е л т ы ш е в ъ .

090 5,34 9,47 _ 1,5 10,5 31,0 57,0 Е л т ы ш е в ъ .

092 3,68 5,46 15,46

Спос.
Сабан.
1,25 23,25 32,25 43,25

093 -
**)

8,95 16,95

Спос.
Сабан.

— — — Я '

Какъ показываетъ приведенная таблица почвъ,—долинные 
черноземы оказались, во первыхъ, довольно глинистыми и очень

*) Анализъ по С а б а н и н у ,  безъ прокаливаш я.
**) Анализъ Р о з о в а ,  вычисленъ на воздушно-сухую почву.
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гумусными. При этомъ более гумусными являются почвы до
лины, а не склона (№ 89 по сравненш  съ №  93), что и понятно, 
если почвы террасы реки  Тока являются дериватомъ луговыхъ 
земель бывшей поймы.

Близкое вскипаше №№ 91 и 92 указываетъ на солонцеватость.
Сыртъ между р. Токомъ и М . Ураномъ благодаря большой 

высоте водораздела построенъ довольно сложно. Полопй подъемъ 
отъ Тока приводить къ более разс-Ьченной местности, террассо- 
видно поднимающейся на Ю. Если смотреть съ высокаго холми- 
стаго водораздела на С отъ Гаврило-Архангельскаго верстахъ 
въ 8— 10, то на северномъ склоне видно, что глубоюе съ крутыми 
склонами долы идутъ отсюда къ р. Току, а между ними то более, 
то менее низюе увалы протягиваются въ виде хребтиковъ и 
ступенчато падаютъ къ р. Току. Глубоюя поперечныя долины 
сначала узки, ниже расширяются (на 2—3 версте) и склоны 
становятся положе. Въ русле некоторыхъ долинъ видны моче- 
жины, озерки, по склонамъ къ нимъ солонцы и солонцеватыя 
почвы. Крутые склоны все красны и галечны. Обил1'е грубыхъ 
почвъ весьма значительно. Подобное же явлеше, но гораздо менее 
резко наблюдается между Юлтысовымъ и Бабичевымъ и между 
Гумеровымъ и Кучумбетовымъ. Здесь склоны поперечныхъ 
доловъ вообще положе и грубыхъ почвъ менее.

Водораздельная же гряда чрезвычайно узка и холмиста на 
всемъ протяженш. Горизонтальныя значительныхъ размеровъ 
площадки здесь редки и встречаются лишь малыя, особенно 
надъ долами, образованный особенно горизонтальнымъ извест- 
няковымъ плитнякомъ. Холмики съ кремневой галькой и даже 
съ кусками конгломерата (третичнаго) насажены на водо
разделъ и это отсутств1е плато создаетъ здесь пеструю картину 
почвъ. Черноземы идутъ лишь по ровнымъ площадкамъ и скло
намъ. Ихъ сменяютъ грубыя красныя галечныя и известковистыя 
почвы, а также пятна солонцеватыхъ почвъ разнаго рода.

Т А Б Л И Ц А  24.

Строеше почвы и наз
Мощность. Глуб.

№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскипан.
в а н а  ея. С а н т и м е т р ы .

083 10 верстъ къ С отъ 
Вознесенки. Плато.

Красновато-бурая раз- 
сыпчатая, слегка галеч
ная грубая почва, на 
красномъ глинистомъ 
песке.

20 55 Почти 
съ по

верхно
сти.
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Строен ie почвы и наз
Мощность. Глуб.

№ Пунктъ и рельефъ. А > + СО вскипан.
вание ея. С а н т и м е т р ы .

084 12 верстъ къ С отъ 
Вознесенки на коло- 
шю Богомазовку. 
Плато.

Суглинистый черно
земъ съ малымъ коли- 
чествомъ гальки. Гори
зонтъ С— бледно ж ел
тая  вязкая  глина.

85 65

085 15 верстъ къ С отъ 
Вознесенки. Склонъ 
на В.

Черноземъ суглини
стый (болЪе песчаный, 
ч+,мъ №  84). Горизонтъ 
В очень плотенъ. С— 
глина слегка песчаная.

30 70 Близко 
отъ по
верхно

сти.

086 16 верстъ отъ Воз
несенки. Невысокш 
сыртъ между долами. 
Ковы ль.

Черноземъ слегка со
лонцеватый, съ плотн. 
горизонтомъ В (комья 
блестящи). С— очень 
плотная ж елтая глина.

40 65 45

087 Не доезж ая  колонш 
Богомазовой версты 4 
(изъ Вознесенки). 

Склонъ на С.

Черноземъ суглини
стый.

35 65 Гори
зонтъ В.

0138 1 верста отъ хуто
ра Слободчикова, къ 
Гаврило - Архангель
скому. Слабый склонъ 
на С. Ковыль.

Черноземъ суглини
стый.

100 70

0139 4, 5 версты отъ ху
тора Слободчикова 
на Ю. Плато.

Черноземъ суглини
стый съ плотнымъ го
ризонтомъ А.

35 55 35

0140 13 верстъ отъ хутора 
Слободчикова на Ю. 
Плато, склоняющееся 
на ЮЗ.

Въ горизонт^ В за 
метны бЪлесоватыя ж ил
ки. Солонцеватый (?) 
черноземъ.

55 45

0141 Верстъ 13— 14 отъ 
хутора Слободчикова 
къ Г аврило-А рхан
гельскому.

Г оризонтъ В такъ же, 
какъ № 0 1 40,пронизанъ 
бЬлыми жилками. Гори
зонтъ С— плотная глина.

20 30 Гориз.
В.

0140 11 верстъ отъ хутора 
Слободчикова на Ю. 
Плато.

Суглинистый черно
земъ съ плотнымъ го
ризонтомъ В и С.

15 40 Съ
поверх.

0142 15 верстъ отъ хутора 
Слободчикова на Ю.

СЬровато-бураго цв-fe- 
та грубая солонцеватая 
почва, съ плотнымъ го
ризонтомъ В, съ ж ил
ками солей и съ очень 
твердымъ горизонт. С.

20 30 30

0143 Верстъ 20 отъ хутора 
Слободчикова на Ю. 
Обширное плато.

Комковато-зернистый, 
грубоватый, карбонат
ный черноземъ.

20 32 Съ
поверх.
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Ко Пунктъ и рельефъ.
Строеше почвы и наз-

Мощность 
А А +  В

Глуб.
вскипан.

ваше ея.
С а н т и  м е г р ы.

0131 2 ,5  версты отъ Гуме- 
ровой на С въ кол. Бог
дановна. Склонъ на 3 .

Красновато - бурая 
рыхлая, содержащая 
гальку, грубая почва.

18 — Съ
поверх.

0132 4 версты отъ Гуме- 
ровой въ колон. Бог- 
дановка. Плато.

Черноземъ глини
стый, буроватаго оттЪн- 
ка, съ ясно выражен
ной комковатостью.

■> 70 60

0133 7 верстъ отъ Гумеро- 
вой на колошю Богда- 
новку. Плато покатое 
на С. Ковыль (ц'Ьлина).

Черноземъ глини
стый, съ очень твердымъ 
горизонтомъ В (глина).

35 Гориз.
В.

0134 10 верстъ отъ Гуме- 
ровой по дорогё въ 
Юлтысово, близь Яш- 
кинскаго хутора. 
Склонъ на В.

Черноземъ глини
стый,комковатой струк
туры, съ очень плот- 
нымъ В и С.

65 60

0135 5 верстъ отъ Богда
н о в а  къ Гумерову. 
Склонъ на ССЗ къ р. 
Токъ.

Черноземъ на слегка 
песчаной глинЬ, содер
жащей гальку.

40 55 55

П25 Верстъ 10 отъ Ст. 
Юлдашева на Ю. Пло
ская ложбина между 
холмами.

Черноземъ глини
стый, съ гороховидной 
структурой, книзу ком
ковато - зернистой на 
красновато-бурой гли- 
H’fe. Карбонаты въ ropii- 
зонгЬ С въ видЬ пятенъ.

40 65 65

П24 Верстъ 5 отъ Ст. Юл
дашева на Ю.Склонъ 
на холмЪ.

Грубая, краснобурая 
комковатая почва, съ 
большимъ количеством» 
гальки, на мергеляхъ. 
(Непашь).

25

Изъ этихъ почвъ лишь немнопя были анализированы. 
Т А Б Л И Ц А  25.
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П25 11,21 20,32 6,61 — — — —

084 9,85 20,98 6,54  0,25 9,5 14,0 23,0 53,5

083 — — — 0,5 0 ,75 6,13 24,0 68,62

Таблица показываетъ большую мелкоземистость почвъ, ко-
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торая была ясна уже изъ самаго описашя. Въ грубой почве № 
83 оказалось весьма много глины. Черноземы по цвету прибли
жаются къ №  84 и въ большинстве случаевъ должны быть от
несены къ обыкновенным^ однако, большинство изъ нихъ имеютъ 
мощность 60—70 см. и вероятно менее гумусны, чемъ эта почва. 
Во всякомъ случае, черноземы въ местахъ плакорнаго зале- 
гаш я, описываемаго водораздела, имеютъ характерный для 
всей восточной части уезда черты: резко выраженную зерни
стость верхнихъ частей горизонта А, комковатость нижнихъ 
его частей, очень твердый и даже плотно вязюй горизонтъ В и С, 
въ случае глинистой или суглиностой материнской породы, 
вскипаше на 50—60 см., редко выше, именно въ случаяхъ очень 
карбонатныхъ подпочвъ (мергелей), съ выделешями карбонатовъ 
въ виде глазковъ.

Почва П25 взята въ ложбине и обнаруживаетъ ненормаль
ную для зоны гумусность (тучность), что понятно, такъ какъ она 
имеетъ несколько луговой характеръ. Однако, структура ея, 
глубина карбонатовъ и мощность А-(-В типичны для местныхъ 
черноземовъ.

Правобережье М. Урана благодаря большой разсеченности 
отличается большой сложностью распределешя почвъ, которое 
ускользаетъ отъ детальнаго описашя. Красноватые обрывы и 
шишки, террассы и уступы сопровождаютъ долину реки  справа. 
Между Гаврило-Архангельскимъ (Яшкино) и Вознесенкою право
бережье высоко и склонъ разсеченъ на маленыоя сопки треуголь
ной формы, какъ это наблюдается въ сухихъ горахъ Семиречья и 
Туркестана. Речка—оврагъ у села Михайло-Архангельскаго и 
друг! е более или менее длинные долы отодвигаютъ водоразделъ 
верстъ на 6— 10 отъ М .Урана на Си увеличиваютъ пространство, 
занятое склонами, кручами, буграми и т. д. На самомъ водоразде
л е  близъ южнаго ската можно видеть бугры. По склону одного 
небольшого бугра на водоразделе J1. И. П р а с о л о в ъ  къ 
С отъ Михайло-Архангельскаго описываетъ подъ красноватою 
суглинистою грубою почвой (поросшей ковылемъ) мощностью 
см. 30,—ап и кальную  розоватую мергелистую глину, а подъ 
нею чередуюпцеся пласты краснаго мергеля (глины) и краснова- 
таго и сероватаго песчаника; на поверхности склоновъ бугровъ 
водораздела—везде довольно болышя глыбы кварцита, песчани
ка. Ровныя площадки плато образованы здесь прослоемъ извест
няка и почвы такихъ местъ—типичныя карбонатныя, маломощныя 
(Н281). Съ водораздела на Ю местность представляется очень 
гористой; долы глубоки и широки, а ихъ склоны холмисты.
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Однако, крутыхъ обрывовъ и дЬйствующихъ овраговъ мало. 
Спускъ съ водораздела на Ю къ Михайло-Архангельскому идетъ 
уступами и на ровныхъ увалах ь и склонахъ залегаетъ суглини- 
нистый буроватый (бедный) черноземъ. Почвы более крутыхъ 
склоновъ то супесчаны, то очень вязко и плотно глинисты—на 
красныхъ мергельныхъ глинахъ; встречаются солонцеватыя 
почвы и солонцы.

Также на пути отъ Михайло-Архангельскаго на Вознесенку, 
когда приходится пересекать сыртовой увалъ между двумя 
долинами, идущими въ М. Уранъ,— сначала почвы красныя и 
бурыя грубыя, а на верху подъема идетъ небольшое плоское 
плато, отчасти распаханное, отчасти (1899) подъ ковылемъ. 
Почва и здесь богата очень крупной галькой—до величины 
кулака, которая особенно рельефно видна на недавно выпахан- 
номъ поле. Съ этого маленькаго плато идетъ пологш склонъ съ 
такимъ же щебневато-галечнымъ черноземомъ; ниже гальки въ 
почве однако менее. Вправо и влево отъ дороги высятся холмы, 
имеюице конусовидную форму. Къ Вознесенке спускъ крутъ.

И въ крайней восточной части междуречья Токъ—Малый 
Уранъ водоразделъ узокъ. Суглинистые черноземы пологаго 
севернаго склона близъ водораздела къ С отъ Бабичевой дела
ются супесчаными и показывается галька. На гребне отдельные 
холмики, а затемъ въ долину Урана ведетъ террассовидный 
склонъ. Общая высота высшихъ точекъ водораздела надъ Малымъ 
Ураномъ въ Бабичеве около 110 метровъ. Схема склона такова:

Какъ показываетъ схема, почвы склона пестры. Благодаря 
тому, что склоны не распаханы, была возможность видеть, что 
ковыльныя и кустарниково-ковыльныя (Spiraea) пространства 
здесь богаты пятнами съ солянково-полынной растительностью. 
Крутые склоны иногда очень сильно песчаны, или покрыты выхо
дами слабо выветрелыхъ мергелей и мергельныхъ глинистыхъ 
песчаниковъ; эти грубыя почвы также бываютъ солонцеваты.
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Если смотр-Ьть на В вверхъ но Урану, то видно, что гребень 
водораздела и тамъ узокъ и склоны террассовидны. Долина 
Малаго Урана кажется очень широкой, благодаря необычайно 
пологому отъ нея подъему на Ю. Въ русле Малаго Урана рядъ 
четковидныхъ озеръ плесовъ, соединенный протоками. Близъ 
хутора Подгорнаго довольно широкая полоса поймы съ сеноко
сами по кустарнику. Здесь же болышя озера—старицы. Почвы 
правобережья Малаго Урана, отъ вершинъ водораздела до 
низкихъ частей склона собраны въ приводимую таблицу.

Т А Б Л И Ц А  26 .

З а м е ч а т я  о морфолопи 
почвы.

Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

С а н т и м е т р ы .

0119 Версты 3, 5 отъ Н. 
Петровск. (Анастась- 
ина), по дорога на 
Мих.-Архангельское. 
Низъ склона къ доли
н е  Урана.

Черноземъ долин
ный, темный; комкова
той структуры, на тем
ной глине, съ очень 
плотнымъ горизонтомъ 
В (солонцеватый).

55 > 7 5 Гори
зонтъ.

В

0120 5 верстъ отъ Н . Пет- 
ровскаго къ ЗСЗ. 
Склонъ на Ю. Ковыль.

Комковат., очень плот
ная грубая почва, слегка 
супесчаная,съ галькой.

15 15

0121 1, 5 версты отъ Ми- 
хайло-Архангельска- 
го на Вознесенку. 
Плато небольшое.

Черноземъ зернистой 
структуры съ плотнымъ 
горизонтомъ В и С (съ 
40 см.). Солонцеватый.

С

0122 5 верстъ отъ Мнх,- 
Архангельскаго къ 
Вознесенке. Верши
на холма.

Г рубая галечная тем
нобурая почва на очень 
плотно вязкой глине. 
Горизонтъ В очень пло- 
тенъ, пахотный слой 
рыхлый зернистый.

0123 10 верстъ отъ Мих.- 
Архангельскаго на 
Вознесенку. Плато.

Г линистый черно
земъ на песчаной до
вольно рыхлой глине.

50 70 50—60

Н302 Къ 3  отъ Бабичева 
версты 3. П олопй ук
лонъ на Ю .Террасса.

Растетъ не очень 
густой и крупный ко
выль съ Echinops и 
Artem isia, разбросан
ными среди ковыля.

Грубая почва. 0—8 
см. темный супесчаный 
дерновый зернистый 
слой, книзу постепен
но свЬтлеющШ. 12— 
40 см.—желтосерый съ 
белыми жилками кар
бонатный суглинокъ, 
книзу светлею щ ш .

40—50 см. белая  
элюв!альная карбонат
ная порода. На 50 см. 
элювш пестрыхъ мер
гелей— пятна красныя 
и белыя въ серомъ кар- 
бонатномъ суглинке.

12 40? 2 см.
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Т А Б Л И Ц А  27.

С одерж ите.
S

Количество частицъ 
по С а б а н и н у .

№ Горизонтъ.

Г
иг

ро
ск

.
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ДЫ
.

Гу
м

ус
а.

П
от

ер
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пр
 

пр
ок

ал
ив

.

1
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пе

ск
у.

Ю I  у
о  S 8
о  s  g 
in S ? П

ы
ль

0,
05

—
0,

01
м

м
. я  1 

S —
Ч о  
t-o*

V

С02

0120 А 4,27 6,19 12,18 13,25 33,75 22,5 30,5 —

-- — — — —«- — 65,52
(Про
кал.)

—- 22,05
(Про
кал.)

—' '

Н302 0 - 4 3,46 6,66 13,126 - — — —

— 5 - 1 2 3,92 5,86 13,21 — - - — 4,55

— 1 5 -2 5 3,41 4,41 11,088 — — — —

Т А Б Л И Ц А  28. 

Водная вытяжка.

№ Г оризонтъ.
Сухой

остатокъ.

Минеральн.

остатокъ.

Органиче- 
скихъ ве- 

ществъ.
Хлоръ.

Н302 2 5 -4 0 0,0510 0,0428 0,00108 0,00106

— 0 1 С
Л

О 0,0814 0,0609 0,0071 0,00140

Такимъ образомъ обЪ грубоватыя почвы оказались: 1) до
вольно гумусными, 2) маломощными и 3) карбонатными.

Въ почв1э 302 попытка определить растворимыя соли въ 
безгумусныхъ горизонтахъ показала почти полную несолонцева- 
тость этой почвы, что, впрочемъ, явствовало и изъ ея структуры, 
такъ какьверхш е горизонты очень зернисты, а горизонта уплот- 
нешя н-Ьтъ вовсе. Только очень р-Ьзко выраженный белый карбо
натный слой показываетъ на некоторую гидроморфность почвы 
(террассовое залегаше).

М е ж д у р е ч ь е  М а л ы й  У р а н ъ  — Б о л ь ш о й  У р а н ъ .

Междуречная полоса между Малымъ и Болынимъ Уранами 
им-Ьетъ въ ширину 20—25 верстъ, слегка расширяясь къ востоку, 
и представляетъ собою типичный асиметрическш увалъ. Однако, 
водозрадЬльная лиш я отступаетъ отъ Большого Урана на 4— 8 
верстъ, такъ какъ овраги южнаго склона проникаютъ на сЪверъ 
очень далеко. Часть пространства, близкая къ р. Самарке, при
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мерно къ Ю отъ лиши Киселевка— Вознесенка наиболее пере
сечена. Наоборотъ, склонъ къ Малому Урану между рекой 
Грачевкой и р. Каньягуломъ представляетъ собой очень слабую 
покатость, весьма мало пересеченную и также незаметно 
сливающуюся съ долиной (террассой) р. Малый Уранъ, какъ 
соответственный, описанный выше, склонъ къ р. Току. Высота 
водораздельнаго гребня въ общемъ выше 250 метровъ, но восточ
нее верховьевъ р. Грачевки, повидимому, на некоторомъ про
тяжен! и водоразделъ ниже 240 метровъ. Противъ (къ С) с. Сороки 
высоты въ 240—250 метровъ подходятъ къ р. Самарке почти на 
разстояше 5 верстъ. Высоты уровня какъ Большого, такъ и 
М'алаго Урана на Оренбургской грани около 140— 150 метровъ, 
а при впаденш въ р. Самарку около 100— 90 метровъ, такъ что 
базисъ эрозш страны лежитъ около 150 метровъ ниже водораз
дела ,—величина значительная. Приведемъ описашя типичныхъ 
пересеченш водораздела.

1. С. Сорока— с. Никольское (JI. И. П р а с о л о в ъ ) .  
Рельефъ местности на С отъ села Сороки чрезвычайно пересеченъ 
и напоминаетъ горы. Наивыснпя точки, идунця въ виде гребня 
съ ЮЗ на СВ, съ высокой вершиной, остаются вправо отъ дороги 
на Никольское, которая сначала круто поднимается на невысокое 
плато и скоро спускается на волнистый, очень полопй склонъ къ 
р. Самарке и Малому Урану. Почвы здесь большею частью 
бурыя супеси или сильно песчаные черноземы, на крутомъ же 
склоне къ р. Самарке обнажены коренныя красныя породы. 
На ровномъ слабомъ склоне къ Малому Урану— песчаный 
бурый черноземъ безъ гальки. Ближе къ Никольскому на неров
ной бугристой местности въ почвахъ песка еще больше и местами 
онъ, видимо, переносится ветромъ, образуя небольцпе бугры. 
До Никольскаго дорога на склоне пересекаетъ две лощины и 
въ одной изъ нихъ ручей. Въ овраге, идущемъ въ Малый Уранъ, 
близъ Никольскаго обнажены слоистые пески съ белыми угле
известковыми крапинками, потеками и примазками. Малый 
Уранъ въ с. Никольскомъ течетъ по неглубокому песчаному 
руслу, подъ обрывами здесь во многихъ местахъ выходятъ 
ключи.

2. Никольское—  Толкаевка. Между темъ какъ близъ с. Ни
кольскаго замечается р азв тч е  песковъ и явлешя эоловой ак- 
кумуляцш (песокъ скопляется въ бугры), невысокое плато 
между Никольскимъ и Толкаевкой покрыто супесчанымъ черно- 
земомъ. Образецъ П 10 здесь обладалъ мощностью А— 24 см., 
А + В —80 см., вскипаше было уже въ горизонте В. Этотъ тонко



песчаный буроватый черноземъ въ горизонте В отличался н е 
сколько большей плотностью и комковатостью.

На склоне къ Толкаевке въ черноземахъ песку более, чемъ 
на плато. Въ оврагЬ къ Ю отъ Толкаевки обнажены слоистые 
красные пески, которые подъ почвою обнаруживаютъ сплошное 
обогащеше углекислой известью, отчего слой кажется вовсе 
белымъ (частыя жилки).

3. Маршрутъ Толкаевка— Сорока пересекаетъ высокую водо
раздельную гряду, идущую въ северовосточномъ направленш и 
представляющую собою «хребегь» съ пологой вершиной, распа
хиваемой на ровныхъ местахъ и лишь только шишки и простран
ства леса  не пашутся. Высшая точка этого сырта лежитъ на 
ветке, идущей къ хребту съ В *); на склоне къ СВ здесь есть 
колки леса  (дубъ). Тамъ, где холмы и шишки не пашутся, они 
поросли ковыломъ. По вершинамъ и склонамъ лежитъ множество 
глыбъ сливного песчаника до 4 аршинъ въ поперечнике. Между 
холмами на вершине водораздела здесь наблюдаются широюя 
седловины—ложбины. Въ одной такой ложбине вода въ колодце 
находилась на 10 аршинахъ отъ поверхности. Почвы этой хол
мистой водораздельной возвышенности черноземы— гораздо менее 
песчаные, чемъ на подъеме отъ Толкаевки. Оне содержать 
гальку довольно крупную и куски кварцита. Попадаются почвы 
солонцеватыя. На спуске къ р. Самарке также много грубыхъ 
и глинисто-солонцеватыхъ почвъ.

4. Сорока—Киселевка. Правобережье Самарки здесь вообще 
песчано, большею частью супеси и пески, отчасти развеваемые. 
Склоны къ Большому Урану пересечены рядомъ болыпихъ и 
широкихъ доловъ, по дну которыхъ текутъ ключи, используемые 
киселевцами на орошеше бахчей. Хотя кручи по склонамъ 
этихъ доловъ и красноваты, однако обнаженш коренныхъ породъ 
здесь нетъ, а по оврагамъ обнажены мощныя толщи песчанаго 
делюв1'я  красновато-буроватаго цвета.

5. Между Вознесенкой и Киселевкой. Широкая долина 
Малаго Урана къ Ю отъ Киселевки покрыта суглинистымъ 
черноземомъ варьирующей мощности въ зависимости отъ 
микрорельефа. Есть пятнышки солонцовъ. Подъемъ на сыртъ 
сначала едва заметенъ, онъ яснее верстахъ въ б отъ Воз
несенки, где дорога поднимается на невысоюй и плосюй 
увалъ. На увале почва (черноземъ, №№ 303 и 289) делается 
более песчанымъ. Съ увальца спускъ въ плосюй долъ Грачевки

*) Здесь на гипсометрической карте  мы обозначаемъ пятно съ вы
сотами более 240 метровъ.
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(речка). По дну дола мочежины, болотца и озерца, а склоны къ 
нему покрыты комплексомъ почвъ—черноземовъ и солонцовъ. 
Ковыльно - кустарниковым пространства испещрены пятнами 
полынка и солянокъ. Эта полоска сажень 50— 100 съ каждаго 
берега. Отъ реки  Грачевки идетъ сначала заметный подъемъ до 
1 версты, частью съ грубоватыми черноземами съ галькой, а 
затЬмъ опять длинный изволокъ (подъемъ), очень полонй, 
едва заметный, съ суглинистымъ маломощнымъ черноземомъ 
(№ 304). Только близъ водораздела черноземъ делается песча- 
нымъ. Здесь надъ Киселевкой, увенчивая водоразделъ, спуска
ясь въ лощины южнаго склона и отчасти располагаясь по С 
склону есть несколько березово-осиновыхъ колковъ. Л есъ  
светелъ, деревья корявы, настилка не мощная. Следы пастьбы 
и частой рубки очевидны. Спускъ съ узкаго водораздела къ 
Кисел евке въ общемъ пол or ш, террассовидный, почва—черноземы 
супесчаные, песчаные и грубоватые. Описанные во II главе мощ
ные краснобурые слоистые пески въ овраге у Киселевки имеютъ 
въ верхнемъ горизонте белесоватый карбонатный прослой.

Къ В отъ Киселевки— на склоне небольшая площадь разве- 
ваемыхъ песковъ, а далее кручи правобережья обнажаютъ 
красноцветныя толщи.

6. Балейка  — Гумерово. Р ека  Большой Уранъ у Балейки 
течетъ въ обрывистыхъ, какъ стена, кручахъ, сложенныхъ 
желтобурымъ суглинкомъ. Высоты праваго берега тотчасъ на 
С отъ Балейки отступаютъ отъ долины и даютъ место покатой 
равнине съ буроватымъ песчанымъ черноземомъ, который вы- 
стилаетъ все некрутые склоны съ холмовъ (П19). Но выше 
по крутымъ склонамъ и на плоскихъ вершинкахъ почвы— гру- 
быя глинистыя, краснобураго цвета, и если не распаханы, то 
поросли ковылемъ (П20). Высокш водораздельный хребетъ къ 
С отъ хутора Гаврилова на Ю склоне обнажаетъ весьма мощныя 
толщи породъ пестрыхъ мергелей. Внизу, въ начале склона 
выбегаютъ железистые ключи.

Отъ хутора Гаврилова подъемъ къ С, на водоразделъ, 
покрыть супесчанымъ черноземомъ. На 5 версте несколько 
мелкихъ лесныхъ колковъ (береза, осина). За подъемомъ идетъ 
ровное плато, постепенно спускающееся къ Малому Урану. 
На водоразделе находится высшая точка уезда, высотою 325 
метровъ, судя по отметке на 10 верстной карте Главнаго Ш таба.' 
Черноземы на склоне къ Малому Урану имеютъ плотный комко
ватый горизонтъ В и этимъ отличается даже низъ горизонта А; 
вскипаше на 40—50 см. (0113, 114, 115).
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7. Балейка— Киселевка. Правобережье Большого Урана ни
же Балейки крутосклонно (саженъ 25—30 высоты). Изъ доловъ 
этихъ возвышенностей выбЪгаюгь ключи. Р ^ка  Большой Уранъ 
илгЬетъ довольно широкую долину— отъ 1 до 3 верстъ, ясно 
очерченную справа и сл^ва. Въ БоголюбовкЪ и КлючевкЪ долина 
сужена и теч ете  быстро.

Образцы почвъ района сведены въ следующей таблиц^:

Т А Б Л И Ц А  29.

Зам ечаш я о морфоло- 

r in  почвъ.

Горизонтъ. Вски
№ Пунктъ и рельефъ. А А + В паше.

Сантиметры.

053 Полверсты отъ Со
роки къ Михайловке. 
ЮЗ склонъ.

Супесь карбонатная 
на красномъ песке. 
Горизонтъ’ А— плотно
вато и комковато.

— 125 Съ
повер.

068 1, 5 версты отъ Со
роки на Вознесенку. 
Слаб, скатъ на ЮЮЗ.

Супесчаный черно
земъ рыхлый.

30 > 6 0 > 6 0

071 2 версты отъ Возне
сенки къ Сороке. Ши
рокая равнина, пока
тая на С.

Черноземъ супесча
ный, довольно рыхлый, 
на желто-буромъ су
глинке.

70 90 7 0 -8 0

072 3 версты отъ Возне
сенки къ Сороке. Лег- 
кш  склонъ на ССВ.

Черноземъ комкова
той структуры, съ плот- 
нымъ горизонтомъ В.

55 78 55

076 5 верстъ отъ Сороки 
къ ССЗ. Склонъ на Ю.

Супесчаная грубова
тая съ довольно круп
ной галькой почва.

21 40 70

077 8 верстъ отъ Сороки 
къ СЗ. Плоская равни
на между холмами. 06- 
разецъ взятъ у подно- 
Ж1Я довольно крутого 
склона.

Неравномерно окра
шенная вверху, содер
ж ащ ая болёе песку и 
бурая (до 35 см.) ниже 
темнее и глинистее (на
носная почва).

>100 > 10 0

077х Тамъ же, несколько 
далее отъ склона.

Б урая  грубоватая 
почва, книзу оггЬнокъ 
красноватый и гори
зонтъ В плотноватъ и 
более глинистъ.

? 60

078 6 верстъ отъ Николь- 
скаго на Вознесенку. 
Слегка скатъ къ ЗСЗ.

Супесчаный черно
земъ, на глинистомъ 
песке. Горизонтъ А 
рыхлъ и разсыпчатъ.

45 85 Г ориз. 
В

079 8 верстъ отъ Николь- 
скаго на Воскресенку . 
Невысокое ровн. плато.

Супесчаный черноземъ 
комковатой структуры 
на глинистомъ песке.

20 50 5 5 -6 0



—  250

Замечай! я  о морфоло-
Горизонтъ. Вски

№ П ункгь и рельефъ. А А + В паше.
Г1И почвъ.

Сантиметры.

0101 2, 5 версты отъ Во
скресении на Киселев- 
ку . Ровное, слабо нак
лонное плато на СЗ.

Суглинистый черно
земъ на желтобуромъ 
суглинке.

75 90 8 0 -9 0

в  1 0 2 5 верстъ отъ Возне
сенки на Киселевку. 
Ровное широкое пла
то.

Средшй супесчаный 
черноземъ на глини- 
стомъ песке.

74 90 > 9 0

Н280 Верстъ 10 на ЮВ отъ 
Вознесенки. Длинный 
полопй склонъ.

Пахатный слой—чер
ный, зернисто-комкова
тый, тонко песчаный.

17—35 см. комкова
тый, съ вертикальной 
отдельностью, плотно
ватый, книзу вязче и 
плотнее.

На 35 см. побурЪте; 
на 40 темнобурый суг
линокъ съ крупнымъ 
пескомъ. Отъ 50 бурыя 
пятна, вскипаюния отъ 
кислоты. Книзу пятенъ 
прибываетъ и на 90 уже 
темнобурый суглинокъ 
съ гумусными пятнами 
и жилками СаС03. Ни
же 50 комья на разло
ме обладаютъ глянцемъ. 
(Вязкоплотная почва).

40 80—90 На 50 
пятна.

НЗОЗ Версгь 6 отъ Возне
сенки къ Киселенк'Ь. 
Ровное м^сто со сла- 
бымъ уклономъ къ С.

Супесчаный грубова
тый черноземъ. 0—6 
слабо слоеватый гори
зонтъ (промоченъ былъ 
дождемъ и структуру 
было трудно наблюдать). 
6— 15 комковатый раз- 
сыпчатый горизонтъ 
серовато-черный. Кни
зу переходъ постепен
ный. Съ 15— комкова
тый, съ ясно вертикаль
ной отдельностью, кни
зу буреющШ горизонтъ, 
довольно плотный. 
Грунтъ — Краснов.-жел
тый песокъ глинистый.

> 6 0

6103 Около 11 верстъ отъ 
Вознесенки къ  Кисе- 
левкЪ. П олопй склонъ 
на СВ. Въ полверсте 
отъ р. Грачевки.

Пахотный слой до
вольно рыхлый, ниже 
плотный горизонтъ, пе
реходник й постепенно 
въ очень твердую глину. 
Слегка солонцеватый 
черноземъ.

35? 50 25
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Зам еч аш я  о морфоло-
Г оризонтъ. Вски

№ Пунктъ и рельефъ. А А + В паше.

Сантиметры.

0104 Верстъ 15 отъ Возне
сенки къ КиселевкЬ. 
Ровное обширн. плато.

Суглинистый черно
земъ.

— 95 В
8 0 -9 0

Н304 Верстъ 6 къ С отъ Ки- 
селевки. Плато на вер
ш ине водораздела.

Ростетъ Polygonum 
треугольникъ старой 
залежи на пашне.

0—3 см. зернистый, 
черный, дерновидный 
слой.

3—8 см. зернисто-ком
коватый со слабой слое- 
ватостью. Слой, кото
рый довольно постепен
но сменяется на 9 см. 
комковатымъ, съ вер
тикальной отдельно
стью. Съ 15 см. зам е
чается слабое побурЬ- 
Hie  (Аг) и на 25 см. поч
ва уже явственно буро
вата. Съ 33 пятнистый 
суглинокъ столбчато
комковатой структуры 
съ легкимъ глянцемъ 
на изломе, на 40 см. 
пятенъ желтобураго су
глинка уже много; по
степенно светлее пят
нистый суглинокъ идетъ 
глубже 70.

25? 70 33
пятна.

40
спл.

Н305

-

Верстъ 5 отъ Кисе- 
левки на СЗ. Плато съ 
слабымъ уклономъ къ 
Ю, близъ л е са . Густо 
задернован, ковылемъ. 
Есть серая  полынь и 
д р у п я  растешя.

Л егкш  черноземъ.
0— 15 зернистый, чер

ный, богатый пескомъ 
горизонтъ.

15— 25 см. темный, 
почти черный комкова
тый, съ вертикальной 
отдельностью. Съ 25 
см. бурее, структура 
та же, постепенно пе
реходить въ коричне
вый бурый суглинокъ, 
переходящш на 70 см. 
въ красновато - бурый 
песокъ.

25 70 70

0127 6, 5 верстъ отъ Ки- 
селевки на Гумеровку. 
Ровное плато. Недале
ко лесокъ  (березово
осиновый колокъ).

Среднш черноземъ, 
съ сероватымъ оттен- 
комъ. Попадается галь
ка. Грунтъ песчанистая 
глина.

45 70 70

0128 10 верстъ отъ Кисе- 
левки на Гумеровку. 
Ровное обширное пла
то.

Суглинистый черно
земъ, серовато-чернаго 
цвета. Вверху рых
лый, ниже (В и С) 
плотный.

40? 60 В
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Зам’Ьчашя о морфоло-
Горизонтъ. Вски-

№ Пунктъ и рельефъ. А | А + В пате.
гш  почвъ.

Сантиметры.

9129 Верстъ 18 отъ Кисе- 
левки къ Гумерову. 

Склонъ на В.

Глинистый черно
земъ, грубоватый. Го
ризонта А комковатъ и 
плотноватъ, а В и С 
очень плотны и содер
ж ать  въ небольшомъ 
количестве гадьку.

]
55 4 0 - 5 0

0 1 0 9 1, 5 версты отъ Б а 
дейки у хутора Гаври- 
лова. Склонъ на Ю. 
ЦЪлина. Ковыль.

Супесчаный черно
земъ комковатой струк
туры. Плотноватъ. Го- 
ризонтъ С— глинистый 
песокъ.

? 60 4 0 - 5 0

0110 3 версты отъ хутора 
Гаврилова на С. Плато 
съ уклономъ на С.

Грубоватый глини
стый черноземъ съ галь
кой.

-- 35 35

0112 На полдорогЬ между 
хуторомъ Гаврилова и 
Гумеровой. Плато.

Черноземъ суглини
стый, крупно песчаный, 
съ галькою, на желто
бурой песчанистой гли- 
H t. Горизонтъ А рых
лый.

60 60

0113 Верстъ 7 къ Ю огъ 
Гумерова. Склонъ на 
С.

Слабо-солонцеватый 
суглинистый черноземъ, 
буроватаго оттенка, 
комковатой структуры 
на желтобуромъ плот- 
номъ суглинка.

60 40

0115 3 версты отъ Гумеро- 
ва по дорогЬ на Пет
ровское. Равнина сла
бо покатая къ Малому 
У рану.

Суглинистый cbpo- 
вато-черный черноземъ. 
В и С очень плотны.

Подобная же почва 
версты 3 на СЗ на рав
нине. Пятна съ 20—23, 
а глубже 40 очень плот
ная.

37 50 3 5 - 4 0

0117 Л евы й берегъ Мала- 
го Урана, противъ Б а 
бичевой. Равнина.

Комковатый плотный 
суглинистый черноземъ, 
на глинистомъ не твер- 
домъ п еске .

30 50

0105 3 вер. отъ Ключев- 
ки на Боголюбовку. 
Поднож1е склона. Ко
выль. Ц елина.

Г рубоватая темно
бурая съ красноватымъ 
отгЬнкомъ, очень плот
ная и сухая, содержа
щая довольно много 
песку.

30 г 65 > 6 5

0106 Противъ Нестеров- 
ки. Равнина слабо на
клонная къ Большому 
Урану.

Супесчаный черно
земъ.

35 60 4 0 -5 0
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Зам-Ьчашя о морфоло-
Горизонтъ. Вски

№ Пунктъ и рельефъ. А А + В паше.

Сантиметры.

Н355 Киселевка. Л1зсъ на 
плато 5 верстъ къ С 
отъ села. Березово
осиновый колокъ.

1) Настилка тонкая.
2) Богатый корешка

ми супесчаный темный 
гороховато зернистый 
слой 0— 15 см.

3) Бол-fee св1.тлый съ 
буровато - серыми пят
нами супесчаный гори
зонтъ.

4) Съ 20—25 см. пре- 
дыдущш горизонтъ ста
новится плотенъ, ком- 
коватъ, пятенъ много. 
Ниже 35 см. снова рых- 
л-Ьетъ и

5) На 50 см. перехо
дить въ песокъ со свет
лыми кварцевыми зер
нами.

15 50

Эти почвы могутъ быть разбиты по морфологическимъ свой- 
ствамъ на 3 группы. Глинистые и суглинистые черноземы, частью 
солонцеватые, имеютъ более высокое вскипаше, особенно послЪд- 
Hie (50—60 и 40—50), ихъ горизонты А2 и В обычно (особенно у 
солонцеватыхъ) почти столбчаты, а С плотно-вязко. Средше и 
легюе супесчаные черноземы мощны, вскипаше у н и х ъ > 7 0  см., 
и хотя обычно столбчатость и уплотненность и присутствуютъ 
въ В, но не такъ резко выражены, какъ въ первой группе, нако- 
нецъ, къ третьей группе нужно отнести различныя грубыя и 
неразвитая почвы. Данныя анализовъ можно видеть въ следую
щей таблице.

Т А Б Л И Ц А  30'.

С о д е р ж а н 1 е .

№ Горизонтъ. Гумуса.
Потери

при
прокал.

Гигроск.
воды. А н а л и т и к ъ .

П р о ц е н т ы.

071 А 5,56 12,79 3,82 Е л т ы ш е в ъ .

053 А 3,22 8,33 2,21

0Ю Н А 9,41 18,70 6,35 К а ш и н с ю й .

0110 А 9,97 19,33 4,09 Е л т ы ш е в ъ .

0113 А 11,34 21,18 5,65 »
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№ Горизонтъ.

С о

Гумуса.

д е р ж а !
Потери

при
прокал.

i е.

Гигроск.
воды. А н а л и т и к ъ .

П р о ц е н т ы.

0112 А 11,65 21,53 7 ,10 К а ш и н с к и ! .

НЗОЗ 0 - 9 3 ,24 6,65 1,98 П р о х о р о в ъ .

1 0 -2 0 1,83 7,51 2,04 »

Н304 0 - 8 9,75 17,34 5,28 »

8 - 2 2 8,41 16,37 5,03 »

Н305 0 - 5 5,63 11,13 2,03 »

8 - 1 2 6,35 11,83 3,20 »

2 0 - 2 5 6,07 14,71 4,91 »

26—30 4,76 9.71 3,01 »

Т А Б Л И Ц А  31. 
М е х а н и ч е с ю ' й  с о с т а в ъ .

С одерж ите частицъ.

№
Г оризонтъ.

1-3
 

м
м

.

1-
0,

25
 

м
м

.

0,
25

-0
,0

5 
мм

.

0,
05

-0
,0

1 
мм

.

СП*
S
Б

сГ
V

Способъ анали

за *).

Сантиметры. П р о ц е н т ы.

©71 А ___ 4 ,5 22,0 31,5 42,0 С а б а н и н ъ .

0110 А 1,25 13,25 14,75 25,5 '45,25 »

0113 А — 4,25 10,75 35,78 49,25 »

0112 А — 44 ,48 — 33,85 »

НЗОЗ 0— 9 30,9
. 1

40,6 7 ,6 21,0 Ш е н е .

Н304 0—8 4,6 — 28,8 2 ,8 63,8 »

Н305 0— 5 26,2 39,2 16,1 18,5 »

053 А - 18,75 43,5 18,5 19,25 С а б а н и н ъ .

Въ анализахъ по Сабанину фракцш не прокалены.

*) Анализы по Сабанину д^л ал ь  П. И. Е л т ы ш е в ъ ,  по Шене— 
М. Е. П р и к ъ.



Глинистые черноземы восточныхъ плато (0110, 112, 113, 
Н304) оказались более гумусными. Черноземы склона къ Малому 
Урану (71) бедные или аналогичные темъ, которые описаны по 
склону къ Току. Супесчаный почвы (НЗОЗ и 305) наименее гу- 
мусны: легкш  черноземъ 305 казался чернымъ въ поле, хотя 
гумуса всего 6,35%, № 303 легкш  бедный черноземъ грубоватый 
и вовсе малогумусенъ.

М е ж д у р е ч н о е  п р о с т р а н с т в о  Б.  У р а н ъ —К р а с н а я .

Полоса межу реками Большой Уранъ и Красная по конфи- 
гурацш рельефа и почвамъ очень близка къ описанной полосе 
между Уранами. Будучи, однако, меньше, она обладаетъ резче 
выраженной асимметр1ей, овраги системы р. Красной большею 
частью очень коротки и водораздельная гряда очень придвинута 
къ р. Красной.

Р ек а  Красная начинается у предЬловъ Оренбургской гу
бернш и потому въ ея вершинахъ мы видимъ высокую неуглуб
ленную долину. Слабо волнистая равнина съ холмами на В, съ 
очень пологимъ длиннымъ скатомъ на С—вотъ главные эле
менты рельефа. Водораздельный гребень не широкъ, особенно 
между хуторомъ Суховилова и Николаевкой. Онъ слегка хол- 
мистъ и начинаетъ собою пересеченный и террассовидный юж
ный склонъ. Холмы или шишки на водоразделе къ С отъ хутора 
Нечаева покрыты грубыми глинистыми, солонцовыми почвами 
съ ковылемъ. По холмамъ глыбы кварцита.

Въ долкахъ севернаго склона здесь есть дубово-осиновые 
колочки, березовый колокъ замеченъ въ долу системы Красной. 
Восточнее линш Нестеровка—хуторъ Суховилова—рельефъ 
более разсеченъ, чемъ западнее ея, где склонъ съ водораздела 
очень пологъ и ровенъ. Но уже по пути съ Нестеровки на хуторъ 
Суховилова дорога идетъ въ долу, съ грубыми почвами на скло- 
нахъ, съ солонцеватыми почвами внизу. Въ области же р. Б а
лейки (по свидетельству П р а с о л о в а )  и восточнее мест
ность еще более холмиста. Склоны р. Балейки, начинаюпцеся у 
самаго водораздельнаго гребня въ виде небольшого ручья,— 
сначала пологи, а затемъ делаются круты и сходятся ближе. 
Долина р. Балейки въ нижней части сливается съ долиной р. 
Большого Урана, которая здесь солонцевата. Поверхность ея 
покрыта бугорками, ямочками и вдавлешями. Почва представ
ляетъ собою комплексъ более или менее солонцеватыхъ образо- 
ванш. некоторый вдавлешя покрыты белесой корочкой, безъ 
растенш, подъ которой залегаетъ темный зернистый слой, а ниже
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посл-Ьдняго влажная желтобурая глина. Это мокрый солончакъ. 
Рядомъ же на бол-fee повышенныхъ местахъ (съ солянковою ра
стительностью) можно различить два горизонта структурнаго 
солонца— верхнж (А)— сероватый, до 15 см. и горизонтъ В— 
неравномерно окрашенный и обладакшцй плотностью и столб- 
чатостью. Комплексъ солонцеватыхъ черноземовъ и солонцовъ 
также виденъ у Нестеровки, гд-fe еще есть ковыльныя прост
ранства. У села Кодяковки пологш склонъ съ водораздела 
отграниченъ отъ ровной долины р. Большой Уранъ неболынимъ 
уступомъ, вообще же онъ постепенно съ нею сливается. Почвы 
зд-fecb лишь только местами песчаны,— именно, по склонамъ къ 
небольшой р-Ьчк-Ь, впадающей съ Ю въ Большой Уранъ у Кодя
ковки. Конецъ склона здесь сложенъ желтобурымъ суглинкомъ, 
что видно у Кодяковки. Низменная часть долины у Киселевки 
поросла кустарниками, ниже долина расширяется до 3 верстъ.

Р-Ька Большой Уранъ течетъ небольшою струею отъ самой 
границы Оренбургской губерши.

Что касается долины р. Красной, то въ предЪлахъ района 
она не развита, потому что река  близко подходитъ къ крутымъ 
склонамъ побережья. Эти красные склоны и даютъ право р еч ке  
на ея назван!е; большею частью они им-Ьетъ глинистый и песча
никово-глинистый составъ, а потому красноватыя почвы побе
режья суглинисты, супеси встречаются не часто и более всего въ 
низовьяхъ Красной. Терассовидный склонъ покрытъ грубоватыми 
красновато-бурыми черноземами, часто солонцеватыми и грубыми 
почвами разнаго рода.

Р ек а  Красная у хутора Суховилова еще не течетъ, пере
горожена плотиною. Ниже, у хутора Нечаева ея русло глубоко 
врезывается въ красныя породы и уже имеетъ постоянное течеше.

Т А Б Л И Ц А  32.  

Описаше почвенныхъ образцовъ.

№ Пунктъ и рельефъ.
Морфологичесюя зам-Ь- 

чаш я.

Мощность. Глуб.
вскип.A j А +  В

С а н т и м е т р ы .

Б63 2 ,5  в. отъ д. Ново- 
Самарки. Средина 
пологаго короткаго 
склона.

Супесь. А—с-Ьробу- 
раго цв-Ьта, горизонтъ 
В— краснобураго, го
ризонтъ С— красный 
невскнпающш песокъ. 
Подъ нимълежитъ— С" 
желтобурая глина, бур
но вскипающая.

15 33
60?

60
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Морфологическая заме-
Мощность. Глуб.

№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.
чаш я. С а н т и м е т р ы .

Б 64 8 верстъ отъ Ново- 
Самарки къ ССЗ, не
большое плато.

Бурокоричневая, съ 
галькою грубоватая поч
ва (черноземъ). Гори
зонтъ В—имеетъ вер
тикальную отдельность.

28 48 30
Бурно

Б65 Верстъ 15 отъ Ново- 
Самарки къ ССЗ.

Серый черноземъ (изъ 
подъ леса?). Горизонтъ 
С— желтый песокъ.

50 50

Б66 Верстъ 5 на ЮЗ отъ 
Нестеровки. Плато.

Супесчаный черноземъ. 
Грунтъ желтый песокъ.

— 75 75

Б67 Версты 3, 5 отъ 
Нестеровки на ЗЮ З. 
Равнина.

Черноземъ съ уплот- 
неннымъ подпахатнымъ 
слоемъ.

35 70 70

Б74 2 версты отъ хут. 
Суховилова на Крас
ной. Склонъ на 3 
средней крутости.

Горизонтъ А вверху 
(9 см.) гороховато-зер- 
нистый буроватый чер
ноземъ. Внизу А тем
нее и плотнее, имеетъ 
столбчатость. Грунтъ 
бурый суглинокъ.

А— 9 38

П18 1 вер. отъ Бадей
ки. Покатая, слабо

Солонецъ. Вверху (А 
8 см.) белесая корка

А—8 28 7>

волнистая равнина. сероватая, ниже—зерни А +  В ,= 23.
Выгонъ. стая темная масса. Го

ризонтъ С—разсыпча- 
тый, влажный, темно
бурый суглинокъ.

АН- в , + в = 28 .

Н279

1

У Нестеровской 
грани по дороге изъ 
Нестеровки въ Клю- 
чевку. Ровное место 
на конце пологаго 
склона. Ковыль и 
Artemisia густо. Ц е 
лина.

0—5 см. темный, черно- 
бурый, слегка слоеватый 
горизонтъ. Постепенно 
переходить въ наилучше 
выраженный съ 9 см.— 
комковато столбчатый.

Съ 15—30 см. та же 
структура, но появляет
ся глянецъ на разломе.

На 30—40 см. появ
ляются бурыя пятна, а 
на 50 см. ихъ уже много.

На 60 см. желтобурый 
суглинокъ съ пятнами 
углекислой извести. На 
70 см. чистый желто
бурый суглинокъ.

30 70 4 0 - 4 5

Оба образца № №  Н279 и Ббб, взятые близъ Нестеровки, 
показали почти одинаковое количество гумуса:

№ Б66. № Н279.
Г умуса......................................
Потери отъ прокаливашя. 
Гигроскопической воды.

7,21 7,46
13,81 13,24
4,41 3,21
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Они представляютъ собою обыкновенные черноземы. По 
механическому составу Ббб представляетъ собою суглинистую 
почву съ значительнымъ количествомъ крупнаго песка. Анализъ 
Б е з с о н о в а  по способу О с б о р н а - К а ш и н с к а г о  показалъ 
следующее содержаше частицъ съ д^аметромъ:

> 0 ,2 5  mm. (крупный песокъ)..................... 21,02.
0,25—0,05 mm. (мелкш песокъ). . . . 21,36.
0,05—0,01 mm. (илъ или пыль).......................18,69.
< 0 ,0 1  mm. (глина)........................................  38,93.

При болыномъ сравнительно содержанш глины значительно 
и количество песка, содержаше же ила сильно уменьшено.

М е ж д у р е ч ь е  С а м а р к а —К р а с н а я  (Барабановская волость).

Пространство между р. Красной и Самаркою не представ
ляетъ резкой асимметрш; хотя северный склонъ и гораздо по
ложе южнаго, однако водораздельный высоты находятся почти 
на половине междуречья. Оне достигаютъ высшаго предела 
близъ кумыснаго заведешя Струнскаго въ именш Царскш Даръ 
въ холмахъ, венчающихъ водоразделъ, при чемъ эти холмы какъ 
бы замещаютъ плато, здесь отсутствующее. Возвышенности эти 
видны весьма издалека, высота ихъ повидимому очень близка 
къ 300 метр, надъ уровнемъ моря. Оне идутъ отъ самой орен
бургской грани и оканчиваются надъ верховьями Солдатки, 
откуда на 3 , местность хотя и волниста, но гораздо ровнее: 
северный склонъ отъ поднож1я холмовъ и съ водораздельной 
линш  очень пологъ и отъ р. Красной кажется, что на юге разсти- 
лается равнина съ насаженными холмами. Напротивъ, южный 
склонъ падаетъ въ долину Самарки и Кувая террассовидно, а 
довольно глубоюе долы внедряются съ Ю и ЮЗ и сильно изре- 
зываютъ южный склонъ. Надъ рекой Красной холмы поднима
ются метровъ на 100, надъ Самаркой почти 200 метровъ, вотъ 
почему со стороны последней разсечеше такъ значительно. На 
одной изъ вершинъ есть тр1ангулящонная вышка. Съ этой вер
шины открывается широюй и далекш видъ на холмистыя за- 
самарсюя и оренбургсюя степи съ Черной горою, а на северъ 
до р. Красной растилается равнина, покатость падешя которой 
едва улавливаетъ глазъ. Между отдельными всхолмлешями 
располагаются широшя и довольно плосюя седловины. Этотъ 
рельефъ наблюдается отъ верховьевъ Солдатки на СВ до Орен
бургской грани.

Такимъ образомъ, асимметрия этого междуречья Самарка— 
Красная выражается не въ томъ, что водораздельная гряда



Рис. 22. П Р А В О Б Е Р Е Ж Ь Е  Р. Б. У Р А Н Ъ  БЛ. Н Е С Т Е Р О В К И ,
съ  грубыми почвами.





придвинута къ югу: наоборотъ, благодаря большой разнице 
высотъ и энергш эрозтнной деятельности со стороны Самарки— 
эта гряда нисколько ближе къ р. Красной, но спускъ съ водораз
дела на югъ сильно расчлененъ, изобилуетъ кручами, террас- 
совиденъ въ противоположность северному склону къ р. Красной. 
Благодаря малой длине р. Красной, долина ея обладаетъ бы
стр ымъ падешемъ, въ нижней половине р ек а  врезалась глубоко 
въ древнш аллювш и проявляетъ значительную, сравнительно 
размывающую деятельность.

Песчаные, преимущественно, пласты татарскаго яруса на 
слабой покатости къ р. Красной повидимому закрыты делюв!аль- 
нымъ наносомъ, суглинистаго характера, по водораздельному же 
гребню въ западной части междуречья и по всему южному склону 
выходятъ эти песчаные слои; высою еже холмы сложены твердыми 
белыми конгломератами и сливнымъ песчаникомъ шп'оцена(?)

По всемъ вершинамъ доловъ южнаго склона на частновла- 
дельческихъ участкахъ разсматриваемой местности есть колки 
березы, дуба и осины. Л есъ  былъ повидимому и на супесчаныхъ 
склонахъ по р е к е  Самарке и р. Куваю; по долинамъ же этихъ 
речекъ уже летъ  40 назадъ существовалъ, по словамъ сторожи- 
ловъ, густой мелюй березнякъ съ бересклетомъ и таволгой. 
Близъ с. Н овосерпевки^о склонамъ къ р. Самарке крестьяне 
посадили ветлу, чтобы парализовать сильное развеваш е рас- 
паханныхъ склоновъ.

Растительность склоновъ, тамъ, где нетъ леса , на супесяхъ 
ковыльная. Ковыль рослый и густой растетъ хорошо на цели- 
нахъ и старыхъ залежахъ, гарантируя скреплеше почвеннаго 
слоя (напримеръ, противъ Барабановки). При распашке склоны 
начинаютъ скоро развеваться и супеси делаются все более и 
более сыпучими, получаются не только ямы выдувашя, но и 
неболыше барханы, что и вызвало со стороны крестьянъ попытку 
засадить эти склоны лесомъ въ Новосерпевке.

Склоны съ вершинъ на В и Ю вообще супесчаны, нередко 
съ галькою. Чередуются песчаные леггае черноземы (на ровныхъ 
террассахъ средше черноземы и супеси). Последше занимаютъ 
низы склоновъ и все более крутые склоны. Наконецъ, въ ме- 
стахъ выхода красныхъ глинъ развиты пятна солонцеватыхъ почвъ.

Чередоваше почвъ при подъеме изъ долины Самарки и р. 
Кувая таково. Сначала по крутому склону и далее по невысокой 
террассе склона *), идутъ супеси, который на более высокой и

*) Мы называемъ террассамк уступы склона, потому что склонъ 
адЪсь идетъ террассовидный, ступенями.

—  259 —
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ровной террассе сменяются супесчанымъ легкимъ черноземомъ, 
который богаче пескомъ и галькой ближе къ доламъ. Песчаныя 
и супесчаный почвы преобладаютъ до высокихъ холмовъ, где, 
благодаря рельефу и породамъ— наблюдаются комплексы почвъ. 
Конгломератъ не непосредственно подстилаетъ гумусные слои 
почвы, а отделенъ отъ нея вязкоплотною глиною съ галькой и 
эта порода весьма сильно вл1яетъ на почвообразоваше. Все 
почвы зд^сь солонцеваты, то есть имеютъ хорошо выраженные 
горизонты уплотнешя. Комплексы состоять изъ столбчатыхъ 
солонцовъ и более или менее солонцеватыхъ черноземовъ (гли- 
нистыхъ съ галькой). Почти сплошной ковыльный покровъ на 
холмистой степи прерванъ местами небольшими вдавленными 
пятнышками съ полуголой красноватой поверхностью, где ра- 
стетъ Camphorosma, преимущественно на солонцахъ. Но въ од- 
нихъ случаяхъ ковыль густъ, среди него попадаются кустики 
вишарника (Prunus) и таволги (Spiraea crenata), много Compositae, 
Umbeiliferae и др.—на вогнутыхъ местахъ на склонахъ холмовъ. 
Почва здесь мощнее, рыхлее, тучнее и приближается къ почвамъ 
лугового характера. На более же ровныхъ выпуклыхъ и пологихъ 
склонахъ—ковыль реж е и ниже, среди него много серой полыни, 
а въ почве появляются горизонты уплотнешя весьма твердой 
столбчатой структуры. Какъ только на южномъ склоне выходитъ 
изъ слоевъ конгломерата, тотчасъ этотъ комплексъ сменяется 
супесями и супесчаными черноземами. На вершинахъ же отдель- 
ныхъ сопокъ—почвы очень каменисты. Огромныя глыбы песча
ника и конгломерата усеиваютъ эти вершины и склоны съ нихъ.

Благодаря солонцеватости почвы и частью каменистости вла
дельцы участка съ холмами не распахиваютъ его и девственная 
целина лежитъ еще здесь нетронутой плугомъ, но попирается и 
людьми и скотомъ. Осенью желтый золотистый ковыль резко кон- 
трастируется съ зеленью и багрянцемъ колковъ южнаго склона.

Почвы севернаго склона отъ водораздельной лиши до р. 
Красной— бедные суглинистый черноземы, лишь узкая полоса 
можетъ быть отнесена къ обыкновеннымъ (ближе къ водораз
дельной линш). При этомъ на равнине находятся частью пятна 
солонцеватыхъ почвъ, что видно по пестроте залежей. Простран
ства ковылей къ югу отъ М. Красной близъ хутора Суховилова (?) 
на равнине представляютъ собою солонцеватый выгонъ, при 
чемъ местами ковыль изреженъ, сильно разбавленъ Artemisia 
m aritim a и даже есть голыя плешины.

Долина р. Самарки по правому берегу выше села Новосер- 
певки суживается и песчаные красные склоны сырта почти пря
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мо обрываются въ р ек у , но ниже впадешя Кувая долина эта 
расширяется до 3—4 верстъ и более (у впадешя р. Солдатки); 
только противъ Гамал’Ьевки снова она сильно суживается. По- 
видимому, она была ранее нисколько болотистой, а главное 
покрыта зарослями кустарниковъ и мелколесья, отъ которыхъ 
близъ Новосерпевки осталась лишь жалкая таволожка. Почвы 
ея по механическому составу глинисты и принимаютъ супесча
ный характеръ лишь ближе къ сырту, благодаря делюв1альному 
наносу; точно также по долине Кувая песчанистость почвъ воз- 
растаетъ съ удалешемъ на СВ. Выше стараго барскаго хутора 
(Царскш даръ) долина р. Кувая уже очень сильно суживается.

З а  исключешемъ песчаныхъ предсыртовыхъ частей сугли
нистая часть (большая) долина р. Самарки имеетъ черноземный 
характеръ, хотя черноземы здесь несколько своеобразны благо
даря ненормальности залегаш я. Нередки более влажныя ни
зины, кочковатыя, которыя некогда заняты были лесомъ (низ- 
кимъ березнякомъ?), пятна солонцовъ. Самые черноземы об
наруживаю т^ какъ показываетъ описанный ниже разрезъ, со
лонцеватый характеръ, обнаруживающейся въ повышенномъ 
горизонте вскипашя (25 см.) и въ существованш въ нихъ плотно- 
вязкаго горизонта уплотнешя.

Т А Б Л И Ц А  33.
Описан1е обрнзцовт, почвъ.

I. В ы ощ я площади междуречья.

№
Пунктъ и 
рельефъ.

Абс.
выс.

Мет

Растительность Глуб. 
и культурное вск-

состояше. I----------
Сант.

Морфологичесюя за- 

мечаш я.

Версты 2 на Ю Око Кроме мелкой На
|отъ хутора на ло формы Stipa— 15
р. М. Красной. 250 два вида Arte пятна.
Вершина скло misia (одинъ (на 25
на небольшого m aritim a) и все).
!холма (у под- Comphorosma.
нож1я более Просвечива-
высокихъ хол- ютъ пятна го
мовъ). лой красноват, 

почвы, целина.
Образцы № №  306, 307 и 308 *) представля- 

ютъ собою члены почвеннаго комплекса, при 
чемъ №  306 взять въ ’-/г версте отъ № №  307 
и 308. Кром^ почвъ, соответствующихъ этимъ 
образцамъ, наблюдаются на холмахъ водораз
д ел а  богатыя камнями разности, а на склонахъ 
во впадинныхъ частяхъ очень мощныя темно- 
цветныя почвы—черноземы съ луговымъ ха- 
рактеромъ и солонцеватые.

■Солонецъ. Элементъ 
комплекса. О—3 см. по
ристая рыхлая серова
тая кор очк а .2— 15 ко
ричневый глянцевитый, 
комковато- столбчатый, 
плотно вязкш  (B J .  Ни
же 15 (Bs) въ плотновя- 
зкомъ комковатомъ тем- 
нобуромъ слое съ глян- 
цемъ пятна СаС03 и Na2 
SOj въ виде гнездъ .К ни
зу почва песчанее, по
падается галька.

Ниже 40 см. красная 
съ пестрыми пятнами и 
галькой элкдаальная, 
слегка супесчаная по
рода.

*) Взяты въ 1912 году.
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№
Пунктъ и 
рельефъ.

Абс.
выс.

Мет. |

Растительность! Глуб. 
и культурное ; вск-

! С ант. I
состояше.

Морфологическая за- 

мЪчашя.

Н307 Версты 1 ,5 к ъ  
Ю отъ лреды- 
дущ. образца 
(имен .Ц арскш  
Д аръ). Седло

вина между 
холмами. Сла
бый ССЗ ук- 
лонъ.

Н308

П14
*)

Рядомъ съ 307 
на более ясно 

выраженной 
части склона 
(въ 20 м. къ 
ЮЗ).

Около 1 вер. 
отъ хутора Не
чаева на р. 
Красной на В. 
Полог, склонъ 
на сЬверъ.

Око
ло
270
м.

То
же.

Невысок! й, 
стравленный 

ковыль, съ Ес- 
hinops A rtem i
sia съ др. Сош- 
positae и Um- 
belliferae. До
вольно густая 

раститель
ность.Целина.

3 5 - 5 0

Густой и более На 
высокш (ч Ьмъ 45—50 
при №  307) ко- Толь- 
выль полыни ко 
менее, много пятна, 
другихъ расте- 
ш й , но благо-! 
даря осени ихъ| 
нельзя было 
взять. Густой 
дернъ. Рядомъ 
кусты вишар- 
ника. Ц елина.

Ж нивье.

Солонцеватый черно
земъ, злаки образуюгъ 
дерновинку. О—4 см. 
дерновый буровато чер
ный зернистый слой. 
Съ 4 до 30 буроватый и 
слегка сероватый тем
ный съ глянцемъ, ком
ковато столбчатый плот
ный. Есть галька и за- 
мЪтенъ крупный песокъ. 
30— 50 см. более бурый, 
съ желтобурыми пят
нами съ менее ясной 
столбчатостью (А— В). 
Съ 50—желтобурый су- 
глинокъ съ натеками 
гумуса съ белыми глаз
ками СаС03, количе
ство которыхъ книзу 
прибываетъ. Безструк- 
туренъ, плотновязокъ, 
содержитъ крупный пе
сокъ и гальку. На 100 
см. почти чистый безъ 
гумусовыхъ пятенъплот- 
новязкш  суглннокъ съ 
галькой и крупнымъ 
пескомъ.

Слегка солонцеватый 
черноземъ. На поверх
ности небольшой слой 
пылеватой трухи. О—8 
см. зернистый дерно
вый (слегка горохова- 
тый) черный горизонтъ. 
Съ 10— 12 до 45 черный 
съ вертикальной отдель
ностью, комковатый уп
лотненный слой. Между 
25 и 45 окраска интен
сивнее. Съ 45— пятна 
желтобураго суглинка. 
Отсюда начинается со- 
отв1зтств!е горизонтамъ 
№  307.

Бурый суглинистый 
черноземъ (солонцева
тый). На твердой крас
новатой галечной гли
не. А—22 см. А +  В— 
55. Глина заходитъ 
вверхъ языками.

*) Образцы 1899 г. во время экскурсш  Л . И. П р а с о л о в а  вм е
сте съ О. П. К л я м у р и с ъ .
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№
Пунктъ и 
рельефъ.

Абс.
выс.

Растительность 
и культурное

Глуб.
век. Морфологичесшя за- 

м ечаш я.
Мет. Сант.

П15 Версты 1, 5 
отъ нЪмецкаго 
поселка Панов- 
ка на В. Пло
ская высокая 
равнина.

Паръ. Супесчаный черно
земъ на грубой сильно 
песчаной глин1з, под- 
пахатный горизонтъ 
твердый, но руками 
растирается. А— 26; 
А +  В—55.

П16 Около Орен
бургской гра
ни, на В отъ 
хутора Попов- 
ки. Ровная вер
шина сырта.

Злаки , мелк1е 
кустарники. 

Ц елина.

Разсыичатая комко
ватая супесь бураго ц ве
та. А— 18; А +  В— 42; 
горизонтъ С желтобу
рый песокъ съ галькой.

Т А Б Л И Ц А  34.

№

Г оризонтъ 

(глубина 

въ санти- 

метрахъ).

Содержаше.

П
от

ер
и 

отъ
 

пр
о-

 
ка

ли
ва

ш
я 

%
.

Механическш составъ частицъ 
въ д1аметре.

о
с

N
О
о

"
Гу

му
са

 
%

.
1

Г
иг

ро
ск

. 
во

ды
 

°/
0.

Е
£
Ю о
о~='
А

ю
сГ- =
ю °
о

о
о" . 
ю ^5OJ °
o '

ю о_ 
о" .
2 /
сГ 0,

05
-0

,0
1

°/ /о
*

_ с
о  ©~
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4 - 9 — 2,81 5,04 9,41 1,0 21,6 25,3 2 ,9 5 ,7 43,5
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1 6 -3 0 — 5,29 6,02 14,99 0 ,2 6 ,8 14,6 4 ,0 8 ,9 65,5
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Т А Б Л И Ц А  35.

Водная вы тяж ка.
(Вещества, перешедипя въ водный растворъ).
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о//0 °//о °//0 о/10 ~ % Г

Н306 4—9
1

0,31330,2059 0,0336 0,0100 0,0474 М. Е. П р и к ъ .

1 8 -2 4 2.888 2,604 0,0297 0,0285 1,482 А. М. Эдельштейнъ.

4 0 - 5 5 2,441 2,26110,0349
1 0,0413 1,260 »

Н307 90— 100 0,105 0,086 0,055 — — »

Н308 6 - 1 5 0,126 0,0272 0,0096 0,0070 0,0046 М. Е. П р и к ъ .

1 6 -3 0 0,0928 0,0200!0 ,0067 — — »

5 0 - 6 0 0,072 0,038 0,029 — — А. М. Эдельштейнъ.

Н309 45—52 0,120 0,066 0,0424
!

— »

Какъ показываютъ эти цыфры, черноземъ № 308, по струк
туре  обнаруживающш солонцеватость, оказался глубоко вы- 
щелоченнымъ. Правда, величина щелочности въ горизонте 50— 
60 см. уже порядочна и показываетъ, что черноземъ слабо солон- 
цеватъ. Ненормальность его указываетъ и большая гумусность 
и резкое убываше гумуса въ верхнихъ горизонтахъ. Тоже от
носится и къ долинному чернозему (Н309). Солонцеватый чер
ноземъ Н307 отличается только большею щелочностью водной 
вытяжки по сравненш  съ слабо солонцеватымъ черноземомъ 
№  308. Что же касается солонца (№ Н306), то для него характер
но обилие серно-солей: количество гипса и Na2 S04 во много 
разъ превышаетъ количество NaCl, какъ это обычно для солон- 
цовъ черноземной области. Щелочность также высока, какъ это 
и следовало ожидать.

II I .  ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ БУЗУЛУКСКАГО У Б З Д А .

Юговосточный уголъ уезда между p.p. Самаркой и Общимъ 
Сыртомъ къ В отъ линш Бузулукъ—Гаршино съ западной грани
цей вдоль р. Бузулукъ представляетъ довольно много отличш 
отъ прочихъ частей уезда и въ частности отъ пространствъ 
западнее р. Бузулукъ.



—  265 -

Характерный черты местности зависятъ отъ сл'Ьдующихъ 
обстоятельствъ. Во первыхъ, вся она имеетъ скатъ отъ широ- 
тно простирающагося (на югё) Общаго Сырта къ р. СамаркЬ (на 
С) и къ р. Бузулукъ, при чемъ низшая точка местности лежитъ 
при сл1янш этихъ рЪкь и имеетъ всего около 70 метровъ абсо
лютной высоты, а высоты Общаго Сырта 200—280 метровъ надъ 
уровнемъ моря. Но этотъ уклонъ местности не сплошной, онъ 
нарушенъ вторымъважнымъ явлешемъ рельефа, а именно, на- 
правлешемъ глубокой долины р. Бузулукъ отъ ея начала до 
с. Федоровки: р ек а  здесь течетъ близко къ широтному напра- 
вленш , т. е. почти параллельно Общему Сырту и только при
близительно на половине своего течешя уклоняется сначала къ 
СЗ, загЬмъ къ С и далее уже отклоняется на 20° отъ сЬвернаго 
направлешя къ В. Это замечательное явлеше имеетъ своимъ 
следсгаем ъ то, что на большей части изучаемаго района въ 
широтномъ направленш идутъ две гряды— Общш Сыртъ и водо- 
разделъ p.p. Бузулука и Самарки, являюипяся ветвью Общаго 
Сырта. Высоты этой второй гряды близки къ высотамъ Общаго 
Сырта, т. е. колеблятся между 200 и 280 м., но въ общемъ пре
восходить высоты Общаго Сырта *), оставаясь большею частью 
въ пределахъ 250—270 метровъ.

Скатъ отъ водораздельной лиши Общаго Сырта къ р. Бу
зулукъ весьма коротокъ въ восточной части, въ западной дости- 
гаетъ 20 верстъ (спускъ къ Ефимовке). Уклонъ же отъ водораз
дельной гряды Бузулукъ— Самарка къ последней достигаетъ 
почти 40 в е р р ъ  (на мерщцане с. Логачевки).

Рис. 9.

Между темъ какъ съ Общаго Сырта въ р. Бузулукъ идутъ 
ничтожныя речки вроде Безымянки, Ветлянокъ, почти не пре- 
восходяппя речекъ и овраговъ, идущихъ съ С (справа), речки, 
идуипя съ водораздела Бузулукъ-Самарка въ последнюю— 
Сорочка, П огром каидр .—длинны (30—35 верстъ), имеютъ хо
рошо разработанныя долины, несутъ текучую струю, хотя обычно 
небольшую. Если поставимъ въ связь большее распространеше 
леса на этомъ водоразделе, по сравнешю съ Общимъ Сыртомъ,

*) Общш Сыртъ къ В отъ с. Гаршина сильно пониженъ по сравне
шю съ окрестностями с. СергЬевки, а гём ъ  болЪе с. Ст. БЪлгорки.



съ этой сравнительно большей водоносностью лЪвыхъ притоковъ 
Самарки,—напрашивается мысль, не объясняются ли эти раз- 
лич1я сравнительно большею сухостью Общаго Сырта, всл1зд- 
CTBie более южнаго положения и нисколько меньшей высоты его?

Водораздельные сырты между левыми притоками Самарки 
въ западной части описываемаго района вытянуты приблизи
тельно по мерид1ану и сохраняютъ большую высоту даже въ 
10— 15верстахъ отъ Самарки.Такъ, близъ Шулаевки (къ С версты
3) сыртъ имеетъ высоту 214 метровъ. ВодораздЬлъ между p.p. 
Погромной и Сорокой въ 12 верстахъ къ Ю отъ Самарки— 170 
метровъ, тоже между Павло-Антоновой и Тихоновкой, а на В отъ ^ 
Тихоновки сыртъ имеетъ 218 метровъ абсолютной высоты въ 
10 верстахъ отъ Самарки. Если бы сырты не были такъ изрезаны 
оврагами и долами, то мы имели бы между речками, идущими 
къ р. Самарке, слабо падающ1'я  (съ 280 до 215 метровъ на 25—30 
верстъ) плато, которыя затемъ яснымъ склономъ падали бы 
въ долину Самарки (метровъ 105— 135 на 15—20 вер.). Восточнее 
мерид1ана с. Сороки притоки Самарки идутъ уже съ Общаго 
Сырта, такъ какъ река  Бузулукъ начинается близъ с. Новой 
Белгорки, а Общш Сыртъ не служить здесь границей Области 
Войска Уральскаго и Самарской губернш и, образуя дугу, 
выпуклую на С въ пределахъ Бузулукскаго уезда, такъ что 
верховья Иртека (системы р. Уралъ) заходятъ сюда до с. Старой 
Белгорки. Въ этомъ восточномъ конце района уклонъ страны 
отъ Общаго Сырта на р. Самарке направленъ на СЗ и хорошо 
выраженъ, а самъ Общш Сыртъ является въ виде узкаго хребта, 
съ седловинами, холмами и почти не имеетъ плато. Высота его 
около Ст. Белгорки около 280 метровъ.

Таковы о б щ ) Я  услов]я рельефа юговосточной части Бузу
лукскаго уезда. Что касается геолог1и ея, то главное значеше 
для насъ здесь имеетъ преимущественное развит1е яруса пест
рыхъ мергелей, представленнаго главнымъ образомъ песчани
ками, конгломератами и красными глинами. Вы сою я  места 
повидимому находятся уже въ пределахъ разви'пя песчаныхъ 
толщь, которыя С о к о л  о в ъ  относить къ неогену, а мы счи- 
таемъ ихъ частью юрскими. Вследств1е петрографическаго х а 
рактера коренныхъ породъ мы увидимъ преобладание песчаныхъ 
грунтовъ, что имеетъ большое значеше для почвеннаго покрова. 
Только местами длинные северные полоне склоны подстилаются 
суглинистыми (делюв1альными?) осадками. Детали геологиче- 
скаго строешя въ его вл!янш на почвы будутъ приведены въ 
нижёследующемъ подробномъ описанш.
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На высшихъ частяхъ водораздела Самарка-Бузулукъ глав- 
нымъ образомъ въ верховьяхъ доловъ, даже по кручамъ наблю
дается довольно значительное количество колковъ дубаи березы; 
это произрасташе леса  мы склонны приписывать высоте надъ 
уровнемъ моря, т. е. большей влажности и мягкости климата 
этихъ возвышенностей по сравненш съ климатомъ более низкихъ 
частей района. Л еса  здесь, повидимому, было гораздо больше, 
если судить по 10 верстной карте Главнаго Штаба, а также 
по нЬкоторымъ признакамъ деградацш почвъ, которуюнаблюдалъ 
А. И. Б е з с о н о в ъ. Какъ мы увидимъ, услов1я произраста- 
ш я леса  здесь довольно своеобразны; скажемъ только, что лесъ 
здесь наблюдается рядомъ со структурными солонцами, какъ въ 
Западной Сибири. Появлеше колковъ березы также сближаетъ, 
по м н ен ш  Г. Н. В ы с о ц к а г о *), восточныя степи Общаго 
Сырта съ Зап. Сибирью (Poaretum betulosum sibiricum). Л есъ 
пр^уроченъ здесь главнымъ образомъ къ верховьямъ доловъ и 
впадистымъ положешямъ, реж е восходя на плато и почти не 
заходя въ низюя долины. Cyxie долы заняты частью кустарни
ковою зарослью, а частью густотравной и зеленой степной расти
тельностью. Выпуклые и террассовидные склоны заняты боль
шею частью комплексами съ учаслемъ солонцеватыхъ пятенъ. 
Въ зависимости отъ климатическихъ и геологическихъ условш 
почвы юговосточной части Бузулукскаго уезда имеютъ следую- 
иця черты. Во-первыхъ, главное распространеше имеютъ бтъдные 
черноземы, причемъ по м ер е  д ви ж е тя  къ Ю убыль въ гумусе 
не имеетъ здесь места в с л е д с т е  общаго повышешя местности 
въ этомъ направлении; только, повидимому, на Общемъ Сырте 
замечается более светлый тонъ почвъ по сравнешю съ высокими 
пространствами къ С. отъ р. Бузулукъ. Во-вторыхъ, все отноше- 
ш я  сильно усложняются, благодаря геологическимъ услов1ямъ. 
Большое развште песчанистыхъ осадковъ отражается обил1емъ 
супесей, даже выходомъ песковъ на склонахъ, меньшею гумус- 
ностью почвъ, почему тамъ, где пески древнихъ системъ закрыты 
бурыми глинами, на не очень сравнительно высокихъ местахъ, 
мы видимъ р азв т т е  обыкновенныхъ черноземовъ (т. е. гумуса 
въ нихъ более 7%), какъ на плато между Сорочками на скло
нахъ къ р. Самарке у Сороки, Медведки, Гамалеевки. Тоже 
наблюдается на глинистыхъсыртахъвъ верховьяхъ р. Бузулука,

*) «О лгъсорастительныхъ услов1яхъ Самарского Удгъльнаго Округа» 
Ч . I, стр. 56 и 57....«ЗдЪсь, какъ бы на границ^ Европы и А зш ...дв-fe 
другъ друга замЪщаюгщя формацш (tremuieto-betuletum и Quercetum) 
сходятся какъ равноправные члены и смешиваются какъ бы въ бастард- 
ныя формы»... (стр. 57).
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где, повидимому, гумусность почвъ стоить въ связи съ ихъ карбо- 
натностью (почвы на мелу). Какъ и въ другихъ районахъ асим- 
метр1я водораздельныхъ пространствъ въ почвенномъ отношенш 
отражается обшпемъ грубыхъ щебенчатыхъ и песчаныхъ почвъ 
на южныхъ склонахъ (къ р. Бузулукъ), а также развит!емъ 
здесь структурныхъ солонцовъ. Сравнительно редю е къ С отъ 
р. Самарки, къ Ю отъ нея эти солонцы все чаще и чаще начи- 
наютъ попадаться въ долинахъ рекъ , но главное свое распростра- 
неше они получаютъ на верхнихъ частяхъ склоновъ водораздела 
Самарка-Бузулукъ и на Общемъ Сырте.

Къ общей характеристике почвеннаго покрова надо приба
вить, что для района характерна чрезвычайная пестрота поч
веннаго покрова, имеющая своимъ источникомъ пестроту геологи- 
ческаго (петрографическаго) сложешя местности и ея пересечен
ный рельефъ. При этомъ вл1яше состава породъ проявляется не 
только на цвете , механическомъ составе и скелете почвъ, но и 
на водномъ режиме почвы и грунта, обусловливая различныя 
отношешя просачивашя и стока поверхностныхъ водъ и подтока 
грунтовой воды. Только этими явлешями и можно объяснить 
комплексы съ у ч а т е м ъ  солонцовъ на высокихъ пологихъ скло
нахъ, вязкоплотные горизонты В и С некоторыхъ черноземовъ 
съ пышной луговой растительностью, оригинальные солонцы на 
красныхъ глинахъ и пр. Къ сож алейiю, режимъ почвъ неизве- 
стенъ за отсутстаемъ стацюнарныхъ наблюденш, которыя только 
одни въ состоянш объяснить детали почвеннаго строешя. Однако, 
некоторыя обпця заключешя напрашиваются и изъ данныхъ 
беглаго маршрутнаго описашя.

Андреевская, Высипя точки водораздела между р. Бузулукомъ и верши-
Логачевска^и нами Сорочекъ, Логачевки и другихъ р-Ьчекъ, идущихъ на С къ
часть Ефимов- р. Самарке, отходятъ 8— 12 верстъ отъ реки къ С. Отъ этого водо-
СКОЙ ВО ЛО СТИ . JL 1 Г-раздела, имеющаго вообще видъ неширокаго плато или узкихъ 

холмовъ, къ югу отделяются между оврагами террассовидные 
спускаюицеся сырты, которые у долины оканчиваются более 
или менее крутыми склонами. Этотъ склонъ темъ круче, чемъ 
ближе къ нему подходить река; такъ, крутые обрывы есть около 
Николаевки и особенно около Байгоровки. Наоборотъ, къ С, къ 
вершинамъ притоковъ р. Самарки, отъ водораздела идетъ поло- 
п й  уклонъ; однако, нельзя сказать, чтобы склоны къ долинамъ 
этихъ речекъ были всегда пологи. Высипя точки водораздела 
достигаютъ 230—250 метровъ и, повидимому, не выходятъ изъ 
предЬловъ келловейскаго яруса.
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Низипя отметки находятся на р. Бузулукъ у с. Андреевки 
(около 78 метровъ). Р ек а  Бузулукъ между Любимовкой и Андре- 
евкой обнаруживаетъ большое п ад ете—на 35 верстъ уровень 
реки  съ 112 метровъ падаетъ до 78 метровъ, т. е. по одному метру 
на версту. Речки, текунця на С, также имЪютъ большое падеше. 
Такъ, вершина р. Погромки находится всего въ 15 верстахъ выше 
(южнее) Логачевки, а уровень ея въ селе всего 110— 112 метровъ, 
тоже съ тою ветвью, которая идетъ черезъ р. Казанку (уровень 
Погромки у с. Казанки 109 метровъ). Еще круче падаютъ овраги 
южнаго склона водораздела Самарка-Бузулукъ—(Аксакулъ и 
др. долы). Чтобы составить представлен!ео расчленеши местности, 
проведемъ некоторыя абсолютный высоты по маршрутамъ.

/. Андреевка-Логачевка.
1) Андреевка, незаливаемая долина р. Бузулукъ 91 м.
2)  Андреевка, уровень р. Бузулукъ ок. 78 м.
3) 2 версты отъ Андреевки къ ВСВ, невысокш сыртъ-тер- 

расса 95 м.
4) Версты 2,5 отъ Андреевки къ ВСВ. Высоюй холмъ, выходъ 

железистыхъ песчаниковъ около 150— 155 м.
5)  3,5 версты отъ Андреевки. Высокое плато ок. 170 м.
6)  7—9 верстъ отъ Андреевки. Высоюй кряжъ, пересечен!е 

дороги на с. Ефимовку изъ Бузулука 239 м.
7)  20 верстъ отъ Андреевки. Вершина г. Верблетъ (верстъ 

12 къ ЗЮ З отъ Логачевки, 5 вер. отъ Егоровки къ СЗ) 247 м.
8)  С. Логачевка (Волостное Правлеше) 117 м.
I I . Логачевка-Новотоцкое.
1) 9 верстъ къ ЮВ отъ Логачевки. Выходъ песковъ 116 м.
2)  5— 6 верстъ къ ВСВ отъ предыдущего пункта. Высокое 

плато 220 м.
3)  Уровень р. Сорочки въ Новогоцкомъ 115 м.
I I I .  Логачевка-Любимовка.
i )  8 верстъ къ Ю отъ Логачевки. Верховье широкой до

лины 183 м.
г )  13 верстъ къ Ю отъ Логачевки и верстъ 12 отъ Любимовки. 

Высоюй сыртъ 265 м.
3)  9 верстъ къ ССЗ отъ Любимовки. У колодца въ долочке 

188 м. i
4)  6 верстъ къ ССЗ отъ Любимовки. Высокш сыртъ 221 м.
5)  Оврагъ Асанкуль въ 7,2 верстахъ отъ Любимовки (ключъ) 

122 м.
6)  5 верстъ къ СВ отъ Любимовки. Холмъ (желтые пески) 

214 м.



—  270

у)  3 версты къ СВ отъ Любимовки. Холмъ на подъеме отъ 
реки  135 м.

8) У р. Бузулукъ въ Любимовке 112 м.
Изъ приведенныхъ цыфръ (мы ограничились только частью 

матер1ала) видно, что разница высотъ достигаетъ до 180— 190 
метровъ (максимумъ), и обычныя колебашя 100— 150 метровъ. 
Такимъ образомъ, мы им'Ьемъ дело съ расчлененнымъ рельефомъ.

Однако, есть одна особенность, которая уменьшаетъ эффектъ 
этихъ высотныхъ различш, особенно на северной покатости. 
Это—сравнительно малая густота сЬти доловъ, а потому и растя
нутость подъемовъ до 10— 15 верстъ. Такъ, подъемъотъ Андреевки 
на ВСВ довольно длиненъ и идетъ уступами. Только овраги 
южнаго склона более крутосгЬнны и вообще южный склонъ 
падаетъ довольно круто, но уступами—террассами, такъ что съ 
высокаго плато въ 230—250 метровъ абсолютной высоты сначала 
идетъ довольно крутой склонъ на сыртъ, отходящш отъ этого 
плато въ виде уступа и идущш на Ю въ виде мыса между двумя 
соседними долами, метровъ 50 ниже плато, затемъ еще уступъ 
менее значительный, метровъ 40, и, наконецъ, съ этого уступа 
склонъ къ р. Бузулукъ,метровъ 60. Таковъ спускъ къ с. Любимов
к е .  Выше по р. Бузулукъ уступы подходятъ ближе къ долине 
(близъ Николаевки и выше) и круто падаютъ въ нее, образуя 
рядъ крутыхъ склоновъ съ розовыми и красными обнажешями 
по небольшимъ обрывамъ и оползнямъ.

Южная часть местности— Общш Сыртъ и склонъ съ него 
на С. въ долину р. Бузулукъ, также довольно сильно расчле
нена. Общш Сыртъ здесь представляетъ собою местами неширо
кое плато, местами неболыше холмы, разделенные седлови
нами, которыя соответствуютъ соседнимъ долинамъ системы 
р. Волги съ одной стороны и р. Урала— съ другой; южные склоны 
Общаго Сырта въ Уральскую Область—вообще круты (вверху), 
северные гораздо положе. На С къ р. Бузулуку, отъ водораз
дельной гряды Общаго Сырта отходятъ увалы, разделенные 
глубокими долами—речками. Эти увалы большею частью со
стоять изъ склоновъ, вершины ихъ почти не имеютъ плато и 
быстро падаютъ по направлешю на С; нередко они венчаются 
небольшими холмиками—шишками съ выходомъ коренныхъ 
породъ; эти породы выходятъ часто и на склонъ (на 3  и ЮЗ), 
отчего склоны эти неровны, террассовидны или также несутъ 
на себе холмики. Склоны сырта на долине р. Бузулукъ довольно 
резко  отграничены отъ долины и сама долина расширяется про- 
тивъ выхода доловъ. РЬчки или овраги слабо сочатъ воду, и



только въ прудахъ мы видимъ здесь сколько нибудь значительные 
водоемы.

Геологическое строеше местности на всемъ протяженш опи- 
сываемаго района однообразно: геологическая образовашя рас
пределены въ зависимости отъ высоты, обуславливая и распре
делен! е почвъ также въ значительной степени въ зависимости 
отъ этого фактора. Нижше горизонты отъ р. Бузулукъ до 50 
метровъ составляются песками, чередующимися съ красными 
глинами и слабыми песчаниками, выше идутъ желтые пески съ 
кварцевой галькой и эта толща кверху сменяется железистыми 
желтыми и серыми глинами и песками съ железистымъ песча- 
никомъ (не вскипающимъ отъ кислоты). Вся свита венчается 
желтыми песками съ конкрещями (корками) бураго железняка. 
Наконецъ, на самыхъ высокихъ местахъ эти отложешя сменя
ются палеонтологически охарактеризованными осадками келло- 
вея— песками съ железистыми (и фосфоритовыми) конкрещями, 
содержащими белемниты грифей и аммонитовъ. Такимъ обра
зомъ, вся толща состоять главнымъ образомъ изъ песчаныхъ 
пластовъ яруса пестрыхъ мергелей и нижнихъ горизонтовъ юры 
также песчанаго характера, что сильно вл!яетъ на почвы. 
Нигде здесь не встречено отложенш нижняго волжскаго яруса. 
Только местами на холмикахъ, сложенныхъ пластами яруса 
пестрыхъ мергелей, среди гальки и щебня, можно найти обломки 
породъ нижняго волжскаго яруса съ ауцеллами, виргатитами и 
пр. *).Это показываетъ,что пласты юры здесь смыты и остались 
лишь части, противостоявци'я сносу и выветриванш. Впрочемъ, 
для объяснешя происхождешя такихъ бугорковъ по границамъ 
речныхъ долинъ могутъ существовать и д р у п я  объяснешя.

На всей площади волостей мы не видимъ большого и само- 
стоятельнаго развипя бурыхъ глинъ— оне здесь имеютъ ха
рактеръ делюв1альный: ими выстланы главнымъ образомъ склоны, 
постепенно переходяпце въ речныя террассы, где глинистые осад
ки слоеваты и имеютъ разнообразный характеръ и составъ, че
редуясь съ песками и галечниками. Благодаря чехлу делюв1я по 
шлейфамъ особенно северныхъ склоновъ, часто не выходить 
песчаныя породы яруса пестрыхъ мергелей и мы видимъ здесь 
глинистыя и сутлинистыя, а не песчаныя почвы.

Такимъ образомъ, коренныя (материнсшя) породы здесь 
имеютъ решающее значеше для механическаго состава почвъ. 
Но оне также оказываютъ и другое вл1яше, черезъ посредство

*) Подобное мы отметили въ Николаевскомъ уЬзд1з близъ с. Морши 
по р. Каралыкъ и др. м-Ьстахъ.
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своихъ отношенш къ воде. Т а к ь ,к ь  сЬрымъ суглинкамъ и гли- 
намъ яруса пестрыхъ мергелей, метровъ 70—90 надъ уровнемъ 
Бузулукъ, перемежающимся песками, пр 1'урочиваются здЬсь 
комплексы со структурными солонцами. Повидимому, въ слу- 
чаяхъ глинъ это объясняется ихъ водоупорностью, въ случаяхъ 
песковъ (перюдической) ихъ водоносностью. Благодаря этому 
на высокихъ сыртахъ мы видимъ лЪсъ рядомъ со структурными 
солонцами.

Прежде чемъ описать почвы, приведу описаше маршрутовъ 
въ качеств^ примера, иллюстрирующаго вышесказанное объ 
общемъ характере местности.

1. Отъ Андреевки на Логачевку. Отъ долины р. Бузулука 
идетъ, резко отделяясь, волнистый склонъ съ супесями буроватаго 
оттенка, переходящш въ террассу шириною версты въ 2 , тоже 
съ супесями. Долокъ съ плоскимъ дномъ, прорезающш террассу, 
обладаетъ более темными супесчаными почвами. Отъ этой тер- 
рассы идетъ р езк ш  террассовидный подъемъ на уступъ (метровъ 
65). Почвы на этомъ подъеме и на вершине щебенчаты—то гру
боваты, то представляютъ изъ себя солонцы. За подъемомъ на
чинается волнистая местность съ выходами железистаго песча
ника и желтыхъ песковъ съ супесями, супесчаными солонцева
тыми почвами верстъ на 7, она спускается къ лощине съ прудомъ 
и темными почвами. Отъ лощины же къ В дорога поднимается 
пологимъ склономъ. На этомъ подъеме наблюдается комплексъ: 
ковыльныя густотравныя пространства съ Achillea millefolium, 
бобовникомъ, таволгой, Sanguisorba, зонтичными—чередуются 
съ пятнами, где кустики ковыля малы и стоятъ редкими и невысо
кими кучками, а къ нимъ присоединяются Statice, Kochia и 
др у п я  солянки. Въ обоихъ случаяхъ почвы резко различаются 
другъ отъ друга. Въ первомъ случае почва—черноземовидна, во 
второмъ структурный солонецъ. Часто однако и на ковыльныхъ 
густотравныхъ участкахъ замечается Statice, а структура почвъ 
указываетъ на солонцеватость и этихъ пространствъ, при чемъ, 
очевидно, солей здесь всетаки меньше, оне вмыты глубже и почва 
по гумусности является черноземовидной. Однако, такъ какъ 
эти почвы лежатъ въ углублешяхъ или слабыхъ понижешяхъ, 
то оне не могутъ считаться нормальными черноземами, и ихъ 
нужно отнести къ черноземовиднымъ почвамъ падинокъ (иногда 
солонцеватымъ разновидностямъ ихъ). Образцы №№ Н270 и 271 
являются примерами почвъ техъ  и другихъ элементовъ рельефа—  
выпуклаго среди падинокъ места и падинки, взятыхъ № 270
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въ 10 вер., а № 271 въ 12 верстахъ отъ Андреевки на поло- 
гомъ склоне.

Т А Б Л И Ц А  36.

№ Морфологичесюя свойства.
Мощност.
горизон.

Сантим.

Р а с т и т е л ь н о с т ь .

Н270 А /  дернованный темно
серый слой.

0—2 1

Кучки ковыля S tipa са-
А!" тонко-слоеватый, с е 

рый, темный, пористый.
3—5 pi 1 lata L. оставляютъ почву 

не вполне покрытой. Меж
д у  ними:

А2 слоеватый рыхлый 
светлый серый.

6— 9 Роа bulbosa L.
Kochia prostrata  (L) 

Schrad.
B j' столбчатый, пористый

с е р ы й .

В /  столбчатый, темно
бурый, желтовато-коричн., 
распадающшся на угло
ватая  горошины, плотный.

В2 столбчатый, более 
рыхлый и желтый.

10— 12

13—25

25— 30

Statice latifolia.

С1-—желтая съ пескомъ 
глина, вскипающая (съ 30) 
отъ кислоты, книзу обога
щающаяся пескомъ, до 65 
комковатая, ниже разсып- 
чатая

С2— светложелтая поро- 
рода съ гипсомъ.

Вскипаше н а ..................

Съ 30 

30

Примечаше: на почве 
валяется ж елезистая ще
бенка (глинистая и бурый 
ж елезнякъ). Желтьш же- 
лезистыя пятна во всемъ 
р азр езе .

Гипсъ на ...................... 55

Н271 Ах вверху плотная дер
новина, ниже которой ком

0—8 Почти вполне сомкну
тый покровъ. Stipa capil-

коватый, со слабыми при
знаками слоеватости бу
ровато-черный горизонтъ; 
зернистъ только вверху.

!
la ta  L. *)

Къ нему подмешаны: 
Chenopadium album . L. 
Achillea millefolium L. 
Galium verum L.

А2 съ 8 см.— плотнее и 
влаж нее.

8— 12— 15 Silene Osites L.
Thymus Marschallianum 

W illd.
Bj съ 15 буреетъ и при- 

нимаетъ столбчатую от
дельность, сохраняя ум е
ренную рыхлость при

15— 40 Artemisia pontica L. 
Erysimum Marschallia

num Andz.
Peucedanum alsaticum L.

4 общей компактности. Phleum Boemeri L.

*) Растешя определены 3. А. ф о н ъ - М и н к в и ц ъ  въ С.-П .Б. Бо- 
таническомъ Саду.
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№ Морфологичесюя свойства.
Мощност.
горизон. Р а с т и т е л ь н о с т ь .

Сантим.

Н271 В3 на 40—50 желгёетъ, 
пршбрЪтаетъ пестрый видъ 
(черныя и желтыя пятна),

50— 100 Kochia arenaria Rouz. 
Bassia sedoides Pali. 
Salsola collina Pail.

постепенно переходя въ 
мергелисто-рыхлый сугли
нокъ.

Вскипаше пятнами съ . 

Сплошное н а ..................

60—70

90

Рядомъ пятно съ Ceratocarpus arenarius и низкимъ ковыломъ, 
аналогичное №  270.

Некоторыя свойства этихъ почвъ можно видеть изъ следую
щей таблицы.

Т А Б Л И Ц А  37.

H 270. Н 271.

Г оризонтъ А B2 С Сх с» At а 2 Bi в. Сг с2

Глубина 

въ сантимет.

со
1о

»п

I

CN

7in 1inт

1 о

1оin
00

i Iо
о

7
8

2

S
1смсм

о

7
8

1П
О)

1
П р О ц е н т ы. П р о ц е н т ы.

Гумусъ . . . 4,24 2,11 2,32 1,44 — 11,5 6,99 4,67 5,52 3,11 1,23

Гигр. вода 1,92 1,89 3,64 2,79 2,69 2,86 4,3 4,16 4,11 3,70 3,99 3,95

Потеря отъ про
каливая. 7,62 6,15 9,22 9,33 — — 19,4 14,17 12,47 13,05 11,26 9,92

Колич. С03 . . Н t  т ъ. 2,79 — — Н * т ъ. - — 0,07 0,43

CS

Общее кол. 
растворимых, 
веществъ . . 0,075 0,150 0,252 0,400 1,235 1,590 0,117 0,082 0,060 0,087

*
Кн
3
CQ
0?
СЧ

Минеральн. 
веществъ, пе- 
реш. въ водн. 
растворъ . . 0,045 0,117 0,195 0,385 1,142 1,185 0,0275 0,027 0,050 0,060

есо
С О

Хлора <С1. . 0,0017 0,006 0,0120 0,078 0,070 0,0779 — — — — 9,37 9,04?

ОЬрной ки
слоты S03 0,0032 0,0046 0,008 0,0277 0,418 0,5207 — - — - 88,68 90,26
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Т А Б Л И Ц А  38.  
Механически анализъ.

Частицъ въ диа
метре: А1 в,' В х С А В С

0 ,0 5 —0,01 мм. 8 ,62 6,39 4,14 4,20 7,67 7,97 8 ,4

< 0 ,0 1  мм. 49,31 49,9 65,06 65,42 89,94 88,43 88,59

0,01 —0,005 мм. 34,08 29,16 28,28 37,90 — _

< 0 ,0 0 1  мм. 9 ,13 13,61 28,16 17,4 — — —

К акъ показываютъ приведенный въ таблицахъ данныя, почва 
№ 270 настоящш столбчатый солонецъ, съ большимъ количест- 
вомъ сгърнокислаго натра, тогда какъ хлористый натръ содер
жится въ незначительномъ количеств-Ь. Что касается № 271—то 
ея огромная гумусность показываетъ ненормальность ея для 
описываемой зоны (гидроморфность). Большинство черноземовъ 
плато здесь немногимъ превышаетъ 7% , а часто и менее, тогда 
какъ въ № 271 горизонтъ 0—б см. содержитъ 11,5%. Соли, ра- 
створимыя въ воде, въ этой почве вмыты глубже 90 см.— еще на 
этой глубине ихъ количество не более, чемъ въ черноземе. 
Таковы главные элементы комплекса, развитаго на этихъ высо
кихъ склонахъ на 160— 180метрахъ абсолютной высоты. Кроме 
этихъ почвъ есть переходныя образовашя.

Постепенный волнистый подъемъ приводить на высошя 
вершины водораздела между Самаркой и Бузулукомъ, свыше 
200 метровъ надъ уровнемъ моря. Приходится пересечь глубокую 
лесистую долину системы р. Бузулукъ, съ лесомъ. Водораздель
ный гребень— волнистый, съ выходами железистаго конгломе
рата, железистаго плитнаго песчаника и (юрскихъ?) плотныхъ 
глинъ *); съ северной и съ южной стороны подходятъ лесистые 
отвершки овраговъ, съ крутыми склонами. Л есъ  состоитъ глав
нымъ образомъ изъ дуба и березы и ютится на склонахъ и кру- 
чахъ, не спускаясь ниже 150— 140 метровъ абсолютной высоты. 
Съ высотъ открывается широкая панорама на долину р. Бузу
лукъ, и видно, какъ уступами спускается страна къ этой долине. 
Почвы по волнистымъ и бугристымъ местамъ и даже по скло- 
намъ пологимъ довольно светлаго сероватаго оттенка. Лишь 
на СЗ склоне темнее, чернобурые черноземы.

Восточнее водоразделъ принимаетъ видъ плато до 1—2 вер. 
шириною, съ черноземомъ. Плато вытянуто съ СВ на ЮЗ. Отсюда 
по местности, пересеченной пологими неглубокими ложками (съ

*) Вероятно, что это пограничные пласты между пермью и юрой.
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ковылемъ) и по пологимъ платообразнымъ склонамъ дорога 
постепенно спускается къ ССВ къ р. ПогромкЬ, при чемъ спускъ 
делается круче въ 2 верстахъ отъ Логачевки. Дорога спускается 
съ сырта между двумя сходящимися (въ сел-fe) вЪтвями р. Погром- 
ки. ЗдЪсь долина хотя и глубока, но широкой плоской равнины 
еще не образуетъ. РЪчка течетъ въ глубокихъ крутосгЬнныхъ 
берегахъ, сложенныхъ суглинками, песками и галечниками.

2. Логачевка-Любимовка. Отъ Логачевки на Любимовку до
рога идетъ вдоль долины праваго отвершка р. Погромки. Эта 
рЬчка сначала имЬетъ высоше обрывы, зат'Ьмъ долина упло
щается, особенно близъ пруда *). Склоны къ долинЪ— супесчаны, 
холмисты, при чемъ восточные холмист-fee, тогда какъ къ западу 
сыртъ поднимается положе. Выше хутора Дудина (здЪсь коло- 
децъ — на 2  — 3 сажени) долина делается совсЬмъ плоской и 
сухой (задернована). На западномъ склонЪ появляется берез- 
някъ. Отсюда начинается подъемъ на высокш водораздЪлъ— 
Церковную гору, представляющую собою въ вершинЬ Малино- 
ваго дола, гдЬ выклиниваются послЬдше отвершки р. Погром
ки,— довольно ровное плато 1— 1,5 вер. (высотою до 240 метровъ). 
На плато есть мары и повидимому естественные холмики; здЬсь 
найдены конкрецш келловея съ аммонитами идвустворчатками. 
Плато распахано, но близъ вершины пологаго склона, на давней 
залежи, были найдены:

Agropyrum sibiricum—(кучками).
Ceratocarpus arenarius L.—-(много).
Amygdalus nana L.—(корни идутъ до 40 см.).
Chenopodium album L.
Salsola collina Pall.
Bassia sedoides Pall.
Кром'Ь того, Agropyrum cristatum, Salvia и др. Раститель

ность довольно густая и образуетъ дернъ. Въ почв-fe (Н272), 
много камней—конкрецш юрскаго песчаника (фосфоритоваго), 
белемнитовъ, ядеръ грифей. Вероятно этимъ обшпемъ элементовъ 
скелета,босатыхъуглекислой известью, объясняется тотъ фактъ 
что почва вскипаешь почти съ поверхности. Строеше почвы таково:

А, Слабо слоеват. и бол-fee сЬрый горизонтъ (0—2см.).| Супесча- 
„  „ „ L <ные гори-

А2 Съ 3 до 10 см. зернисто комковатый рыхлый слои.] зонты.
В Съ 10 см. бол'Ье плотный и свЬтлый, особенно съ 20 съ 

25 см., супесчан. горизонтъ, книзу свЬтлЬющш и бол'Ье плот
ный, комковатой структуры. Комья разсыпчаты. Почва сохра
няешь этотъ характеръ до 60 см., гдЬ плотность возрастаешь.

*) Сд'Ьланъ во время голода («Общественныя работы’)).



Съ Церковной горы, оставляя налево громадный долъ съ 
колками леса  на дне и л 1звомъ склоне, дорога спускается на 
холмистый увалъ. По склону на западъ къ долу на этомъ увале 
выходять железистые пески. Съ увала спускъ еще на более 
низкую террассу, а отсюда еще метровъ 60 склонъ къ Любимовке.

На обоихъ описанныхъ выше маршрутахъ можно было за
метить большую пестроту почвеннаго покрова. Эта пестрота 
зависела, во-первыхъ, отъ материнскихъ породъ, обусловившихъ 
то большую, то меньшую песчанистость почвъ и комплексы со 
столбчатыми солонцами и черноземовидными почвами. Во-вто- 
рыхъ, рельефъ обусловилъ то меньшую (на выпуклинахъ и буг- 
рахъ), то большую (во впадинахъ) гумусность почвы. Всякое 
п ониж ете  съ плоскимъ дномъ сопровождается потемнешемъ 
почвы, растительность становится здесь гуще и зеленее, тогда 
какъ на бугоркахъ появляется полынь и Ceratocarpus arenarius. 
Мы видимъ, что аутоморфныхъ почвъ здесь мало, явлен in слож
ны. Въ эту картину почвенной пестроты вносить усложнеше еще 
лгьсъ, появляющшся на высокихъ склонахъ и вершинахъ овраговъ.

Такимъ образомъ, отъ лесныхъ суглинковъ до структурныхъ 
солонцовъ и отъ супесей до тяжелыхъ глинистыхъ почвъ—здесь 
на лицо разныя переходный формы. Преобладаше на стороне 
супесчаныхъ почвъ.

Такую же сложность почвеннаго покрова отмечаетъ въ своемъ 
дневнике Б е з с о н о в ъ  на пути отъ горы Верблетъ на Ефи- 
мовку. Гора Верблетъ находится въ 5 верстахъ къ ССВ отъ с.Его- 
ровки и представляетъ собою вершину, принадлежащую къ кряжу 
съ простирашемъ СВ— ЮЗ; она остается немного на С отъ мар
шрута Андреевка-Логачевка. Здесь ломается известковистый 
{бурно-вскипающш отъ кислоты) тонко-слоистый и мелкозер
нистый довольно плотный песчаникъ, богатый железистыми 
конкрефями известковаго шпата, окрашенный въ бурый цветъ. 
Ископаемыхъ не видно. Отсюда на ЮЗ идетъ очень волнистая 
местность, съ более пологими северными и СЗ склонами и юж
ными крутыми. Верстъ 8  отъ Ефимовки начинаются супеси и 
идутъ вплоть до этого села.

Точно такъ же замечается большое обшпе грубыхъ и пес- 
чаныхъ почвъ и солонцовъ на пути изъ Прокаевки въ Васильевку, 
при чемъ, поописашю Б е з с о н о в а ,  щебенчатыя почвы здесь 
занимаютъ склоны и «шишки», т. е. отдельно стояице холмы и 
узюе водораздельные гребни. Вообще, благодаря слабому раз- 
витш наносовъ, почвы и этого маршрута носятъ эндодинамоморф- 
ный характеръ, т. е. сильно зависятъ отъ качества материнскихъ
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породъ, такъ на одномъ и томъ же склоне бедный черноземъ или 
грубоватыя почвы могутъ иметь резко различающуюся окраску— 
на пескахъ развиты сероватаго оттенка супесчаныя почвы, а 
выше, где выходитъ красная глина яруса пестрыхъ мергелей— 
почва имеетъ ярко бурый красноватый тонъ. Комбинацш меха- 
ническаго состава также разнообразны, однако, супеси и вообще 
песчаныя почвы преобладаютъ на склонахъ. Верстъ 6  севернее 
Васильевки выходятъ большимъ пятномъ супеси, а грубыя почвы 
со щебнемъ идутъ по водораздельному узкому гребню на СЗ отъ 
Егоровки (<'Верблетъ»), Повидимому, среди нихъ есть столбчатые 
солонцы. Последше выходятъ, однако, преимущественно на поло- 
гихъ склонахъ, безъ видимой причины, какъ описываетъ Б е з- 
с о н о в ъ ,  т . е. въ рельефе и въ другихъ внешнихъ услов1яхъ 
не удается заметить ясныхъ причинъ ихъ появлешя. Повидимому, 
дело сводится къ вл!яшю материнскихъ породъ на распределете 
верховодки и вообще влаги въ верхнихъ горизонтахъ грунта.

Остается упомянуть лишь о характере долинъ. По описанш 
Б е з с о н о в а  и К о к о у л и н а ,  долины, идуиця къ р. Бузу
лукъ,начиная съ Сухой Тарпановки, длинны, въ низовьяхъ своихъ 
имеютъ видъ пологихъ степныхъ, задернованныхъбалокъ, вверху 
же сильно ветвятся, довольно глубоко врезываются въ сыртъ и 
имеютъ часто крутые склоны. Почвы сухихъ доловъ, где нетъ 
сильнаго размывашя—обычно темныя, темнее почвъ склоновъ, 
часто супесчаны и даже песчаны. Склонъ къ долине р. Бузулукъ 
между этими балками довольно пологь, лишь въ конце делается 
круче (супеси). У Андреевки, какъ мы видели выше, склонъ 
террассовиденъ,аотъБайгоровкидо Ефимовки крутъ и обнажаетъ 
пестроцветныя породы въ высокомъ обрыве, на верху котораго 
целыя розсыпи крупной кварцевой гальки и щебня.

Т А Б Л И Ц А  39.
Сводка почвенныхъ образцовъ.

М е ж д у  Л о г а ч е в к о й  и К а з а н к о й .

Мощность. Глуб. Зам ечаш я о цвете 

и структур-fe.
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

Сантиметры.

Б1 У Логачевки. 
Вершина полога- 
го склона на ЗЮ З.

— 19 Съ по- 
верхн. 
бурно.

Почва светлая буро
ватая, съ вертикаль
ной отдельностью.

Б2 2 вер. на СВ 
отъ Логачевки. 
Высшая точка 
невысокаго и не
большого плато.

46 7 - 1 0 Чернобурый съ ше- 
коладнымъ оттенкомъ 
черноземъ, вверху зер
нистая структура, ниже 
вертикальн. отдельность 
(комковатая структура).
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№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность.

А | А +  В 

Сантиметры.

Глуб.
вскип. ЗамЪчашя о ц вете  

и структуре.

БЗ

Б16

Б 17

К15

К25

К27

К28

Б24

2 вер. отъ К а
занки на ЮЗ. 
Склонъ на ЮВ 
къ большому ов
рагу.

15 Грубая краснобурая 
почва ссохшаяся, очень 
глинистая, распадаю
щ аяся на комья. Верх- 
нш слой— слоеватъ.
Грунтъ— красная глина.

М е ж д у  Л о г а ч е в к о й  и К у т у ш е м ъ .

3 вер. на ВЮВ 
отъ Кутуша. По
логш  длинный 
склонъ на 3 .

2 вер. къ ССЗ
отъ Прокаевки. 
Невысокое плато.

6 вер. отъ Л о
гачевки на 3. 
Вершина водо
раздела.

— 53 —

27 40 —

38 60 Съ по-
верхн.

Супесчаный черноземъ 
рыхлый, зернистый, раз- 
сыпчагый. Горизонтъ С— 
твердая, глинистая съ 
пескомъ порода.

Супесчаный черноземъ 
съ небольшимъ количе- 
ствомъ гальки, разсып- 
чатый. Горизонтъ С— 
желтобурый глинистый 
песокъ.

Темносерая почва— 
черноземъ, рыхлая, зер
нистая С— ж елтая, гли
нистая, супесчаная. (Ко
выль. Вострецъ).

М е ж д у  П р о к а е в к о й  и Е ф и м о в к о й .

1 вер. отъ Про
каевки на 3 . 
Вершина поло- 
гаго склона на 3 .

12 вер. къ С 
отъ Ефимовки. 
Пологш склонъ 
на востокъ.

5 верстъ къ СВ 
отъ Ефимовки. 
Пологш склонъ 
на югъ.

7 вер. отъ Про
каевки къ Ю. 
Пологш склонъ 
на ЮВ.

80 Съ по-
верхн.

28 63 . 60

— 45 45

— 51 -

Комковатая, рыхлая, 
супесчаная почва.

Почва со слабымъ го- 
ризонтомъ В. Темно
серый солонцеватый 
черноземъ. Съ 2—3 л е т 
ней залежи.

Разсыпчатая, комко
ватая, грубоватая, су
песчаная почва.

Супесчаный, рыхлый 
сероватаго оттенка чер
ноземъ, С— вязкая  су- 
глина, желтобураго 
цвета.
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Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. А А + В вскиц.

Сантиметры.

ЗамЪчашя о цвете  

и структуре.

К35

Н270

H27I

Б77

Б27

Б28

М е ж д у  Л о г а ч е в к о й  и А н д р е е в н о й .

5 верстъ отъ 
Андреевки на В. 
Очень крутой 
склонъ праваго 
берега долины р. 
Бузулукъ  (Вы- 
гонъ с. Байго- 
ровки).

10 верстъ отъ 
Андреевки на В. 
П ологш склонъ 
на 3 .

12 верстъ отъ 
Андреевки. Вер
шина склона на 
С З .

Верстъ 13— 14 
отъ Андреевки 
на ВСВ. Возвы
шенная седлови
на между двухъ 
холмовъ.

1 вер. на СЗ 
отъ Егоровки. 
П олопй склонъ 
на СЗ.

2 вер. отъ Его
ровки на ЗСЗ. 
П олопй склонъ 
на ЮВ.

32

А10
В10

50

30

50

30

15— 17 70

50

47

51

60—70 
слабо, 
съ 90 
хоро
шо.

47
слабо.

Не 
вскип. 
до 60

Супесь, разсыпчатая, 
темная, буровато-серая, 
съ камешками. С—пе
сокъ известковистый.

Столбчатый (структур
ный) солонецъ. Aj—дер
нистый темносерый слой, 
А2— слоеватый серый. 
В!— столбчатый, темно
бурый, распадающейся 
на орешки. С—желтая 
глина съ пескомъ. Ж е
лезистая щебенка во 
всехъ горизонтахъ.

Темная почва слабой 
падинки (блюдца). Свер
ху плотная дерновина, 
ниже слегка слоеватый, 
черный зернистый, тем
нобурый слой.

Съ 15(17) бурее, есть 
столбчатость (В).

На 40—50 много жел- 
тыхъ пятенъ (В).

До 90— 100 С—ж елези
стая глина.

Черноземъ зернистой 
структуры, сероватаго 
оттенка со щебнемъ.
С—ж елтосерая вязкая 
глина.

С— вязкая  желтобурая 
глина. Въ почве есть 
немного камешковъ на 
глубине 15—20 см.

Темносерый бурый 
супесчаный черноземъ.

С—желтобурая вязкая  
глина.
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№ Пунктъ и рельефъ,
Абс.
выс.

Мощность. Глуб,
вскип.А ; А +  В

Метр. С а н т и м е т р ы .

Зам ечаш я о ц ве 
т е , структур^ и 
друг, свойствахъ 

почвы.

Б38

Б39

Б36

Н272

Б85

Б86

М е ж д у  Л о г а ч е в к о й  и Л ю б и м о в к о й .

Верстъ 7 къ ЮВ 
отъ Егоровки. 
Сыртъ со слабымъ 
уклономъ на В.

8 вер. къ ЮВ 
отъ Егоровки. 
Начало широка- 
го плоскагодола.

12 вер. отъ Лю
бимовки на ССЗ. 
Высокш довольно 
большой сыртъ.

12 вер. отъ Лю 
бимовки Г. Цер
ковная. Плато.

265

Ок.
260?

А-20
В-31

20

36

70

41

60

Съ гор. 
В (40).

Почти 
съ повер

Зернистая мел
кая  почва, серо
вато-коричневая 
мягкая.

С—желтый пе
сокъ.

Сверху мягкая 
чернобурая оре- 
ховато-зернистая

В— столбчато.
С—желтый пе

сокъ.
Солонцеватая

почва.

Зернистая мяг
кая  почва.

Много щебня 
юрскихъ породъ.

Вверху зам е
чается слабая 
слоеватость. Зер
нистый мягкш  
слой А до 10 см., 
ниже плотнее. 
Съ 20 см.— ком
коватый бурый, 
супесчаный слой 
(В).

С— плотный су- 
песокъ. Много 
щебня юрскихъ 
породъ. Конкре- 
цш.

О т ъ  Е г о р о в к и  н а  ю г ъ  до  К р а с н о й  М е ч е т и .

6 вер. отъ Крас
ной Мечети къ 
ССЗ. Сыртъ.

7 вер. отъ Его
ровки.

54

33

76 : Не век.

48 Бурно.

Лесной сугли
нокъ среднш тя 
желый, темнобу- 
раго цвета.

С—желтый пе
сокъ.

Г ороховатой 
структуры пес
чаная, чернозе
мовидная серо
бурая почва.

С— желтобурый 
суглинокъ.
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Маршруты къ Къ ЮВ огь Гаршина Оощ1и Сыртъ не высокъ и водораздель-
Ю отъ p. Bv- , .
зулукъ. н а я  г Р я Да  его находится въ предълахъ уезда, такъ что притоки

р. Урала заходятъ въ эти пределы, и только въ вершине Сухой 
Ветлянки гряда Общаго Сырта снова является казачьей гранью. 
Какъ мы уже говорили, ОбщШ Сыртъ здесь немногимъ превы- 
шаетъ 2 0 0  метровъ надъ уровнемъ моря, сильно изрЪзанъ до
лами, однако плато кое где есть, хотя большею частью узю я и 
кряжеобразныя. Вообще видъ нисколько напоминаетъ горные 
ландшафты, что, конечно, объясняется отсутств1емъ плаща наноса 
и выходами древнихъ коренныхъ породъ. Породы, слагаюиия 
местность, т е  же, что и по правую сторону р. Бузулукъ: пласты 
яруса пестрыхъ мергелей. Внизу лежатъ пески съ красными 
мергелями, они переходятъ кверху въ пески белые и желтые 
железистые, лишенные углекислоты и содержание пласты желе- 
зистаго песчаника плитнаго, который здесь ломаютъ въ несколь- 
кихъ мЪстахъ, напримеръ на ЮВ отъ Гаршина близъ хутора 
Обезьянова, на сырте къ Ю и къ В отъ Яковлевки и др. м-Ьстахъ. 
При этомъ, следуетъ различать песчаники более низюе и более 
BbicoKie (последше имеютъ абсолютную высоту около 220—230 
метровъ). На отдельныхъ холмахъ наиболее высокихъ видны 
остатки юры въ виде конкрецш песчаниковыхъ и белемнитовъ. 
Такъ, на Ю отъ Яковлевки у мара, раскопаннаго археологомъ, 
Б  е з  с о н о в ъ  наблюдалъ белемниты, тоже Н е у с т р у е в ъ  
на В отъ Яковлевки, поднявшись на сыртъ, нашелъ на 229 м. 
абсолютной высоты грифей. Глинистые, повидимому, делю- 
в!альные и элюв1альные осадки мы видимъ здесь редко,— ближе 
къ Гаршину, а также на шлейфе склона къ долине р. Бузулукъ 
и къ некоторымъ доламъ, а также въ некоторыхъ сухихъ 
лощинахъ. Отъ этого почвы -большею частью супесчаны и часто 
галечны. Кремневая окатанная, часто белая, красная и черная 
довольно крупная галька и железистая щебенка (песчаникъ и 
бурый железнякъ)— наиболее часто встречаюннеся здесь эле
менты скелета почвъ. Галька и щебень появляются и на поло- 
гихъ, и на крутыхъ склонахъ, и на вершинахъ холмиковъ, и даже 
на плато. Однако, механичесюй составь почвъ всетаки разно- 
образенъ и колеблется отъ суглинистаго до песчанаго. Не смотря 
на присутств1е крупнаго песку, обшпе мелкозема мешаетъ часто 
почве пршбрести видъ супесчаной, т. е. рыхлой, особенно же это 
резко выражается въ техъ  почвахъ, которыя имеютъ горизонтъ 
уплотнешя.

Почйы въ общемъ имеютъ более светлый оттенокъ, чФ.мъ 
къ С отъ р. Бузулукъ и особенно значительно более буры на
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склонахъ, что, какъ мы видели выше, характерно и для окрест
ностей Грачевки-Александровки и местностей на 3  отъ Гаршина 
до СергЬевскаго плато, где опять черноземы более темные. 
Бедный черноземъ, часто супесчаный на плато и ровныхъ длин- 
ныхъ покатостяхъ на более резко выраженныхъ склонахъ пере
ходить, повидимому, въ каштановыя почвы и грубыя. Тамъ, где 
особенно много гальки (на буграхъ и холмахъ) почва бурая и 
также похожа на каштановыя: здесь на непаханныхъ простран- 
ствахъ казачьей степи наблюдались заросли ковыля. Кроме 
названныхъ почвъ много структурныхъ солонцовъ и техъ темно- 
цветныхъ, повидимому, слегка солонцеватыхъ, почвъ, которыя 
имеютъ уплотненный горизонтъ В и отчасти С, и которыя ле
жать пятнами на пологихъ склонахъ въ незаметныхъ часто на 
глазъ понижешяхъ. Въ этомъ случае замечалось, что желтобурая 
глина несколько вязка, что объясняется ея осносительно боль
шею влажностью, указывающей на ненормальный режимъ влаги 
въ такихъ почвахъ. Обычно оне находятся въ комплексе со 
структурными солонцами, какъ и на сыртахъ по правую сторону 
р. Бузулукъ. TaKie склоны съ пятнистыми почвами наблюда
ются въ окрестностяхъ Яковлевки и почти веезде къ В отъ 
Гаршина.

Растительность трудно характеризовать за отсутств1емъ 
целинъ. На залежахъ даже на плато мы видимъ Ceratocarpus 
arenarius и полынь, къ которымъ присоединяется потомъ ковыль. 
Повидимому, значительныхъ массивовъ леса  здесь никогда не 
было, редш я деревьица растутъ теперь въ долинахъ речекъ, да 
неболыше колочки дуба и березы есть еще въ окрестностяхъ 
Гаршина (напримеръ, близъ хутора Обезьянова, расположен
ная) довольно высоко въ верховьяхъ долины).

Овраги,речки на В отъ р. Грязнушки, на которой стоить 
с. Гаршино, следуюнце: Мокрая Ветлянка, Сухая Ветлянка, 
Безымянка, Ташлинка. Направлеше ихъ и ихъ ветокъ съ ЮЗ, 
Ю и ЮВ на СВ, С и СЗ делить местность на увалы, вытянутые 
въ названныхъ направлешяхъ, отчего съ 3  на В приходится 
пересекать волны сыртовъ, а благодаря ихъ небольшой ширине 
и отсутствш плато местность кажется очень пересеченной. 
Эти увалы все отходятъ отъ хребта Общаго Сырта и быстро 
понижаются къ р. Бузулукъ.

Приведемъ списокъ образцовъ почвъ, взятыхъ на маршру- 
тахъ по Общему Сырту въ различное время.
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Т А Б Л И Ц А  40.

j  №
|

Пунктъ и рельефъ
Абс.
выс.

Мощность. 

А |А  +  В
Глуб.
век. ЗамОчашя о мор- 

фологш почвъ.1
Метр С а н т и м е т р ы .

Б31 2 вер. на С отъ 
х. Обезьянова. 
Полопй склонъ 
на ЮЗ, длиною 
версты 2. (Верстъ 
6 отъ Г аршина 
на В).

27 55 Съ пов. Зернистой струк
туры, сверху 
мягкая, корич
нево - бурая тем
ная почва, книзу 
плотн’Ье и гли
нистое. Гори
зонтъ В комкова

тый (Каштановая).
С—желтобурая, 

вязкая  глина.

Б32 Верстъ 8 отъ 
Гаршинэ на В. 
Сыртъ.

33 ? - Почва темная 
(черноземъ). Гори- 
зонтъ В твердый.

КЗО 8 верстъ отъ 
Гаршина на Ю. 
(ЮВ). Плато не
большое.

Около
90

32 53 Съ пов. 
слабо.

Глинистая очень 
щебенчатая поч
ва, комковатой 
структуры. Каш 
тановая.

К31 Верстъ 10 отъ 
Гаршина на ЮВ. 
На казачьей межО 
полопй склонъ 
на ЮВ.

97 Съ пов. 
сильно.

Коричневатая 
почва, комкова
той структуры, 
книзу вязче. За- 
м'Ьтенъ песокъ 
на глазъ. Ко
выльная расти
тельность.

К32 10 верстъ огъ 
Васильевки на 
ЮЗ. Пологш 
склонъ на В.

56 Съ пов. Буроватогёрая 
почва, мягкая, 
мелкозернистая 

съ поверхности. 
Каштановая.

КЗЗ 5 верстъ отъ 
Ефимовки на Ю. 
Очень плоская 
равнина,покатая 
къ р. Бузулукъ.

75 С
(А слабо)

Буровато чер
ная почва рых
л ая . (Долинный 
черноземъ).

К29 2 версты отъ 
Ефимовки на 
ЮЮЗ. П олопй 
склонъ на В.

67 Съ пов. СОроватаго от- 
гёнка, очень мяг
кая  съ поверх
ности почва.

БЗЗ 15 верстъ отъ 
Ефимовки на 
ЮВ. Слабо по
катая къ 3  рав
нина на сырту.

75 С Супесчаная сы
ровато - черная 
почва (черноземъ 
б'Ьдный среднш) 
на желтобуромъ 
глинист. песк’Ь.

!

Содержитъ 6 ,57 % гумуса.
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№  Пунктъ и рельефъ.

Б34

Н273

Н274

Абс.
выс.

Мощность. Глуб.
век.А | А + В

Метр. С а н т и м е т р ы .

10 верстъ на Ю 
отъ Васильевки. 
На сырте, нача
ло склона на С.

1 верста отъ 
Яковлевки на В. 
Холмъ. Склонъ 
на Ю.

На В отъ Яков
левки 1 вер. отъ 
Общаго сырта 
къ С, на уч. Ко
марова. Малень
кое плато на ува
л е  (среди пятенъ 
солонца на за- 
росляхъ полыни, 
Ceratocarpus аге- 
narius и ковыля, 
залежь).

Зам ечаш я о мор- 

фол ori и почвъ.

200

Ок.
180

10

Ок.
200

45

30

Не век 
на 45.

Ниже
40

10 55 ! 40
слабо,

Темнобурая поч
ва съ плотнымъ 
горизонтомъ В. 

Темнокаштановая

Грубая почва.
О— 10 бурый су

песчаный слой, 
вверху 2—3 см.— 
рыхл, сероватый. 

Съ 5— 10 начи
нается вертикаль
ная отдельность, 
почва желтеетъ.

Съ 30-желтый, 
железистый пе
сокъ, не вскипа- 
ющш огь кисло
ты, съ галькой. 

Н а 70— с е р ы й  
светлый песокъ. 
Растетъ серая  
полынь, Kochia 
и немного Stipa 
capil lata (куч
ками).

BepxHie 5 см. 
легко отделяют
ся, они с е р е е  и 
ры хлее.

Почва рыхла и 
имеетъ чернобу
рый оттенокъ до 
10 см.
Съ 10 см. плот

ный горизонтъ 
до 20, где почва 
заметно буреетъ, 
Съ 25— цветъ ко
ричневобурый, на 
40 пятна желто- 
бураго супеска, 
въ которыхъ поч
ва и переходитъ 
постепенно книзу.

T"fe черты географш, о которыхъ мы говорили выше при Бассейнъ вер- 

описанш Логачевской и Любимовской волостей, въ значительной рочекъЪиРБузу- 
степени свойственны и юговосточному углу Бузулукскаго уЬзда. лука (Богданов- 
Точно также въ западной части этого угла мы видимъ о р о г р а - ^ ^ а й -  
фическую схему, обусловленную существовашемъ двухъ водо-ловская и Мат-

йфрйрКЗЯ 80JT )раздЬльныхъ грядъ— Общаго Сырта и увала по правому берегу '■



р. Бузулукъ, пологое паденге на С последней и северное нап- 
равлеше речекъ, идущихъ къ Бузулуку. Но восточная половина 
описываемой местности сильно отличается благодаря тому, что 
долина р. Бузулукъ выклинивается, и Общш Сыртъ изгибается 
дугою, выпуклой къ С между вершиною р. Бузулука и р. Ле
бяжьей, вступая целикомъ въ пределы уезда, куда входятъ 
здесь и вершины р. Иртека. Вся местность поэтому къ В повы
шается. Водораздельный сыртъ по правую сторону р. Бузулукъ 
также делаетъ дугу къ С и причленяется къ Общему Сырту 
между Новой и Старой Белгорками. Какъ этотъ водораздель
ный увалъ, такъ и Общш Сыртъ здесь имеютъ видъ небольшихъ 
горныхъ грядъ, увенчанныхъ часто холмиками и колками 
леса . Гряды эти узки и плато очень невелики, а зачастую и вовсе 
отсутствуютъ. За  то полопе длинные склоны на С и СВ и широшя 
долины рекъ  въ верховьяхъ отличаются ровнотою. Вообще 
местность темъ ровнее, чемъ далее отъ главныхъ водоразде- 
ловъ. Таковы длинные склоны отъ высотъ у Матвеевки къ р. 
Самарке, отъ Тананыцкихъ хуторовъ (Филатовки тожъ) къ Са
марке же, склонъ въ долину верховьевъ р. Сорочки и др.

Три речки Сорочки своими верховьями глубоко размываютъ 
сыртъ, оне разделены высокими сыртами, которые ближе къ 
главному водоразделу еще сохраняюгь его характеръ, далее же 
отъ него пртбретаю тъ мягю я очерташя и становятся ниже, 
полого падая къ р. Самарке на С. Чтобы дать понят1е о расчленен
ности местности, приведемъ некоторый цыфры абсолютныхъ
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высотъ.
I. Д о л и н ы .
Р. Бузулукъ. Уровень у Л ю бим овки.........................112 метр.

» » у Р е м и з я н к и .........................127 »
» » у Б а ш и р о в а .........................139 »
» Долина у Курташева (на карте

Куртишки) (где речка ветвится) . 1 8 3  »
» Вершина у Н. Б е л г о р к и .................... 191 »

Р. Сорочка у М ар к о в к и ..................................................108 »
Ея притокъ у Новотоцкаго..............................................115 »
Р. Сухая Сорочка. Уровень у Невежкина . . .  121 »

» » » у Ковыляевки . . .  179 »
Р. Сорока. Уровень у Троицкаго ..................................116 »

» Долина у М и х ай л о в ки ..............................131 »
» Уровень у Р о м а н о в к и ............................. 142 »

Р. Воробьевка въ низовьяхъ версты 3 отъ ж . д.. . 1 1 4  »
Долина ея въ М атвеевк е ...................................................173 »
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Р. Самарка. Уровень въ Гам алЪ евкЬ .........................106 метр.
» » въ Новотоцкомъ.........................127 »

II. С ы р т  ы.
Общш Сыртъ у Каменнаго Мара . . . . . . . .  202 »

» » къ С отъ Ст. Б е л г о р к и .......................  280 »
» » у Тананыцкаго х у т о р а .......................  265 »

Сыртъ между МатвЪевкой и Миролюбовкой 221— 190 »
» » Михайловкой и МатвЬевкой надъ

с. П о к р о в к о й .......................................  267 »
» » Ковыляевкой и Михайловкой . . . 270 »
» » Марковкой и Нев’Ьжкиной . . . .  195 »
» » Богдановкой и Кульюркой (Сейфут-

д и н о в к о й ) .................................................. 231 »
III.  В о д о р а з д - Ь л ъ  p.p. С а м а р к и  и Б у з у л у к а .
Къ ЮВ отъ К овы ляевки ................................................  259 метр.
Къ С отъ Курташева ....................................................  242 »
IV. М а р ш р у т  ъ.
Марковка— Нев'Ьжкино—Михайловка— Романовка—Курта- 

шево.
Уровень р. Сорочки у М а р к о в к и ................................. 108 метр.
Сыртъ въ 7 верстахъ на В .............................................. 195 »
Уровень р. Сорочки у Н е в Ъ ж к и н а ............................. 121 »
Сыртъ на ЮВ въ 9 в е р с т а х ъ .......................................  264 »
Михайловка .........................................................................131 »
Уровень рЪчки въ Р о м а н о в к Ь ......................................142 »
Сыртъ къ ЮВ верстъ 5   203 »
Широкая долина въ 8  в ер стах ъ ..................................... 155 »
ВодораздЬлъ p.p. Бузулука и С ам ар ки .................  242 »
Курташево бл. р. Б у з у л у к а ..........................  183 »
Какъ видно изъ этихъ примЪровъ, высоты колеблются отъ 

264 до 108, при чемъ обычны подъемы между 60 и 100 метрами, 
которые и опредкляютъ относительную высоту водораздель
ных!. уваловъ сыртовъ. Характеръ рельефа мы выяснимъ въ 
описашяхъ отд-Ьльныхъ маршрутовъ, теперь же скажемъ только, 
что по склону къ р. Бузулукъ долы, идуипе на Ю, глубоки, 
сырты между нимитеррассовидно спускаются въ долину, образуя 
холмики и крутые склоны.

Геологическое сложеше— изъ пластовъ яруса пестрыхъ мер
гелей соответствуешь выше описанному району—Любимовской 
и Логачевской волостей. П окрыте песчаныхъ и песчаниковыхъ 
пластовъ этого яруса той толщей жел'Ьзистыхъ песковъ, которую



Д. Н. С о к о л о в  ъ причисляетъ къ неогену *) и къ которой 
онъ пр 1урочиваетъ развипе линзъ кварцито-подобнаго песчани
ка,—также весьма распространено. Такъ, мы видимъ розсыпи 
песчаниковъ, уцЪл'Ьвшихъ отъ размывашя, которое претерпела 
ихъ толща у Новой Белгорки на высокомъ сырте съ лесомъ 
къ В отъ селешя на возвышенности къ В отъ Матв^евки, и во- 
многихъ другихъ местахъ. Какъ и западнее, плащи суглини- 
стыхъ породъ вообще довольно редки и преобладаютъ поэтому 
или супесчаныя почвы, или суглинистыя, но заключаюиця за 
метный на глазъ песокъ довольно крупнаго размера, а часто 
и гальку. Въ окрестностяхъ Ст. и Новой БЪлгорки, благодаря 
выходамъ мела мы видимъ глинистыя почвы, которыя гумуснее, 
чемъ на окружающихъ сыртахъ. Выходы мела, однако, невелики. 
Встречаются, кроме того, спорадически и не часто почвы съ чрез
вычайно глинистымъ характеромъ на мергельныхъ красныхъ 
глинахъ яруса пестрыхъ мергелей (солонцы).

Точно такъ же, какъ рельефъ и геолопя описываемой части 
уезда сходны съ таковыми Любимовской и Логачевской воло
стей, мы видимъ аналопю и въ почвенныхъ образовашяхъ. 
Поэтому мы перейдемъ прямо къ описанш маршрутовъ и поч
венныхъ образцовъ, чтобы уяснить детали рельефа и распред-кпе- 
Hie почвъ. Необходимо только предварительно подчеркнуть, 
что почвенный покровъ отличается большой пестротой вслед- 
ствш указанныхъ (во введенш) причинъ: сложности рельефа, 
пестроте грунтовъ, вл 1яющей не только на разнообраз1е механи- 
ческаго состава, но и на услов1я увлажнен1'я  почвъ,— ближайшей 
причины частаго появлешя солонцовъ среди черноземовъ. Кроме 
того, вноситъ долю своего учасття и лесъ, обусловливая местами 
появлеше серыхъ лесныхъ суглинковъ,. которые, повидимому, 
ранее были распространены более какъ и лесъ , но которые 
долговременною распашкою приведены въ состояше, когда ихъ 
трудно распознать, особенно при большой песчанистости почвъ, 
и въ целинныхъ почвахъ делающей структуру и вообще морфо- 
лопю  лесныхъ почвъ менее типичной и резко выраженной;: 
поэтому, о деградацш почвъ говорить очень трудно.

Отдельныя особенности местности будутъ видны изъ сле- 
щаго краткаго описашя маршрутовъ, причемъ начнемъ описаше 
съ западныхъ частей местности.

/ .  Логачевка-Кульюрка (Сейфутдиновка). Дорога отъ Лога- 
чевки до поселка малороссовъ пересекаетъ слабо волнистую

*) Быть можетъ, эта толща действительно третичная, но болЪе 
древняя, ч1змъ неогенъ, о чемъ см. II гл.
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местность со сравнительно неглубоко врезавшимися долами; 
такъ, долъ въ 3— 4 вер. отъ с. Логачевки къ В углубленъ метровъ 
30 въ плато; склоны довольно круты. Поселокъ малороссовъ ле
житъ также въ неглубокомъ долу; его высота одинакова съ 
с. Логачевкой, и только Новотоцкое и Кульюрка находятся на 
речкахъ, съ хорошо выработанной долиной. Высипя точки плато 
лежатъ метровъ 1 0 0  надъ глубокими долинами, такъ, уровень 
р^чки въ Новотоцкомъ 115 метровъ, а плато къ западу отъ него 
верстъ 6 — 220 метр, надъ уровнемъ моря. Тамъ и сямъ по крутымъ 
южнымъ склонамъ видны неболышя «шишки»— бугры, уеЬян- 
ныя конкрефями съ фауной келловея,—конкрецш ж елезистая , 
песчанистая и фосфоритовыя.

Небольипя плато съ черноземами (бедными, средними) сре
ди богатыхъ щебенкой и сильно песчаныхъ почвъ склоновъ за 
поселкомъ малороссовъ сменяются очень песчанистой местно
стью. Здесь выходятъ железистые желтые пески, съ плитами 
крупнозернистаго темнаго песчаника, лежащаго на розоватомъ 
песке. Только близъ с. Новотоцкаго песокъ менее рыхлъ и почва 
на холмахъ солонцевата. Склоны у Новотоцкаго сильно песчаны, 
круты и богаты щебенкою. За Новотоцкимъ песчаные холмики 
также разнообразятъ рельефъ, но склонъ къ КульюркЬ поло
пй  черноземный и только внизу делается песчанымъ. Несколь
ко неболылихъ лесковъ разнообразятъ пейзажъ между посел
комъ хохловъ и Кульюркой; одинъ колочекъ находится недалеко 
отъ поселка по песчанистымъ склонамъ дола. Вообще лески охот
но развиваются на пескахъ, оправдывая мнЬше Г. Н. В ы с о ц- 
к а г о, что песчаныя площади—какъ бы островки более влаж
ной зоны.

Черноземы на плато имеютъ слегка песчанистый характеръ 
и отмечаются явственно-буроватымъ (розовато-буроватымъ) от- 
тенкомъ. Въ долинкахъ и понижешяхъ на склонахъ, а также 
на взлобинкахъ нередки пятна столбчатыхъ солонцовъ, отли- 
чакшцяся более редко стоящей растительностью.

Большую пестроту почвъ описываетъ и А . И . Б е з с о н о в ъ  
къ В отъ Казанки по направлетю къ Марковкгь: круто поднимает
ся склонъ изъ долины р. Погромки, на возвышенный сыртъ (204 м. 
абсолютной высоты),— на узкое длинное плато, идущее по на
п равлен ^  къ С плоскогорье съ буграми и впадинами, где почвы 
часто меняются въ зависимости отъ деталей рельефа и отъ изме- 
нешя материнскихъ породъ: грубыя тонкопесчанистыя почвы, 
очень щебенчатая, чередуются съ бедными супесчаными черно
земами, солонцами и солонцеватыми почвами. Съ гребня сырта
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местность къ востоку падаетъ очень полого. Вообще между Ка- 
занкой и Марковкой въ рельеф^ преобладаютъ склоны.

Къ ЮЗ отъ хутора малороссовъ А . И . Безсоновъ наблюдалъ 
волнистую местность, съ черноземами по ровнымъ местамъ, съ 
солонцами въ плоскихъ вершинахъ доловъ и съ более светлыми 
супесчаными черноземами на склонахъ. Среди солонцовъ можно 
различить здесь две разности—светлобурую (столбчатые) и 
черную, где горизонтъ А мощенъ и растительность не сильно 
отличается отъ таковой окружающихъ черноземовъ. Въ ложби- 
нахъ же наблюдались мощныя темноцветныя луговыя почвы.

Т А Б Л И Ц А  41.
Образцы.

№ Пунктъ и рельефъ.
Глуб. Мощность.

А IА +  В

Сантиметры.

Морфологическая
залтЬчаши.

И151

Н152

Б  40

Б41

Б81

2 вер. на В отъ 
поселка Малорос
совъ. Ровное плато.

2 вер. на ЮВ 
отъ Новотоцкаго къ 
КульюркЪ. Поло- 
гш  склонъ къ не
большой ложбинке 
между холмами.

Гориз.
В

25

А— 10 
0 — 20

70

60

Щебенчатый, супесча
ный чернобурый комко- 
вато-зернист. черноземъ 
на песчанистой желто
бурой глине.

Г оризонтъ А—рыхлый, 
слоеватый серый. В— 
плотно-вязюй, на 37— 
50 переходъ въ желто
бурый песчанист, сугли- 
нокъ съ пятнами СаС03. 
Много ж елезистой и 
кремневой гальки, а так
же юрскихъ конкрецш.

Структурный солонецъ.

Къ В отъ поселка 
Малороссовъ 1,5 в. 
Небольшое плато.

На полпути ме
жду Новотоцкимъ 
и Казанкой.

2 вер. отъ Ново
тоцкаго къ ЮЮЗ. 
Вершина съ поло- 
гаго склона на С.

45

16.

46

75

Желтовато-серая су
песь на желтомъ песке 
(почти песокъ).

Темносерая супесь, 
комковатой структуры. 
Умеренно плотная.

Супесчаный черноземъ 
сероватаго оттенка, об- 
ладающш въ подпахат- 
номъ слое (почва взята 
на пашне) некоторою 
столбчатостью, вверху 
же рыхлая и мелкозер
нистая масса. Грунтъ— 
желтый песокъ.

Изъ таблицы видно, что черноземы довольно мощны, благо
даря супесчаному характеру отличаются сероватымъ оггЬнкомъ,



а супеси здесь имеютъ различный характеръ, начиная отъ пе- 
сковъидо легкихъчерноземовъ. Образецъ № Б41—именно такая 
разность, которая уже близка къ песчанымъ легкимъ чернозе- 
мамъ, не обладая такою разсыпчатостью, какъ менее гумусныя 
супеси. Структурные солонцы—вида обычнаго, но отличаются 
присутств1емъ железистаго щебня и кремневой гальки, большею 
частью залегаютъ на гЬхъ же породахъ, что описаны выше—къ 
В отъ Андреевки.

Отъ Николаевки до Богдановки— путь характеризуем право
бережье р. Бузулукъ. Сильно волнистый местами,террассообраз- 
ный склонъ, съ огромнымъ количествомъ грубыхъ щебенчатыхъ 
почвъ и съ солонцами по террассамъ. Весь подъемъ, за исключе- 
шемъ пятенъ солонца, супесчанъ, солонцы же, повидимому, по
тому не песчаны, что пр 1урочены (большею частью, но не всегда) 
къ выходамъ глинистыхъ и богатыми глинистыми частицами 
грунтовъ. Супесчаные черноземы довольно темны (мощность А 
до 30 см., А— В до 44, С—желтый песокъ съ СаС03).

Отъ Богдановки на Ковыляевку дорога пересекаетъ сыртъ меж
ду системами p.p. Бузулука и Самарки. Онъ отличается песча
нымъ характеромъ породъ, но кое где выступаетъ красная гли
на. Подъемъ изъ Богдановки къ ССВ отличается обшпемъ со
лонцовъ на склоне съ высокаго холма, венчающаго водоразделъ. 
Этихъ солонцовъ здесь (по дневнику Б е з с о н о в а )  около 100 
десятинъ. Онъ отличается большимъ скоплен)'емъ углекислой 
извести въ горизонте С ниже 35 см., такъ что комья глины ка
жутся обсыпанными белымъ порошкомъ. Вершина сырта пок
рыта супесями и щебенчатыми почвами.

Къ ЮЮВ отъ Ковыляевки (на М . Ремизянку) на пологомъ 
склоне черноземъ солонцеватый (А-(-В =  58 см.), горизонтъ С— 
коричневая вязкая глина, затемъ солонецъ светлый, серовато
желтый съ галькой типичнаго вида, и только въ 3 верстахъ отъ 
Ковыляевки на сырту начинается темносерый супесчаный чер
ноземъ (горизонтъ С—желтоватозеленый глинистый песокъ), не 
вскипаюпцй и на 70 см. Сыртъ широюй и неровный. Верстахъ въ 
5 отъ Ковыляевки на ЮВ на вершине сырта стоятъ три мара 
(бугра) около 259 метровъ абсолютной высоты. Одинъ изъ нихъ 
раскопанъ и по нему разбросаны юрсюя раковины и конкрецш. 
Супесчаный черноземъ съ грифеями и др. щебнемъ идетъ по на
клонному плато почти до М. Ремизянки. За М. Ремизянкой до 
Баширова очень волнистая, разсеченная оврагами, местность, 
при чемъ на склонахъ, чемъ выше, темъ светлее почвы, много 
супесей и выходовъ коренныхъ породъ, какъ везде на правобе-
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режь-fe р. Бузулукъ. Супеси плотны и сЬроватаго цвета, есть и 
солонцы.

Отъ Богдановки на Романовну подъемъ на ВСВ изъ долины 
р. Тальянки идетъ по краю узкаго, круто падающагокъ оврагу, 
сырта. (Къ С отъ дороги остаются по такому же крутому склону 
въ вершинахъ речки— неболыше клочки леса). На склоне сна
чала супеси, а загёмъ среди ковыльной степи наблюдаются пятна 
солонца; этотъ комплексъ далее нисколько замаскированъ рас
пашкой: на залежахъ зам-Ьтенъ Ceratocarpus arenarius и полы- 
нокъ. На высоте около 80 метровъ надъ долиною Тальянки на
чалось плато съ довольно чернымъ черноземомъ, въ которомъ 
много грифей. На седловине въ вершине речки— оврагъ, на к о 
торомъ ниже стоить с. Ковыляевка, почва совсЬмъ черная и бол'Ье 
глинистая (обыкновенный черноземъ). На подъеме изъ седло
вины почвы светлее, подъемъ волнистъ и приводить на вершину 
съ маромъ около 100 метровъ надъ Богдановкой. Эта вершина 
узкая, съ нея открывается видъ на С въ ограниченную крутыми 
склонами долину у с. Ковыляевки, а съ другой стороны на л е 
систые склоны и долъ, идущш къ М. РемизянкЬ. Вершина воз- 
вышеннаго узкаго сырта (водораздЬлъ системы p.p. Бузулука 
и Самарки), разрЬзаемаго глубокими долами, идетъ здесь на СВ, 
прервана седловинами и на нее почти набЬгаютъ колки дуба и 
березы. Пашни почти касаются леса и на узкой полоске целины 
на черноземе видно ковыльное сообщество. Кругомъ леса на
блюдается полоса молодого подроста изъ кустарника. Въ лесу 
почва оказалась ничемъ почти не отличающейся отъ черноземовъ;; 
однако, на безлесныхъ склонахъ почвы вообще светлее, чемъ 
наблюдалось здесь подъ лесомъ. Вершина сырта то суживается, 
то расширяется въ неболышя плато.

Верстъ за 5 до Романовки дорога поворачиваетъ черезъ вер
шину лесистаго дола на С и по пологому склону, сначала едва 
заметному, а подъ конецъ переходящему въ крутой, спускается 
въ глубокую долину, на склонахъ которой стоитъ село. Въ обры- 
вахъ толща розоватыхъ и желтоватыхъ мергелей съ прослоями 
зеленоватыхъ и красныхъ лежитъ на желтомъ песке съ такими 
же прослоями.

Между Романовной и Курташевымъ (на карте последнее 
неверно названо Куртишка) дорога пересекаетъ тотъ же водо- 
разделъ. Но здесь онъ ближе къ Ю, къ р. Бузулукъ. Песчаный 
черноземъ за высокимъ водоразделомъ верстахъ въ 7 къ Ю отъ 
Романовки с,меняется пестротою почвъ вследств1е сложности



рельефа,— много щебенчатыхъ, грубыхъ почвъ и супесей, осо
бенно ближе къ Курташеву, гд-b местность очень разсЬченНая.

, Т  А Б  Л  И Ц А 42.
Образцы.
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Мощность. Глуб.
Зам О ч атя  о морфологш 

почвы.
№  - Пунктъ и рельефъ. А  А + В  [ВС1<ип.

Сантиметры.

Б80

Б81

Б82

Н275

2 вер. на ВСВ отъ 
Саинова. Пологш 
склонъ къ 3 .

5 вер. отъ Ковы- 
ляевки къМ . Реми- 
зянк1з. Сыртъ, пла
то у маровъ.

Верстъ 7 къ ВСВ 
отъ М. Ремизянки. 
Н иж няя треть не
крутого склона.

На ЮВ отъ Ко- 
выляевки вершина 
склона. ЛОсъ (Quer- 
ceto-betuletum). Б е
резы до 3 саж . вы
соты, дубы до 2 саж.

64

65

15

33

60-

> 7 0

Гориз
С

С
вскип

75

СЬроватая темная су
песь, приближающаяся 
къ легкому чернозему. 
Подъ пахатнымъ слоемъ 
довольно плотна. С— 
желтый песокъ.

Черноземъ супесча
ный,'довольно рыхлый, 
содержитъ много юр
скихъ конкрецШ. Гори
зонтъ С—зеленовато-ct;- 
рый песокъ.

СЬро-бураго цв±>та, 
комковато-плотная (со
лонцеватая) почва на 
желтой песчаной глин!..

Сверху лежитъ мало
мощная настилка (1 — 
2 см.).1 Подъ настилкою 
зернистый дерновой го
ризонтъ, съ очень слабой 
слоеватостью до 6 см.

Съ 5—6 см. идетъ ком
коватый черный слой съ 
сЬроватымъ отгЬнкомъ.

Съ 15 см. обогащается 
светлыми пятнами и 
сильно тверд-Ьетъ (В). 
Структура комковатая, 
комья пористы. На 30 см. 
плотный пестрый комко
ватый (супесчаный) го
ризонтъ съ желтовато- 
серыми и темными (гу
мусовыми) пятнами и 
заметной вертикальной 
отдельностью. На 60 см. 
рыхлОе и песчан-Ье (бо
лее  разсыпчата). Вся 
почва производить впе- 
чатл’Ьше влажной, осо
бенно 0 — 30 см.

Относительно последней (лесной), почвы должно сказать, 
что она отличалась многимъ отъ типичныхъ черноземовъ и въ то
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Склонъ къ Са- 
марке. Между 
р. Погромной и 

р. Бузулукъ 
(Погроминская 

волость и часть 
Лабазинской).

же время не обнаружила свойствъ типичныхъ лЪсныхъ суглин- 
ковъ, почему мы относимъ ее къ деградированнымъ черноземамъ.

Какъ всегда, въ гёхъ  м'Ьстностяхъ Самарской губернш, гд1» 
сходятся двЪ сыртовыя рЪчки, возвышенности между ними силь
но уплощаются и постепенно сходятъ на нЪтъ. Сыртъ между p.p. 
Погромкой и Бузулукомъ, начиная отъ широты с. Шулаевки 
быстро убываетъ въ высогЬ по направлешю по сл1яшю p.p. Са
марки и Бузулука, на протяжеши 22— 23 верстъ и верстъ за 8  до 
о п я ш я  этихъ рЪкь оканчивается невысокимъ склономъвъ широ
кую и ровную долину р. Самарки.ЗдЪсь последняя не только хо
рошо разработана, но и чрезвычайно хорошо замЪтны ея грани
цы съ сыртомъ, не смотря на незначительную его высоту *).

Вотъ некоторый высотныя данныя, показываюпня главныя 
свойства рельефа.

1. Сыртъ въ 12— 13 къ В отъ с. Курманаевки
(близъ Ш у л аев к и ) ............................................................................ 196 м.

2. Къ ССВ отъ с. Шулаевки 4 вер., с ы р т ъ ................... 214 »
3. Къ СЗ отъ с. Шулаевки 4 в е р с т ы .................................148 »
4. Къ ЮВ отъ с. Погромнаго 10 верстъ, сыртъ. . . 138 »
5. Къ ЮВ отъ с. Погромнаго 3 в е р с т ы , ..........................98 »
6 . Долина р. Бузулукъ у с. П е т р о в к и ..................... 8 8  »
7. Долина р. Бузулукъ между с. Лабазы и В. Але- 

к с а н д р о в к о й ........................................................................................ 74 »
8 . Долина р. Бузулукъ у г. Бузулука около. . . .  70 »
Какъ показываютъ приведенный цыфры, общее падеше мест

ности на СЮЗ достигаетъ 140 метровъ, но только близь Шулаев
ки и вообще въ южной части описываемаго отрезка наблюдается 
сколько нибудь значительное расчленеше,— ниже долины не
глубоки, рЪдки. Такъ какъ почти вся местность находится въ 
предЪлахъ р азв т ч я  пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, боль
шинство грунтовъ песчаны и составъ ихъ узнается главнымъ об
разомъ по песчанистости почвеннаго покрова. Среди почвъ пре
о б ладаю т  средше и легюе черноземы, супеси и есть даже голые 
пески (кое-гдЪ по склонамъ къ р. Бузулукъ въ ничтожныхъ ко- 
личествахъ).

Склоны вообще бол'Ье песчаны,чЪмъ плато, даже полопе, не 
говоря уже о кручахъ. Однако, опредЪлешя на глазъ въ пол'Ь 
обычно преувеличивали песчанистость почвъ.

Такъ, на старомъ Оренбургскомъ тракгЬ между с. Погром-

*) Карта Гл. Штаба, къ сожалеЩю, далеко не всегда вообще даетъ 
границы долины, особенно въ тЬхъ случаяхъ, где границы эти выражены 
лишь слабымъ уступомъ; такъ и здесь наблюдается неопределенность 
очерташй такихъ важныхъ орографическихъ и гидрографическихъ границъ.
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кой и с. Царско-Александровскимъ взяты Я. В. К о к о у л и- 
н ы м ъ 2 образца № К5, на склоне къ В близъ с. Погромнаго 
илгклъ мощность А -j- В  ок. 54 см., на той же глубине и вскипаше, 
грунтъ былъ песокъ желтый. Структура А комковатая, почва 
сверху разсыпчата, но структура горизонта В, по указашямъ 
изслЪдователя, напоминаетъ солонцеватыя почвы. Эта почва пре
обладала на 10 верстахъ пути по склону къ р. Самарке. Въ 15 
верстахъ отъ Погромнаго уже на высшей точке пути (слабый 
склонъ сырта къ В) образецъ № Кб, также супесчаный, уже го
раздо мощнее— 73 см.

На маршруте того же экскурсанта по р. Погромке изъ с. 
Погромнаго на Логачевку констатировано, что склонъ сырта къ 
р е к е  холмистый, холмы не велики, не часты. Почвы на этихъ 
холмахъ на более ровныхъ склонахъ— супесчаные (средше, бед
ные) черноземы. Только къ Ю отъ Ковешникова наблюдается 
частое расположен]'е солонцовъ и солонцеватыхъ почвъ по по- 
ниж еш ямъ;такая солонцеватость почвъ наблюдается и далее по 
направленiio къ Логачевке. Присутств1е здесь солонцовъ веро
ятно наблюдается выходами грунтовой влаги (т. е. слабаго и, 
можетъ быть, временнаго увлажнеш'я грунта и почвы), прояв
ляется же это увлажнеше такъ резко благодаря тому, что грунтъ 
здесь не такой песчанистый, какъ ниже по Погромке, а въ каче
стве материнской породы К о к о у л и н ъ  называетъ «глинистый 
песокъ».

Т А Б Л И Ц А  43.

Мощность. Глуб. Зам^чаш и о морфо- 

л о п и  почвъ.
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

С а н т и м е т р ы .

К9 2 вер. отъ с. По
громнаго къ Ю. По
ло п й  склонъ на Ю.

45 72 С
сильно.

ТемносЬрый сред- 
шй черноземъ, рых
лый (пашня).

к ю 3 вер. отъ с. По
громнаго на Ю. По
л о п й  склонъ на С.

61 Г ороховато-зерни- 
сгая структура. 
Среднш черноземъ 
Грунтъ желтая гли
на съ пескомъ.

К11 4 вер. отъ с. По
громнаго на Ю. Д о
вольно высокое пла
то (начало).

30 70 Супесчаный (сред- 
шй) черноземъ, 

Грунтъ желтый пе
сокъ съ глиной.

К12 Н а полдорогЬ ме
жду д. Ковешнико- 
вой и Злобинкой.

36 Типичный струк
турный солонецъ съ 
темнымъ буровато-
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Мощность. Глуб. Зам ечаш я о морфо-
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

С а н т и м е т р ы .

Низина, покатая къ 
долин-b Погром^и.

C-Ьрымъ горизонтомъ 
А и плотнымъ ко- 
ричневымъ столбча- 
тымъ В.

Грунтъ: глина 
съ пескомъ.

К13 1,5 вер . отъ Зло- 
бинки на Ю. По- 
л о п й  склонъ на В.

35 52 Съ пов. Солонцеватая (?) 
и грубоватая почва 
на выгоне. Грунтъ: 
глина съ пескомъ 
и галькой («конгло
мераты»). А— рых
ло и мелко зерни- 
сто. В—плотно.

Точно также солонцеватый пятна встречаются на сырте 
между Елховкой и Злобинкой (редкая растительность на такихъ 
пятнахъ Artemisia m aritim e и Ceratocarpus arenarius.). Здесь 
местность уже настолько высока, что выходятъ (судя по выбро- 
самъ изъ сусликовыхъ норъ) серая  песчанистая глина съ желва
ками бураго ж елезняка . Здесь же найдены белемниты въ почве. 
Эти песчанистыя глины съ железистыми конкрещями, залегаю- 
иця въ верхнихъ частяхъ свиты пестрыхъ мергелей, вообще почти 
всегда сопровождаются развипемъ солонцовъ. Что въ появленш 
солонцовъ играютъ роль выходы грунтовыхъ водъ, свидетельст- 
вуетъ небольшой ключъ близъ с. Ивановки, бьющш въ овражке 
изъ песчаныхъ толщъ подъ бурымъ делюв1альнымъ суглинкомъ, 
т. е. сырты здесь далеко не лишены влаги. Воды здесь вообще со
лонцеваты, невкусны, какъ отмечено въ Елховке. На возвышен
ности между Елховкой и Злобинкой былъ взятъ образецъ № Н 
150—слабо солонцеватый черноземъ, вскипающш съ поверхности, 
буро-чернаго цвета, вверху рыхлый зернистый, ниже—комко- 
вато-ореховатый. Мощность А около 25 см., А -)— В около 60; 
грунтъ желтобурый суглинокъ.

Также пятна солонцовъ отмечаетъ К о к  о у  л и н ъ на 
пути отъ Елховки на Ковешниково.

Склонъ сырта въ долину р. Бузулукъ на 3  вообще очень по- 
логъ, особенно въ окрестностяхъ Перевозникова, где, впрочемъ, 
внизу его наблюдались песчаные низше холмы. На пологихъ 
склонахъ лежать песчаные черноземы. Почва № Н149 взята бы
ла на плоскомъ подъеме изъ долины р. Бузулукъ верстахъ въ 8
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отъ Лабазъ на В. Она оказалась среднимъ довольно темнымъ 
черноземомъ (A = 4 Q  см. А 4  В около 70 см.), съ желЪзистымъ 
щебнемъ и содержала довольно много заметнаго на глазъ песку! 
и хряща. Горизонтъ С— грубаго сложешя суглинокъ песчанистый 
съ белыми пятнами СаС03.

Внутри водоразд1зльнаго пространства Погромка-Бузулукь 
нреобладаютъ тяжелые, хотя и содержаице заметный на глазъ 
крупный песокъ черноземы. Но местность около Шулаевки вы
дается своимъ рельефомъ: именно, къ Ю отъ линш Лабазы-Ел- 
ховка мы видимъ расчленеше, свойственное высокимъ м^стамъ 
Бузулукскаго уезда.

Уже на подъеме отъ с. Петровки (въ долин-fe р. Бузулука) 
верстахъ въ 4 заметно много разноцветной гальки, а выше ко
ренный породы образуютъ «шишки», отдельные холмы, благодаря 
большой изрезанное™ овражками; между холмами ровныя пла
то достигаютъ значительныхъ размеровъ. На этихъ высотахъ 
( 2 0 0  и выше метровъ надъ уровнемъ моря) уже встречаются л е 
ски, въ оврагахъ встречаются ключи (какъ между Шуваловкой 
и Елховкой).

Чемъ далее къ С, темъ сглаженнее рельефъ, вместе сЪ по- 
нижешемъ местности исчезаютъ холмы и шишки. Пестрота поч
веннаго покрова исчезаетъ и начинаютъ преобладать среднее 
бедные черноземы. Но склоны къ оврагамъ часто круты и въ нихъ 
обнажается песокъ и галечникъ. Это видно въ берегахъ оврага 
речки Сухой (впадающей въ Погромку у с. Погромнаго). Верстахъ 
въ 7 отъ Погромнаго въ этомъ овраге есть ключъ, каптированной 
колодцемъ, черезъ края котораго вода переливается. Почвенные 
образцы перечислены въ следующей таблице.

Т А Б Л И Ц А  44.

Мощность. Глуб. Зам-Ьчашя о.морфо- 

л о п н  почвъ.
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

С а н т и м е т р ы .

К20 5 вер. отъ Петров
ки на В. Верхняя 
треть пологаго скло
на.

40 75 Гор. С Черноземъ сред- . 
нш (гумуса 4,5°/0) 
темносёрый. Мате
ринская порода—пе
сокъ слегка гли
нистый.

К21 1 вер. отъ Шу
лаевки на СВ. Вы
сокое плато.

55 Буроватаго цв^та 
слабо супесчаная 
почва комковатой 

структуры (ссохилеся 
комья). Грунтъ — 
св-Ьтло-сЬрый песокъ.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. 

A j А +  В
Глуб.
вскип. Зам ечаш я о морфо- 

логш почвъ.
С а н т и м е т р ы .

К22 10 вер. по дороге 
изъ Погромнаго на 
Ш улаевку. Пологш 
скатъ на Ю.

52 С Бедный черноземъ 
темпосЬраго отгён- 
ка, съ замЪтнымъ на 
глазъ пескомъ. Го
ризонтъ А—разсып- 
чатый зернистый. Въ 
горизонт^ С—песча- 
нистомъ суглинке— 
белыя пятна СаС03.

Между Погром- Пространство юговосточнаго района къ С отъ линш Казанка- 
кой И (Волости Марковка— Невежкино— Троицкое— АлексЬевка разсЬчено глу- 
Тоцкая и Соро-бокими и довольно широкими долами p.p. Погромки, трехъ Со- 

Рочекъ и многими мелкими оврагами. Не смотря на общш уклонъ 
и Марковской къ С, въ восточной части этого пространства къ р. Самарке вы- 
волостей). соты въ jgQ— 2 0 0  метровъ подходятъ на 1 0  и даже менее верстъ, 

почему разницы высотъ между сыртами и долинами довольно зна
чительны. Высоты свыше 200 м. входятъ съ Ю, впрочемъ только 
къ В отъ р. Сухой Сороки. Наиболее высоюя пространства— 
плато, здесь вообще не широки; водораздельный пространства 
сравнительно узки и большая часть местности занята склонами. 
Какъ и въ районе на 3  отъ р. Погромки, когда высота достигаетъ 
2 0 0  метровъ или приближается къ этой высоте, рельефъ становит
ся холмистымъ, появляются отдельный вершинки, склоны къ 
глубокимъ доламъ становятся круче, появляются лески (колки). 
Такъ, кряжеобразный сыртъ тянется по правому берегу р. М. 
Погромки—противъ с. Казанки и ниже, и на немъ видны дубняки.

Следуетъ отметить, что рельефъ на 10 верстной карте озна- 
ченъ не только весьма схематично, но и далеко неполно даже для 
точности этого масштаба. Особенно скупо обозначены здесь ов
раги, впадаюнце въ речки и делакшце местность крайне неров
ной. Между темъ на карте изображены лишь очерташ'я возвы- 
шенныхъ частей сыртовъ и широюя впадины между ними; эти 
очерташ'я далеко не точны, а впадины, повидимому, частью озна- 
чаютъ пространства волнистаго рельефа (бассейны овраговъ), 
частью полоне склоны, частью, наконецъ, ни чему не соответ- 
ствуютъ. Все эти обстоятельства делаютъ нашу гипсометриче
скую карту здесь весьма приблизительной.

Частныя описашя рельефа въ дневникахъ экскурсантовъ, 
давая возможность объяснить т е  или иныя свойства почвъ, од-



нако не могутъ служить матертломъ для исправлены карты. 
Такъ, напримеръ, Б е з с о н о в ъ  отмечаетъ большую волнистость 
рельефа и изрезанность между с. Сорокой и Тихоновкой— на 
карте показана почти нерасчлененная местность.

Некоторое понят1е о расчленеши местности и колебашяхъ 
высотъ даетъ следующая таблица:

1. Жидиловка (на р. ПогромкЬ), уровень речки . . 85 м.
2. 10 верстъ къ В, сыртъ, наклонный къ С.............132 »
3. Д алее  3 версты, оврагь Глиняный, берегъ . . .  111 »
4. 8  верстъ отъ предыдущего пункта на пути къ 

Павло-Антоновке с ы р т ъ ........................................................ 170 »
5. С. Павло-Антоновка, долина речки Сороки . . 96 »
6 . 7 верстъ къ В отъ Павло-Антоновки ,сыртъ . . 173 »
7. Верстъ 10 отъ того же с. на востокъ, р. Сухая

Сорока .............................................................................. .................103 »
8 . 3 версты отъ пункта (7) къ В, сыртъ . . . . . .  139 »
9. С. Тихоновка, долина р. Сороки . . . . . . . .  99
10. 5 верстъ на ВСВ отъ Тихоновки къ с. Соро-

к е ,  сыртъ ...................................................................... . 2 0 0 — 2 2 0 »
11. 9 верстъ на ВСВ отъ Тихоновки къ с., Сороке,

оврагъ .............................................................................. . . . .  1 2 0 »
12. Не доезж ая 8 —9 верстъ Сороки изъ Тихонов-

ки, сыртъ .......................................................................... .................159 »
13. С. Сорока, долина р. Самарки................. . . . .  106 »
Изъ этихъ цифръ видно повышеше сыртовъ къ В: высота до-

линъ заключается между 90 и 106 метрами, что даетъ колебашя 
отъ 110 до 35 метровъ.

Эти колебашя гораздо менее значительны, чемъ въ южной 
полосе юговосточнаго района, однако, очерташясыртовъ, особен
но по правобережьямъ, остаются резкими, что всегда наблюдает
ся въ местностяхъ, где наносъ не скрываетъ почти вовсе древ- 
нихъ коренныхъ породъ.

О геологическихъ услов1яхъ можно заметить кратко, что ярусъ 
пестрыхъ мергелей съ его песчанымъ составомъ почти безраз
дельно господствуетъ по всему пространству описываемой мест
ности, при чемъ кроме песковъ кое где выходятъ конгломераты 
и песчанистыя глины. Красныя глинистыя прослойки (и мерге- 
листыя), хотя и встречаются часто, но на почвы вл 1яш я  не ока- 
зываютъ.

Изъ наносовъ отметимъ развит!е толщъ древняго аллюеля въ 
долинахъ Погромокъ и Сорочекъ: это глины более или менее 
песчаныя, богатыя углекислой известью, пескомъ, галечными про
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слоями. Точно также нер1эдки делкшальные плащи. Повиди- 
мому, сглаженные и очень полоне склоны къ  р. СамаркЬ именно 
закрыты древними делювиальными осадками. Къ сожалъшю, 
разрЪзовъ хоройшхъ для ихъ изучешя встречено и описано не 
было. О растительности трудно судить, благодаря интенсивной 
pacnaimcfe. Въ посЪвахъ встречено здЪсь вообще довольно много 
ржи, повидимому,всл^дств1е песчанистости почвы. Кое гд-fe уц-fe- 
лЪвипе л’Ьски-колочки, повидимому, были распространены боль
ше. По крайней M tp t  Б е з с о н о в ъ ,  на основанш своихъ на- 
блюденш въ пол’Ь, склоненъ быль видЬть деградированныя поч
вы. Подъ л’Ьсомъ замечалась деградацгя въ видЪ п р и су тсш я  
ор1зховатаго горизонта (переходъ къ лЪснымъ суглинкамъ).

Благодаря пестрота положенШ и материнскихъ породъ поч
вы обнаруживаюсь большое непостоянство. Песчанистость почвъ 
вообще больше заметна на склонахъ. На ровныхъ плато и сла- 
быхъ уклонахъ почвы тяжелыя, хотя содержать заметный на 
глазъ песокъ (переходный къ среднимъ или крупно-песчанымъ 
разностямъ). Это обстоятельство слЪдуетъ поставить, повидимо
му, на счетъ элкш альнаго процесса, т. е. приписать выв-Ьтрива- 
н ш  элементовъ песка (песокъ яруса пестрыхъ мергелей богатъ 
частицами силикатовъ и другихъ минералловъ, а не состоитъ 
изъ одного кварца). Подобныя явлешя Г. Н. В ы с о ц к i й 
ставитъ въ связь съ импульверизашей. За то Bet шишки, крутые 
склоны, и даже иногда вершины пологихъ склоновъ чаще всего 
заняты супесями и грубыми щебенчатыми почвами. Понижешя 
плоск1я и падинки на склонахъ заняты обычно солонцеватыми 
почвами и солонцами, весьма типичнаго вида (структурными). 
Черноземы принадлежать большею частью къ б'ёднымъ, или толь
ко стоять на границ-Ь бЪдныхъ и обыкновенныхъ.

Почвенныя кратшя описашя мы пр1урочимъ къ сл'Ьдую- 
щимъ маршрутамъ.

1. Маршрутъ Погромное—Павло-Антоновка— Казанка пере- 
сЪкаетъ водоразд-Ьлъ между Погромкою и Сорокою. Чрезвычай
но пологш подъемъ уступами на ЮВ отъ долины Самарки снача
ла идетъ по очень песчанымъ почвамъ (отъ песчанаго чернозема 
до супеси), но навершинЪ невысокаго увала черноземъ делается 
суглинистымъ и песку на глазъ не видно; изм’Ьнеше въ сторону 
уменынешя песчанистости П р а с о л о в ъ  наблюдалъ въ 5 
верстахъ отъ Погромнаго. Грунтъ и на склонЪ, не смотря на пе
счаный характеръ горизонта А,— представляетъ собою весьма 
плотный бурый суглинокъ (глина съ заметными зернами песка). 
Спускъ въ долину р. Глиняной, на которой стоить ферма Бузу-
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лукскаго земства, довольно крутой и на немъ почвы сильно пес
чанисты. Между фермою и с. Павло-Антоновкой наблюдается 
местность не такая сглаженная, кроме общей изрезанное™ ов
рагами, наблюдаются холмики и шишки, въ 5 верстахъ отъ села 
даже есть колочки л^са на склонахъ этихъ холмовъ. Высота наи- 
высшихъ гочекъ водораздела превышаетъ 170 метровъ. П р а 
с о л о в ъ  отмечаетъ, что на высокихъ плато онъ встретилъ чер
ноземы очень песчаные и грубоватые, въ противоположность 
низкимъ плато, а Б е з с о н о в ъ  отмечаетъ обшпе гальки и 
щебня на склонахъ. На вершинахъ холмовъ выходятъ пески съ 
железистымъ песчаникомъ (буровато-краснымъ); почвы здесь 
грубыя щебенчатыя супеси. Ближе къ Павло-Антоновке на по- 
ниженномъ плато лежитъ черноземъ суглинистый (слабо песча
нистый) и довольно темный. Склонъ къ р. Сороке изрезанъ ов
рагами. Въ самомъ селе Павло-Антоновке отмечена некоторая 
солонцеватость водъ въ колодцахъ вдоль р. Сороки, по сравнешю 
съ водою изъ этой речки.

Между Павло-Антоновкой и Казанкой водораздельный увалъ 
круто поднимается отъ р. Сороки и еще круче спускается къ до
лине р. Погромки, вдоль которой тянется по правую сторону 
кряжеобразно высшая ось увала.• Верховья р. Глиняной дохо- 
дятъ досюда въ виде не очень глубокихъ лощинъ. Такимъ обра
зомъ характернымъ признакомъ здесь является асимметр1я 
увала. Выснпя точки, поднимаюнпяся почти до 200 метровъ абсо
лютной высоты, т. е. на 1 0 0  метровъ слишкомъ надъ долинами 
Погромки и Сороки, сложены песчаниками и песками, а частью 
мергелистою глиною. Высокое плато кряжа очень холмисто, мно
го впадинъ и пониженш, отчего изменяется не только механи- 
ческш составъ почвъ и количество гальки (ея вообще здесь очень 
много), но и услов1я увлажнешя: здесь замечаются частыя пят
нышки солонцовъ и много почвъ солонцеватыхъ. Къ В отъ К а
занки располагается большой широюй долъ, впадающш въ По- 
громку, на его дне каньонообразный глубокш оврагъ, въетенахъ 
высотою 2,5 сажени обнажаетъ древшя делюв1альныя породы, 
главнымъ образомъ, бурый суглинокъ. Оврагъ теперь ростетъ 
(въ годъ до 1 0 0  саженъ доходилъ его ростъ), разрабатывая древ
нюю, размытую въ породахъ пестрыхъ мергелей (зеленовато-се
рые пески и красные мергели) долину. Склоны гряды къ С отъ 
впадешя оврага довольно круты и сильно изрезаны, Такимъ 
образомъ, въ противоположность частямъ водораздельной воз
вышенности ближайшей къ Павло-Антоновке, часть ея, близъ 
Казанки, изобилуетъ грубыми почвами, солонцами, солонцеватыми
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почвами и выходами горныхъ породъ. Въ долахъ и лощинкахъ 
почвы часто темнее, чемъ на склонахъ; замечено въ одномъ случае, 
что глинистый лугового характера черноземъ вскипаетъ отъ кисло
ты съ поверхности (карбонатный солончакъ?). Остатки леса кое 
где заметны и теперь. Есть въ оврагахъ слабо сочаицеся ручьи.

Л ески  занимаютъ самые высшие пункты, чаще всего на вы- 
сотахъ более 2 0 0  метровъ надъ уровнемъ моря, и вобще всегда 
выше 150, такъ что благодаря сравнительно меньшей высоте описы- 
ваемаго пространства, по сравнешю съ южной частью юговосточ- 
наго района, лесовъ здесь очень немного. Травянистая раститель
ность подъ лесомъ на опушкахъ очень типична и представляетъ 
р езю й  контрастъ со степью, темъ более, что рядомъ съ лесами 
весьма часто наблюдаются полынные участки на солонцахъ.

Между Казанкою и Марковкой (Ргьпное) западная часть 
увала сильно расчленена оврагомъ, который выше упомянуть; 
склонъ его на ЮЗ сильно изрезанъ. На дне долины почвы тем- 
ныя черноземовидныя, а въ вершине оврага кусты. Сыртъ на 
вершине узокъ, въ грунте много песку. Почвы на песчаныхъ 
породахъ все отличались более серымъ оттенкомъ (общимъ 
всемъ черноземамъ этой местности) и большею мощностью по 
сравнешю съ черноземами на вязкой бурой глине.

Въ следующей таблице сведены данныя о почвахъ на опи- 
санныхъ выше маршрутахъ.

Т А Б Л И Ц А  45.

Абс. Мощность. Глуб. З ам еч аж я  о морфоло-
№ Пунктъ и рельефъ. выс. А А+В век.

Мет. Сантиметры.

Б18 1 в. отъ Погром- 
наго на ЮВ. Поло
п й  склонъ на С.

96 40? 57 Не 
век. 

на 60.

Выгонъ съ полынкомъ, 
есть ковыль. Черноземъ 
зернисто-комковат., до
вольно плотный. Песку 
довольно много, есть 
галька. Грунтъ глини
стый желтый песокъ 
(делювШ?).

Б19 2 в. отъ Погром- 
наго на ЮВ. Плато.

38 Не
век.

Супесь шеколаднаго 
цвета. Въ песчаномъ 
горизонте С—много 

гальки.

Б20 Верстъ 5 отъ По- 
громнаго на ЮВ. 
Ш ирокая мелкая 
котловина.

132 70 Слабо
съ

повер.

Черноземъ зернистый, 
разсыпчатый, несколь
ко лугового характера. 
Зам-Ьтенъ на глазъ пе
сокъ. Грунтъ—песчани
стая глина. Карбонатно-

Въ горизонтЬ А 6,9! /0 гумуса. солончаковатая почва.
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Абс. Мощность. Глуб. Зам ечаш я о морфоло- 

гш  почвъ.
№ Пунктъ и рельефъ. выс. А А+В век.

Мет. Сантиметры.

Б21 Въ 100 саж. 'отъ 
Погромкинской с.- 
хозяйств. фермы. 
Довольно полог Ш 
склонъ на В.

— — 37 с
век.

ЛегкШ (песчаный) гру
боватый черноземъ, сё- 
ровато-бураго оттенка.

Б22 3 вер. отъ Павло- 
Антоновки на ЮЗ. 
Невысокое плато.

140 27 60 Почти
съ

пов.

Бедный тяжелый (съ 
пескомъ) черноземъ, съ 
неболыиимъ количеств, 
камней. Н а желтобу- 
ромъ довольно вязкомъ 
суглинке.

Б23 Въ 10 вер. отъ 
Павло - Антоновки 
на Ю З. ПологШ 
склонъ на С.

Ок.
200

40 Не
век.

Темный серобурый, 
грубоватый черноземъ, 
легкШ.

Б24 Верстъ 13 отъ 
Павло - Антоновки 
на ЮЗ. Начало 
склона къ оврагу. 
У  л^Ьска (пятно по
лынное).

А—9 
В - 1 8

40 25 Солонецъ столбчатый 
светло-бурый, на гли- 
нистомъ песке.

А—рыхло, пылевидно, 
серовато.

В —плотно, столбчато
комковато, внизу на- 
чинаетъ вскипать.

В" (нач. на 27 см.) 
съ пятнами углекислой 
извести.

Б25 1,5 вер. отъ К а
занки на В. Пока
тая къ р. Погромке 
равнина. Выгонъ. 
Полынная степь.

38 20 Солонцеватая серо
бурая почва, слабо пес
чаная. Въ горизонте А
заметна слоеватость.

Б26 Верстъ 5 отъ К а
занки къ СВ. Вер
шина шишки.

— 13 28 Не
век.

Ж елтовато-серая су
песь на желтомъ песке.

Б5 Вер. 8 отъ Казан
ки къ с. М арковке. 
Вершина длиннаго 
овражка (немного 
ниже берез, леска).

55 75 Темная почти черная 
мягкая, зернистая «лу
говая» черноземовидная 
почва.

Б6 Верстъ 12 отъ К а 
занки на В. У зкш  
высок, ровн. сыртъ, 
вершина. Л есокъ .

35 Супесокъ сероватый. 
Г рунтъ—тяжелый пе
сокъ.

Б7 Вер. 4 отъ Мар- 
ковки (Репнаго) на 
В. Западинка на 
СВ склоне.

40 Буровато-серая, су
песчаная почва.
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Приведенные въ таблицахъ образцы представляютъ разно
образный почвы: къ черноземамъ относятся №№ Б18, 22 и 20, 
при чемъ последнш, благодаря ненормальности положешя, пови- 
димому, солонцевато-лугового характера, на что указываетъ вски
паше съ поверхности. № Б21 уже представляетъ переходъ къ 
супесямъ, представителемъ которыхъ служить № Б19, а наибо
л ее  грубой крайностью—№ Б26. Типичный столбчатый солон- 
нецъ №  Б24 имеетъ замечательное положеше: непосредственно 
рядомъ съ лесомъ. Л есъ  растетъ, конечно, здесь благодаря луч
шему увлажнешю места, въ силу того же обстоятельства на от- 
крытомъ месте образуется солонецъ, и на близкомъ разстоянш 
мы видимъ р езк ш  контрастъ лесной и полынной (солонцеватой) 
растительности.

Это положенге полупустынныхъ и лесныхъ ландшафтовъ р я 
домъ весьма характерно для восточной части Бузулукскаго у ез
да; его можно сопоставить вообще съ резкой контрастностью 
выпуклыхъ и вогнутыхъ элементовъ рельефа въ отношенш почвъ 
'и растительности въ услов1яхъ той континентальное™ климата, 
которая свойственна юго-восточной Россш и является причи
ной своебразной морфолопи почвъ вообще, а черноземовъ глав
нымъ образомъ.

Между pp. с«- Между тремя Сорочками располагаются два неширокихъ
рочками. (М^Р-водораздельныхъ; увала, на широте Марковка—Троицкое, дохо- 
к о в е к з я  И 1W И“
хайловская во-дапце до высоты 200 метровъ. Средняя изъ р. Сорочекъ, на карте 
лости). называется Сухая Сорока, у местныхъ крестьянъ известна подъ

именемъ Сухушки *), она течетъ довольно хорошей струей. До
лины ея и обеихъ Сорочекъ собственно—хорошо выражены.

Н а' востокъ отъ Павло-Антоновки сыртъ поднимается до
вольно круто, на верху его плато, а севернее виденъ небольшой 
продолговатый увалънаэтомъ сырте. По западному склону сырта 
П р а с о л о в ъ  констатировалъ развитее супесей, выше сменя
ю щ а я ся  суглинистымъ (обыкновеннымъ) черноземомъ, на скло
не же къ Сухушке снова возрастаетъ песчанистость и черноземъ 
внизу склона уже песчаный. Такая же картина распределешя 
почвъ наблюдается и на более узкомъ увале между Сухушкой 
и Тихоновкой (Вязовка), но здесь на западномъ склоне попа
дается уже галька, при чемъ она пр1урочена къ известному 

: уровню: именно при подъеме отъ Сухушки наибольшее ея коли
чество замечено на первому уступе сырта.

*) Также и въ назваш яхъ селъ мы видимъ зд^сь разли'пе между 
картою (оффищальнымъ назвашемъ) и обычаемъ: такъ, с. Нев'Ьжкипо 
крестьяне называютъ Сухой Долъ, с. Марковку — РЬпнымъ, с. Тихоновку— 
Вязовкой. РЬки называются не Сороки, а Сорочки.



По дорог!; изъ Невгьжкина (Сухой долъ) въ Марковку «на 
высокомъ плато черноземы весьма сильно обогащены пескомъ и 
подстилаются слегка глинистымъ пескомъ. На плато возвыша
ются нисколько холмиковъ шишекъ, где найдены конкрецш 
юры». Черноземъ на плато бурый плотный, около 80 см. мощности, 
кроме того здесь наблюдается масса другого щебня. Ближе къ 
с. Марковке западный склонъ разсеченъ болышшъ и глубокимъ 
оврагомъ, размывающимъ частью делкшальныя бурыя глины. 
Изъ Невгьжкина на Федоровку сначала идетъ крутой подъемъ съ 
грубыми и щебенчатыми почвами, а затемъ сырть съ укло- 
номъ на Ю, съ черноземомъ беднымъ. За плато начинается ук- 
лонъ къ С; на склоне верстахъ въ 4 отъ Федоровки бедный черно
земъ супесчаный имеетъ мощность всего 48 см.

Образцы, взятые между Сорочками, сведены въ следующую 
таблицу.

Т А Б Л И Ц А  46.
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Мощность. Глуб. Зам ечаш я о морфоло-
№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.

Сантиметры.
Г 1 И  п о ч в ъ .

К55 3 вер. отъ Павло- 
Антоновки къ ЮВ. 
Пологш склонъ на В.

35 78 Не 
век. 

до 80

Б урая  супесь на жел- 
точъ песке.

К56 4 вер. отъ Павло- 
Антоновки на СВ. 
Очень пологое, на
клонное на СВ плато.

38 76 СЬроватаго оттенка 
черноземъ, содержитъ 
песокъ и гальку.
Г рунтъ—песокъ.

К57 5 верстъ къ Ю отъ 
Кирсановки. Низина, 
пойма.

35 ? ? Коричнево - черная, 
сверху рыхлая, а съ 
20 сантим.чрезвычайно 
твердая почва (солон
цеватая).

К53 1 вер. отъ Тихоновки 
на 3 . Пологш скленъ 
на В.

-- 78 С Супесчаный черно
земъ рыхлый.

К54 5 вер. къ СЗ отъ Не- 
B t / ж к и н о й  (Суходола). 
Высокое плато.

32 80 Съ
40

Черноземъ довольно 
темный на песчаной 
глине.

Б8 9 вер. на С отъ Мар- 
ковки (Репное). Д о
лина р . Сорочки.

13 51 С Долинный черноземъ 
серовато-бураго оттен
ка. Грунтъ — серовато
бурый, вскипающш су- 
глинокъ.

П1 1 вер. отъ Павло- 
Антоновки на В. Весь
ма плоская вершина 
маленькаго плато.

37 Б урая  супесь съ галь
кой, комковатая.
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Мощность. Глуб. Зам еч аш я  о морфоло-
№ П унктъ и рельефъ. А А + В вскип.

Сантиметры.
гш  почвъ.

П2 2 вер. отъ Павло- 
Антоновки на В. Ров
ное обширное плат о, 
слабо уклонное на В.

— 67 — Темный буроватый су
глинистый черноземъ, 
на желто-буромъ су
глинке.

ПЗ 5 вер. отъ Павло- 
Антоновки на В. По- 
Л О Г 1 Й  с к л о н ъ .

45 Супесчаный черно
земъ бураго цвета, на 
желто-бурой глине съ 
крупн. пескомъ (структ. 
комковато-гороховатая).

П4 Вер. 6 отъ Павло- 
Антоновки на В. Ко- 
нецъ пологаго склона 
у р. Сухушки.

58 Слегка супесчаный 
буроватый черноземъ.

П5 Вер. 6 — 9 отъ Павло- 
Антоновки на В. Д о
вольно крутой склонъ 
на 3 .

50 Б урая  супесь, сильно 
раздуваемая (дефлящя). 
Г рунтъ—песокъ, на 50 
см. съ белыми пятнами.

П6 2 вер. отъ Вязовки 
(Тихоновки) на 3 .  По- 
логШ склонъ на В.

— 50 — Бурый супесчаный бед
ный грубоват, черноземъ 
на буромъ суглинке.

П 7 Вер. 9 отъ Тихо
новки на ЮЗ.

— 50 - Та же, более песча
нистая почва.

П8 Вер. 1,5 отъ д. Су
хой Долъ (Нев-Ьжки- 
на). Ложбина неболь
шой уклонъ.

90 Буровато-черный су
песчаный черноземъ.

П9 3 вер. отъ Марковки 
на В по дороге на 
Н евеж кино. Высокое 
ровное плато.

62 Песчаный черноземъ, 
комковатой структуры, 
разсыпчатый, темнаго, 
почти чернаго цвета 

Ьъ поле. Грунтъ—желто
бурый глинист, песокъ.

Б58 Полверсты отъ Су
ходола на 3 . Не очень 
крутой склонъ.

32 55 — Б урая , грубая, плот
ная (солонцев. почва).

Б59 3 вер. отъ Пр1ют- 
наго на СВ. Полопй 
склонъ.

32 52 52
слабо

Супесчаный черноземъ 
съ буро-серымъ оттен- 
комъ. На 52 см. крас
ный песокъ, надъ нимъ 

желтый глинистый, 
бурно вскипающШ.

Б60 2 в. отъ Марковки на 
В. П олопй скл. на СВ.

— 42 — Серо-бурая (солон
цеватая) почва.

Б43 У Тихоновки (Вязо- 
ваго Куста). П олопй 
склонъ на С.

--- 44 С Супесчаная плотная 
почва (грубоватая).



Пространство треугольной формы къ СЗ отъ лиши М ихай- Между pp. Со- 

ловка— Медвгьдка имеетъ значительную высоту. Кряжъ, тяну- евкой(Сорочин- 
щшся, начиная отъ Покровки сначала къ С, а загЬмъ приближа- ская волость), 
юнцйся къ р. СорокЬ (у Федоровки), имеетъ высоту въ 200 м. еще 
у с. Тихоновки. У Медведки и у Спасскаго ветви этого кряжа 
также доходятъ до этой высоты, а наивыснпя точки ихъ съ В 
отъ Михайловки переходятъ за 250 м. Низшая точка у с. Кирса- 
новки имеетъ 83 м. (въ долине р. Самарки). Поэтому, какъ ни 
кажется пологимъ подъемъ на сыртъ отъ р. Самарки, на самомъ 
д'ЬлЪ онъ значителенъ и даже выше 150 метровъ уклонъ местности 
еще довольно великъ. Кроме р. Восьмой на карте не обозначено 
другихъ, хотя местность сильно расчленена многочисленными 
и часто значительными оврагами. Западная половина простран
ства между Сорочкой и Самаркой вообще и более возвышена и 
более расчленена: ближе къ Самарке нетъ той изрезанности, 
плато полого падаетъ на СЗ и С. Этой ассиметр1ей обусловли
вается и изобшпе грубыхъ и супесчаныхъ почвъ по правобережью 
Сороки. Сама же ассиметр1я является общей для всего Самарскаго 
края: южные и юговосточные склоны круче северыхъ, СВ и СЗ.

Между с. Сорокою и Бурдыгинымъ дорога идетъ по концу 
склона къ р. Самарке, изрезанному небольшими овражками, 
черноземы склона—слегка песчаны, есть въ нихъ и галька.

Между Бурдыгинымъ и Медвгьдкой местность быстро повы
шается и превращается въ плато съ подъемомъ къ 3, это плато 
далее на 3  сменяется очень холмистой местностью (разеечеше 
обусловлено существовашемъ шишекъ и вершинокъ).

Къ Ю отъ с. Сороки (по дороге на Покровку) сыртъ подни
мается версты 4 довольно полого, затемъ разсекается верховь
ями речки Безымянки. Отсюда рельефъ сильно усложняется, 
постепенно переходя въ плато, окруженное холмиками и про
резанное глубокими балочками, въ вершинахъ которыхъ нахо
дятся лески. Эта весьма разееченная местность имеетъ пестрый 
почвенный покровъ.

Между Сорокой и Тихоноекой (Вязовкой) замечено, что поч
вы становятся песчанее за речкой Вязовкой (къ западу), до техъ 
же поръ—почвы (черноземы) более глинисты, при чемъ гори
зонты Б и С вообще очень плотны и содержать гальку *).

Также на пути между Федороекой и Сорокой песчаныя про
странства прижаты къ р. Сороке, такъ что склоны къ р. Сороке

*) Почвенный буравъ не шелъ въ почву ниже горизонта А. Вообще 
прим^неше буравовъ для изучешя почвенныхъ разрёзовъ съ усп1;хомъ 
.можетъ быть заменено употреблешемъ лопаты и лома.
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изобилуютъ грубыми супесями съ галькой и вообще грубыми и 
солонцеватыми почвами.

Т А Б Л И Ц А  47.

• Мощность. Глуб. Зам ечаш я о морфолопи 
почвъ.

№ Пунктъ и рельефъ. А А +  В век.

Сантиметры

К44 1 вер. отъ с. Сороки. 
П олопй склонъ внизу.

— ■ 57
• ■

Черноземъ сероват, от
тен ка  на иесчан. глине.

К 45 7 вер. отъ Сороки 
на ЮЮЗ. Очень по
логш  склонъ на ЮЗ.

77 С Тоже.

К46 10 вер. отъ Сороки 
на Ю. Низина въ долу.

15 25 15—20 Комковатая сероват., 
темная долинная почва 
(луговая) на красноват, 
мергелистомъ суглинке.

К47 10 в. отъ с. Покровки 
на С. Плато довольно 
высокое, среди мест
ности, носящей гори
стый характеръ.

75 Черноземъ тяжелый.

К51 Въ полутора вер
стахъ отъ Троицкаго 
на В. П олопй склонъ 
на ЮЗ.

79 С Мелко-зернистый, н еж 
ной структуры, слабо 
супесчаный, сероватый 
черноземъ. Грунтъ—ро
зовый мергелистый су
глинокъ.

К52 2 в. отъ Федоровки 
на ЮВ. Довольно кру
той склонъ на 3.

— 52 — Супесь темносерая, 
содержитъ гальку.

Б42 12 вер. на ЮЗ отъ 
Сороки. Начало ЮВ 
склона къ оврагу. 

Участокъ ковыльной 
степи.

51 С Очень галечная бурая, 
плотная почва на песке 
желтомъ съ пятнами 
СаС03 (бедный черно
земъ или солонцеватый).

Б48 7 вер. отъ Сороки 
на ЮВ. Плато.

33 55 С Плотный темнобурый 
глинистый черноземъ,

Содержит. 7,26% гумуса. гороховатой структуры.

Б49 Полторы версты отъ 
р. Восьмой, ЮВ склонъ 
къ ея долине (4 вер. 
къ С отъ Спасской).

— 53 Не
век.

Темнобурая рыхлая 
супесь. Есть камешки. 
Грунтъ—глинистый пе
сокъ.

Б50 Версты 3 отъ Спас
ской къ М едведке 
(на ЮВ). Плато. Едва 
заметныя западинки.

V 8 6 0 - 7 0 Черный слегка буро
ватаго оттенка, черно

земъ зернистый, глинист. 
Песокъ виденъ на глазъ.

Б52 4 вер. на СВ отъ 
Федоровки. Начало 
Ю склона.

33 Супесокъ буров .-cbp .; 
много мелкой гальки 
до 45 см., ниже менее. 
Грунтъ— серый песокъ 
яруса пестр, мергелей.



Рис. 25. К О М П Л Е К С Ъ  С О Л О Н Ц О В Ъ  И Т Е М Н О Ц В Ъ Т Н Ы Х Ъ  П О Ч В Ъ  З А П А Д И Н Ъ
близъ вершины сырта  на О В  отъ Андреевки,

Рис 26. Р А З Р Ъ З Ъ  С О Л О Н Ц А  
на высокомъ плато къ 3  отъ Шебаловки.



Рис. 27. В И Д Ъ  НА С Е Л О  Г Р И Ш К И Н О  И Р О М А Ш К И Н С К 1 Й  Ш И Х А Н Ъ  
съ  Гришкинской Каменной горы.

Рис. 28. Л О Г Ъ  В Ъ  В Е Р Х О В Ь Ъ  Р. М ОЧИ Н А П Л А Т О  
О Б Щ А Г О  С Ы Р Т А .
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Такимъ образомъ, песчанистыя почвы между p.p. Сорокой 
и Самаркой преобладаютъ, но иногда песчанистость слаба, даже 
когда въ почве виденъ на глазъ песокъ. Грунты песчаны однако 
только въ гЬхъ местахъ, где коренныя породы выходятъ непо
средственно на поверхность, на вгёхъ же пологихъ склонахъ 
лежатъ делюв1альные суглинки очень плотные, хотя и содержа
ние песокъ,видный на глазъ. Кроме того, на плато элювш на пе- 
скахъ часто бываетъ обогащенъ глиной и плотенъ,не говоря уже 
о выходахъ глинистыхъ песковъ.

Отъ Михайловки на Н. Бгългорку дорога сначала идетъ по Михайловская 

долинЬ р. Сороки, которая расширяется благодаря тому, что вотости^(между 
ветвится, и высоюе кряжи отходятъ въ сторону. Такъ, на восточ- о. Сыртомъир* 
ной веткеуподнож 1я резко выраженнаго сырта остается с.Пок- СамаР|<ои)- 
ровка. Разсеченная несколькими руслами долина слабо вол
ниста, быстро возвышается. Глубоко врезавипеся овраги съ во
дою скоро начинаютъ превращаться въ неглубоюя задернован- 
ныя cyxiH лощины, выдаюпйяся своею зеленью, выклиниваются 
и дорога выходить на полог!й северный склонъ водораздела Са- 
марка-Бузулукъ, при чемъ наивыснпя точки последняго остаются 
на В: водоразделъ идетъ съ ЗЮЗ на ВСВ въ виде узкой гряды, 
то возвышаясь, то образуя седловины. Прямо къ С отъ с. Н. Б е л 
горки этотъ кряж ъ покрыть на высокой вершине лесомъ, на 
высоте ок. 250 (?) м. надъ уровнемъ моря. Здесь происходить по- 
воротъ этого водораздела на ЮВ.

По м е р е  движешя вверхъ по долине вершинъ р. Сороки, ал- 
лю в 1альные наносы, прикрываюине пласты пестрыхъ мергелей, 
исчезаютъ и грунтомъ служатъ преимущественно песчаныя по
роды, сначала пестрыхъ мергелей, а затЬмъ желтые пески, по
видимому, третичнаго возраста, налегаюнне здесь трансгрессив
но на древшя породы. Такъ, восточный и северный склонъ горы 
къ С отъ Н. Белгорки очень песчаный, тогда какъ на вершине горы 
вверху южнаго склона рядомъ съ плитами песчаника выходятъ 
железистыя желтыя глины, частью относяиияся, быть можетъ, къ 
юрской системе или къ верхнимъ горизонтамъ яруса пестрыхъ 
мергелей.

Весь маршрутъ идетъ по весьма пестрому почвенному и ра
стительному покрову. Въ 1899 г. почвы здесь были далеко не такъ 
распаханы, какъ теперь, почему смену растельности было легче 
наблюдать. Какъ широкая долина, такъ и склонъ съ водораздела 
большею частью представляли собою комплексы, где разнотрав
ная степь съ ковылемъ, бобовникомъ, зонтичными, Eryngium, 
сменялась полынными и чисто ковыльными пятнами, где ковыль
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росъ щетками, не густо разсЬянными среди оголенной поверхно
сти земли съ сЬроватымъ оттЬнкомъ. Между этими двумя случая
ми наблюдаются весьма мнопе переходы, такъ что пестрота ра
стительности значительная, и установлеше формацш могло бы 
быть произведено съ большой осторожностью. Къ сожалЪшю, 
въ то время не было произведено ботаническихъ изсл'Ьдовашй и 
нельзя поэтому точно установить растительнаго покрова. Въ 
1910 г. на старыхъ залежахъ по склону на С съ водораздела Бу- 
зулукъ-Самарка наблюдалась подобная же картина (см. рису- 
нокъ комплекса). Среди такой степи выделяются бол-fee зеленыя 
и высокотравныя пространства суходоловъ. Почвы то бол-fee, то 
мен1зе глинисты, часто песчаны, особенно ближе къ водоразделу, 
где переходятъ въ супеси и почти всегда содержать кремнистую 
гальку, кусочки и плитки железистыхъ песчаниковъ и глинъ, 
а иногда известковый песчаникъ и элементы юры. Разная сте
пень солонцеватости и песчанистости еще более способствуетъ 
увеличешю комбинации почвеннаго комплекса. Преобладающи
ми разностями однако являются супесчаные и суглинистые чер
ноземы, часто солонцеватые, и структурные солонцы.

Т А Б Л И Ц А  48.

№  ; Пунктъ и рельефъ.
Абс. 
выс. 

метр.

Мощность. ^  I
А А +  В О

Сантиметры.

23 63 Глуб
же
65

30 55

| j ' " .

55

Замучан in о структуре.

К49

Н153

Н154

1,5 вер. отъ По 
кровки къ 3 . Сред- 
нш склонъ на Ю.

3—4 вер. отъ Ми- 
хайловки на ЮВ. 
Широкая долина 
верховьевъ р. Соро
ки; волнистая по
катость на СЗ.

Ок.
150

Ок.
130

Солонцеватый черноземъ.

Вер. 5 —6 отъ По 
кровки на Ю. Ши
рокая возвышен 
ная степь, ровная 
террасса у подно 
Ж! я холмовъ.

35 67 > 7 0

Серовато-черный су
песчаный черноземъ .мел
козернистый на песке 
красно-бураго цвета.

Пространство, занятое 
ковылемъ и полынью. 
Сверху А2- сланцевато 
и рыхло. В —плотно, 
комковато; такая струк
тура идетъ до 55, где 
лежитъ карбонатный 
горизонтъ (сильно пес
чаная, известковистая 
глина).

Полынно-ковыльный 
участокъ. Рыхлая зерни
стая супесчаная почва, 
съ значительнымъ коли- 

чествомъ кремнев. гальки 
во всехъ горизонтахъ. 
С—желтобурый песокъ 
съ грав1емъ хрящемъ.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

метр.

Мощность.

А +  В
>,:

Сантиметры.

Зам ечаш я о структуре

Н 154 

Н276

Рядомъ съ №  Н154. Почва вскипаетъ 
кусочкамъ белаго

съ поверхности, олагодаря 
мёл а.

Къ ССВ отъ Н . 
Белгорки  Высокая 
гора. Покатость на 
ЮВ (вершина), р я 
домъ на С и 3  въ 
н-Ьсколькихъ саже- 
няхъ березово-ду- 
бовый колокъ.

Столбчатый соло- 
нецъ (приближает
ся къ переход- 
нымъ разностямъ 
солончаковъ).

Б74
(ст.).

Б75
(ст.).

К ь  ЗСЗ отъ Н. 
Б елгорки . Верши
на сырта.

'/а вер. къ С отъ 
Н. Б елгорки . От- 
л о п й  Ю склонъ.

А 8 
В х - 7  
В2“ 3

с
съ 18

Ок. 17 
240 ;

18 |18-20

52

Поверхность почвы 
на ’/а голая. Р1здюе 
кустики полыни, Statice. 
М-Ьсто в зят iя образца — 
голое пятно, усЬянное 
гал ь к о й ,0—8 см. серо
бурый, то более, то 
менее светлый пори
стый горизонтъ,до 3 см. 
неслоистый пористый и 
болЬе светлый. Съ 3 
до 8 слоеватый. Съ 8 
до 12— 15 коричневый, 
столбчатый, раскалы
вается на орехи и го
рошины. Между 15 и 
18 почва быстро перехо
дить въ желтую, вски
пающую плотную су- 
глину, откалывающ. 
большими комьями, ни
же постепенно рыхле- 
етъ. До 65 остается 
мягкимъ желтымъ су- 
глинкомъ съ желтыми 
железистыми плитками.

Ковыльная степь. Пес
чаный черноземъ (слабо 
солонцеватый).

Темная (черная) тя
желая суглинистая поч
ва со слоеватымъ верх- 
нимъ горизонтомъ А на 
красной глине. Солон
цеватый черноземъ.

Какъ показываетъ предыдущее описаше почвъ, оне принад
лежать разнымъ типамъ и на нихъ сильно вл 1яютъ материнсюя 
породы. Солонецъ № Н276, по всей вероятности, обусловленъ 
оригинальными услов1ями распредележя влажности: подъ нимъ 
залегаетъ непроницаемая глина, которая и обусловливаетъ со- 
лонцеватость. Замечательно соседство этого типичнаго и злого 
солонца съ березовымъ и дубовымъ лескомъ,— всего въ несколь- 
кихъ шагахъ. Почва Б75 (а) (ст.)приближается, повидимому. къ 
описываемому ниже № 277.



Отъ Н. Б*л  
горки до Ст. 
БЪлгорки и ок
рестности по 
с л t  дней.

Переваливъ черезъ водоразделъ Самарка-Бузулукъ дорога 
спускается быстро къ татарской деревне Н. Белгорка, которая 
расположилась въ верховьяхъ р. Бузулукъ. Близость выходовъ 
мела отражаете^ на яркой белизне мазаныхъ сырцевыхъ хатъ 
селешя, какъ и въ Ст. Б елгорке .  Отъ Н. Белгорки дорога идетъ 
вдоль русла р. Бузулукъ, представляющаго здесь крутостенную 
водомоину, въ которой сочится вода и кое где есть небольипе 
омутки; въ обрывахъ обнажены серыя и грязнобурыя глины 
делкдаальнаго происхождешя. Уже скоро за селешемъ водомои
на пропадаетъ и начинается мочежинка, а затемъ выше долина 
ветвится и ветви представляютъ собою cyxie долы, правда, бо
л ее  зеленые, чемъ склоны. По правому берегу р. Бузулука выше 
Н. Белгорки къ самому руслу подходятъ склоны той лесистой 
возвышенности, о которой мы говорили выше. Эти склоны имеютъ 
весьма оригинальный и даже живописный видъ, благодаря тор- 
чащимъ изъ земли въ изобилш большимъ белымъ глыбамъ пес
чаника'—кварцита; глыбы лежатъ въ самыхъ разнообразныхъ 
положешяхъ, повидимому, частью упавши съ вершины, где на
ходится коренной ихъ выходъ.

Какъ подъемъ отъ р. Бузулукъ на склонъ Общаго Сырта, 
такъ и самое плато, покрыто темноцветнымъ (съ буроватымъ от- 
тенкомъ) глинистымъ черноземомъ. Плато узко, достигаетъ 
255— 270 метровъ абсолютной высоты, местами расширяется. 
Съ него открывается видъ на амфитеатръ южнаго склона Общаго 
Сырта къ верховьямъ р. Иртека (системы р. Уралъ). Какъ разъ 
на дороге изъ Н. Белгорки, къ склонамъ плато на В, прислоне
ны террассы съ выходами мела. Эти террассы имеютъ закруглен
ное очерташе. На Ю, за оврагомъ, довольно высокая ветвь Об
щаго Сырта съ лесомъ. На противоположной восточной стороне 
амфитеатра нигде не видно ни выходовъ мела, ни значительныхъ 
колковъ леса . Внизу, у поднож1я южнаго склона высокаго здесь 
Общаго Сырта живописно расположились русская и татарешя 
части сел. Ст. Белгорка. Въ овражкахъ выше мела обнажена 
значительная толща серобурой глины, неслоистой. Внизу скло
на, у самаго села, у подножия выходовъ мела— не очень мощный 
грязно-белый делювш, лежащш на песке (повидимому, яруса 
пестрыхъ мергелей).

Къ С отъ села, какъ мы сказали выше, склонъ поднимается 
на водоразделъ Общаго Сырта довольно быстро: онъ имеетъ 
террассовидный характеръ. Самая вершина здесь холмиста, 
благодаря тому, что разсекается седловинами въ отвершкахъ 
овраговъ системы Иртека и Самарки. Сложенный красными
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глинами, главнымъ образомъ, и отчасти только песками яруса 
пестрыхъ мергелей, южный склонъ вообще не песчанъ, за то 
благодаря выходу желтыхъ железистыхъ песковъ на вер
шине—тамъ почвы песчаны. Очень много кремневой гальки 
примерно на 40—42 м. надъ селомъ, где уже начинаются 
выходы песковъ. На плато къ 3  отъ седловины, по которой 
идетъ дорога на Матвеевку, восходитъ березово-дубовый лесокъ 
изъ седловины и кончается почти на самомъ высшемъ пункте, 
где находится небольшой холмикъ съ выходомъ песковъ и съ 
юрскими конкрещями.

Растительность склона была вся выбита. Преобладалъ Сега- 
tocarpus arenarius, кое где ковыль. Почва далеко не густо была 
задернована.

Кроме грубыхъ и песчаныхъ— галечныхъ почвъ на склоне 
встретилось одно очень интересное почвенное образован! е (№ 277). 
На высоте около 240—245 метровъ надъ уровнемъ моря на за- 
падномъ и южномъ скате отъ холмика къ седловине поверхность 
земли была почти голою. Едва заметны были редю е кустики 
полыни Ceratocarpus arenarius и Kochia. Поверхность почвы 
была темная буровато-краснаго оттенка, бугровата, довольно 
мягка и покрыта трещинами. Одна система— глубокихъ и широ- 
кихъ (до 2  см. ширины) трещинъ разделяла поверхность на много
угольники въ д|'аметре около 15—20 см., другая система—мел- 
кихъ трещинъ делила на мелк1е многоугольники только рыхлую, 
слабо заплывшую сверху корочку, мощность которой не превы
шала 1—2 см. Подъ этой мягкой корочкой земля разделялась на 
крупныя глыбы, которыя нельзя было иначе копать, какъ ло- 
момъ, при чемъ, при ударе обнаруживалось сотрясете почвы на 
значительное разстояше. Консистеншя глыбъ—вязко плотная, 
цветъ чернобурый, со слабымъ сероватымъ отливомъ. На 25 см.— 
почти сплошная, какъ варъ,плотная вязкая масса,которая начи- 
наетъ на 40 см. светлеть и переходить въ бурую вязкую, умерен
но влажную глину. Ниже эта глина пестреетъ, обогащаясь эле
ментами глинъ яруса пестрыхъ мергелей, зеленыхъ, серыхъ и 
красныхъ. На 65 см. лежитъ мергелистая красная глина. Вски
пать почва начинаетъ на 40 см.

Такой морфологическш характеръ № Н277 сближаетъ эту 
почву съ мокрыми глинистыми солонцеватыми почвами черно
земной зоны, отчасти съ темноцветными солончаками лимановъ. 
Во всякомъ случае, здесь въ морфологш играетъ огромную роль 
материнская порода, которая отличается водоупорностью, спо
собностью набухать отъ влажности, будучи влагаемкой. Верх-
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нш горизонтъ, потерявъ воду, становится рыхлымъ и образуетъ 
корочку, отличающуюся малой мощностью. Растрескиваше так
же объясняется большой глинистостью материнской породы и 
почвы.

По анализу К. Я. К р е в с а оказалось, что почва осолена 
въ нижнихъ горизонтахъ значительно:

Т А Б Л И Ц А  49.

Гориз. глуб. въ см.

В 0 д н а я в ы т я  ж к а.

Сухой ост. Минер, вещ. Хлора (С1.). СЬрной 
- кисл. S 0 3.

П р о ц е н г ы.

0— 15 см................. • 0,081 0,049 0,0174 0,002

2 0 - 2 7  » . . . . 0,131 0,065 0,023 0,003

3 5 - 4 5  1) . . . . 0,230 0,169 0,0685 0,023

7 2 - 7 5  » . . . . 1,565 1,37 0,086 0,314

Такимъ образомъ, описанную почву можно назвать глини- 
стымъ солончакомъ. Нужно отметить, что здесь преобладаютъ 
сульфаты надъ хлоридами. Почвы этого habitus 'a  не редки по 
склонамъ къ р. Бузулукъ, на Общемъ Сырте и издали простран
ства, занятый ими, выделяются красноватымъ оггЬнкомъ, обязан- 
нымъ цвету материнской породы. Въ другихъ случаяхъ оне более 
грубы, т. е. содержать более элементовъ грунта. Развипе солон- 
чаковъ и солонцовъ на склонахъ съ Ю и 3  экспозиц1ями вообще 
характерно для разсматриваемой области. Примеромъ глини- 
стыхъ черноземовъ является въ окрестностяхъ Ст. Белгорки об
разецъ № Б89, взятый на плато Общаго Сырта къ 3  отъ села.

Это неглубоко вскипающая, умеренно плотная крупно зер
нистая почти черная почва на желтобурой глине. СО* въ гори
зонте А оказалось 1,7%, что можно объяснить залегашемъ не 
глубоко белаго мела, кусочки котораго встречаются въ почве 
и глине. Взятый статистиками № Б45 вер. 4 на СВ съ ровнаго 
склона черный глинистый черноземъ ( > 4 8 %  глина) обнаружилъ 
9,72% гумуса. Тоже № Б. 51 (а) въ 3 в. на ЮЮЗ отъ Ст. Белгорки 
на плато обнаружилъ очень большую гумусность— 13,79%. *) 
Вообще глинистыя почвы на плато и ровныхъ склонахъ благо
даря развитш  ихъ на мелу здесь темнее среднихъ и гораздо гу- 
муснее (обыкновенные черноземы).

*) См. А. Б е з с о н о в ъ .  Краткш физико-географичешй очеркъ юго- 
восточной части Бузулукскаго угъЗда. Стр. 15.
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Отъ Ст. Бгългорки до Матвгьевки после перевала Общаго 
Сырта дорога спускается въ отвертки р. Воробьевки, сопровож
даемая слева высокимъ, сначала лесистымъ уваломъ, а ниже— 
съ розсыпью песчаника—кварцита. Д ля северныхъ склоновъ 
Общаго Сырта въ вершинахъ Воробьевки и другихъ речекъ во
обще характерно необычайно мощное развит!е делюв1альныхъ и 
аллкш альныхъ образованш. Въ обрывахъ овраговъ до самой 
Матвеевки мы видимъ разрезы отъ 5 до 15 метр, слоеватыхъ су- 
глинковъ, песковъ, неслоистыхъ, вязко-плотныхъ буроватыхъ же- 
лезистыхъ и серыхъ глинъ, прослойки гальки; въ глинахъ вкрап
лены кусочки мела. Коренный породы выходятъ только въ более 
крутыхъ склонахъ. Почвы— бедные, большею частью, глинистые 
черноземы, есть выходы грубыхъ, солонцовъ же на С склоне 
заметно вообще немного,— въ противоположность южному склону.

Мгъстность къ В  отъ лиш и Ст. Бгългорка-Матвтъевка- 
Воробьевка представляетъ собою уклонъ отъ Общаго Сырта къ 
р. Самарке на СВ, разсеченный p.p. Воробьевкой, Ветлянкой и 
Лебежьей съ многими второстепенными долами. Общш Сыртъ 
на С падаетъ не круто, но крутой его склонъ въ долину Иртека 
переходить въ крутое правобережье р. Лебяжьей (черезъ седло
вину въ ея верховьяхъ), которое является восточною ветвью 
сырта, уходящаго здесь на ЮВ. Кроме небольшихъ кряжеобраз- 
ныхъ возвышенш около Матвеевки, близъ Филипповки и близъ 
Миролюбовки—остальная местность къ С отъ Общаго Сырта 
довольно ровная. Вся страна сложена большею частью песчаны
ми отложетями пестрыхъ мергелей, кое где на холмахъ розсы- 
пи кварцитовъ песчаниковъ (Матвеевка). Со станцш Белгорки 
идетъ на Ново-Серпевку такъ называемая «соляная» дорога. Она 
проходить почти по гребню Общаго Сырта, оставляя на Ю вер
шины съ крутымъ склономъ, а на С длинный полопй скатъ съ 
черноземами.

На Филипповку (Тананыцюе хутора) отъ соляной дороги 
идетъ подъемъ на высокую точку (265 м.) холмикъ-шиханъ, съ 
котораго открывается видъ на глубокую долину р. Лебяжьей 
(сухой оврагъ съ крутыми берегами 191 м. абсолютной высоты). 
Холмикъ усеянъ крупной кварцевой галькой, а по спуску къ 
хутору идутъ красный почвы, отчасти солонцеватыя, вроде № 277, 
у хутора же грубыя супесчаныя щебенчатый почвы. За р. Ле
бяжьей къ Общему Сырту идетъ на Ю довольно полопй подъемъ 
на вы соте  холмы, украшенные небольшими колками леса (до 
237 м. надъ уровнемъ моря). П адете  р. Лебяжьей отъ Тананык- 
скихъ хуторовъ до с. Новосерпевки составляетъ около 60 мет-
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ровъ (191 — 130), а превышеше высшихъ точекъ местности надъ 
р. Самаркой отъ 175 до 150 метровъ.

Отъ Филипповки до Барабановкн полопй ровный уклонъ 
слабо волнистъ и едва разнообразится небольшимъ суходоломъ 
съ нисколькими березками на дне. Черноземы на пути между 
МатвЬевкой, Филипповкой и Барабановкой все распаханы, но 
ближайшее ихъ изучеше показало присутсгае такъ называемой 
«солонцеватой» структуры, т. е. п р и с у т с т е  уплотнешя на глу
бине горизонта, не подвергавшегося дЬйствио плуга, такъ какъ, 
если бы такое уплотнение выше и было, оно не могло бы сохра
ниться. Местами черноземы явственно песчаны, местами песча
нистость настолько слаба, что въ поле трудно ее оценить. Со
лонцы, повидимому, наспокойныхъ склонахъ вообще редки, ихъ 
обычно более въ районе высокихъ склоновъ Общаго Сырта на Ю 
и террассовиднаго склона къ р. Лебяжьей.

Въ следующей таблице сведены свойства взятыхъ въ описы- 
ваемомъ районt  почвенныхъ образцовъ.

Т А Б Л И Ц А  50.

Мощность. Глуб.
№ Пунктъ и рельефъ.

■ А j  А + В вскип. Зам ечаш я о структуре.

Сантиметры.

К60 2,5 вер. отъ Алек
сеевки къ Ю. Полопй 
склонъ на 3 .

— 47 50
пятна

ми.

Супесь буровато-еЪ- 
рая , ссохшаяся, раз- 
сыпчатая, со щебнемъ. 
Грунтъ- желтый песокъ.

К61 2 вер. отъ Матв'Ьевки 
на Ю. Полопй склонъ.

— 75 С Буроватаго оттенка 
черноземъ.

Кб 2 7 вер. отъ Ст. Б'Ьл- 
горки на С. Верхняя 
треть пологаго склона.

38 75 В ■ Съ недавней залежи. 
Черноземъ буроватаго 
оттенка. Гориз. С -сер о - 
вато-желтый, песчанист, 
суглинокъ (делювШ).

К63 7 вер. отъ Ветлянки 
(Мнролюбовки тожъ) 
на ЮВ. Очень полопй 
и длинный склонъ на С.

30 83 Слабо. Комковатый, рыхл, съ 
поверхности,черноземъ 
глинистый. Горизонтъ 
С—желто-бурая глина.

К64 10 вер . отъ Ветлянки 
на ЮЮВ. Очень по- 
логш склонъ.

62 Не 
вскип 
и С.

Буровато-черный су
песчаный, разсыпчатый 
мелкозернистый черно
земъ. Есть галька. Гори- 
зонтъ—желтый песокъ.

К65 7 вер. отъ Ново- 
ceprieBKii на ЗЮ З. 
Гребень сырта.

30? 67 В Черноземъ буроватый 
суглинистый, на песча
ной глине.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Мощность. 

A J A + B
Глуб.
век. Замечай in о структуре.

Сантиметры.

К67 1 вер. отъ. Гамал-fe- 
евкн къ ЮВ. Низмен
ное м^сто.

- III Не 
вскип 
до 115

Черная луговая поч
ва. С —глина желтобу
рая супесчаная.

Н278 Вер. 7 отъ Матв’Ь- 
евки къ Филииповке. 
Очень слабая пока
тость на 3 . (Плато 
Общаго сырта).

30 ? 5 0 - 5 5
вдруг.

До 20 см. умеренно 
рыхлый черный сёров,- 

бураго оттенка (паханый) 
горизонтъ. Съ 20 см.— 
комковатый, книзутвер- 

дею щш слой, более влаж 
ный. Съ 3 0 ,особенно на 

40—50 становится плотно 
вязкой съ вертикальной 
отдельностью (гориз. В, 
отличающшея более 
грубымъ оттенкомъ, на 
40—60 съ глянцемъ на 
комьяхъ). Постепенно 
книзу светлеетъ.

СТ63 Верстъ 6 на В отъ 
Ст. Б елгорки . Отлогш 
скатъ къ С.

Суглинистый (среднШ, 
почти тяжелый) черно
земъ гороховато-мучни- 
стой структуры. Гори- 
зонгь А содержитъ 6,85 
процентовъ гумуса.

Кроме перечисленныхъ выше образцовъ мы располагали 
большимъ количествомъ образцовъ, взятыхъ статистиками, ко
торые были просмотрены А. И. Б  е з с о н о в ы м ъ. На основа- 
нш этихъ образцовъ ему удалось до известной степени детали
зировать почвенную карту. Упомянемъ, что кроме среднихъ и 
вообще суглинистыхъ и супесчаныхъ бедныхъ черноземовъ, среди 
этихъ образцовъ найдены солонцы.

Т А Б Л И Ц А  51. 
Солонцовыя почвы.

№ Пунктъ и рельефъ. Замечаш е о структуре.

Б52 Плоская долина въ 3 верстахъ 
отъ Ст. Белгорки  къ ЮЗ.

Светло-бурый солончакъ, 
вскипающш довольно близко 
къ поверхности.

Б60 Пологш склонъ къ В отъ 
Ст. Белгорки  на ЮВ.

Солонецъ съ темнымъ гориз. 
уплотнешя (В). С—желтосерый, 
светлый карбонатн. суглинокъ.

Б70 Къ Ю отъ Миролюбовки. 
Очень пологш склонъ на В.

Типичный столбчатый соло
нецъ.

Б Ш Къ С отъ Филипповки вер
сты 4. Вершина холма.

Солонецъ на серовато-зеле- 
новатомъ суглинке яруса пе- 
сгрыхъ мергелей.
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Къ карбонатнымъ солончакамъ нужно отнести почву съ ал- 
люв1альной долиной р. Воробьевки (№ Ст. 184): это с-Ьрая, бурно 
вскипающая съ поверхности почва гороховатой структуры.

Кое гдЬ констатированы изредка супеси (наприм-Ьръ, на на
д е л е  Н. БЪлгорки). Цв-Ьтъ ихъ кофейный, буроватый, вскипашя 
съ поверхности не обнаруживаютъ.

КромЪ того, нашлись избыточно увлажняемыя (черноземо- 
видныя) и даже полуболотныя почвы, какъ № 38 на над'Ьл’Ь с.Ми- 
ролюбовки, черная луговая почва съ долины р. Самарки у Во
робьевки (№ Ст. 186). Въ суходолахъ, т. е. въ ложбинахъ съ пло- 
скимъ дномъ безъ водостока почвы оказываются вообще темнее; 
такъ, № Ст. 112 къ С отъ Филипповки (каз. обр.ст.678) представ- 
ляетъ собою довольно темный супесчаный черноземъ.

Такимъ образомъ, ясно, насколько пестръ и сложно распре- 
дЪленъ почвенный покровъ юговосточнаго угла уЬзда. Даже и 
на хорошей 10-верстной картЬ было бы трудно передать детали, 
при имеющейся же не только схематичной, но темной и частью 
неверной основа нанесете почвъ чрезвычайно затруднительно.

IV. ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ БУЗУЛУКСКАГО У Ъ ЗД А .

Общ1я данныя. Тотъ районъ, къ описашю котораго мы переходимъ, им^етъ 
весьма много своеобразныхъ чертъ, которыя его отличаютъ отъ 
сосЬднихъ. Эти отлич1я сводятся главнымъ образомъ къ геоло
гическому строешю, которое въ значительной степени повл!яло и 
на рельефъ, и на почвы. Хотя въ основ’Ь всей страны здЬсь зале- 
гаютъ песчаные преимущественно пласты яруса пестрыхъ мерге
лей, однако на значительныхъ и самыхъ высокихъ площадяхъ 
эти пласты скрыты подъ мощной толщей юры; этимъ покрыт!емъ 
и объясняется меньшая сравнительно съ другими районами рас
пространенность песчаныхъ и супесчаныхъ почвъ. Другимъ усло- 
в 1емъ р а з в т ч я  глинистыхъ почвъ является покрыт!е пестрыхъ 
мергелей на болЪе низкихъ сыртахъ, по уклону къ р. СамаркЬ,— 
бурыми сыртовыми глинами. Это покрыпе совершается главнымъ 
образомъ въ тЪхъ размытыхъ и пониженныхъ частяхъ уЬзда, 
гдЬ распространены акчагыльсюе пласты: посл^дше рЪдко сами 
составляютъ грунтъ мЪстныхъ почвъ, но всегда прикрыты степ
ною глиною. Въ тЪхъ м^стахъ, гд-fe не существуетъ этого покро
ва, и гдЪ долины дорылись до яруса пестрыхъ мергелей, тамъ мы 
видимъ знакомыя уже картины песчанистыхъ и красныхъ гли
нистыхъ кручъ на правобережьяхъ.

Въ отношенш къ расплонированш покрова бурыхъ глинъ 
сл-Ьдуетъ ЮЗ часть уЬзда разделить на 2 неравныхъ части по р.
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Съ'Ьзжей отъ р. Самарки до Антоновки, южнее Антоновки эта 
граница пойдетъ на Михайловку. Къ западу отъ этой лиши более 
мягюй сглаженный рельефъ обусловливаетъ большую ровность 
почвы. Только бол-fee крутые склоны даютъ выходъ коренныхъ 
пестро-мергельныхъ породъ и супесчаныхъ почвъ, какъ бы ото
рочкой идущихъ по правобережью р. Мочи и по краю скло
на къ р. Самарке. Здесь господствуетъ черноземный покровъ. 
Къ В отъ р. Съезжей только на С склонъ до р. Таволжанки, а на 
Ю до широты Гостевки мы видимъ подобныя же явлеш я. На 
Ю отъ этой широты мы видимъ господство коренныхъ породъ и 
крайне разсеченный рельефъ. Въ этой части уезда находятся 
две площади высшихъ плато края—это на Общемъ Сырте въ 
верховьяхъ Тананыка, Съезжей и Мочи, где высоты достигаютъ 
245 м. надъ уровнемъ моря, и центральное плато района Ураси- 
ловско-Бобровско-Гришкинско-Ромашкинское, достигающее въ 
высшихъ точкахъ еще большей высоты (280 м). Эта высота плато 
наряду съ низкими базисами эрозш соседнихъ долинъ (р. Съез
жая 80—70 м. и Бузулукъ 90—70 м.) создаетъ уело Bin для  боль
шого пересечешя, при чемъ на рельефъ сильно вл 1яетъ составъ 
породъ, которымъ объясняется террассовидный характеръ скло
новъ, плато известной высоты, холмы—останцы и пр.

Строго говоря,только въэтой повышенной части и существу- 
ютъ мелше березово-дубовые колки, которые по большей части 
пр!урочены здесь или къ высокимъ частямъ доловъ, или къ пес- 
чанымъ почвамъ.

Къ этой местности относятся главнымъ образомъ описашя 
рельефа Н е ш е л  е мъ,  котороемы привели во введенш ко П гл аве .  
Но среди этихъ сложно пересеченныхъ и высокихъ месть есть 
более низшя и ровныя размытыя пространства—напр., въ ни
зовьяхъ Тананыка, между Грязнушкой и низовьями Тананыка. 
Эти пониженныя площади обязаны существовашемъ акчагыль- 
ской абразш. Здесь почвы ровны и носятъ часто покровъ бу- 
рыхъ суглинковъ.

Почвы разееченной части пестры, черноземный покровъ 
прерывистъ и замещенъ на склонахъ грубыми почвами, солон
цами и супесями, а также разными переходными почвами.

Ш ироюя долины—Тананыка, Бобровки и Бузулука типич
ны для степей Самарской губ. Оне составляютъ особый типъ 
ландшафта и выделяются въ почвенномъ отношенш. Описаше 
района мы начнемъ отъ месть, соседнихъ съ ЮВ райономъ близъ 
Общаго Сырта, именно, сначала опишемъ верховья Грязнушки 
и Грачевки, загЬмъ верховья Тананыка, Съезжей и Мочи, после
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нихъ— центральное плато и склонъ къ Бузулуку, склонъ къ 
СамаркЬ и, наконецъ, крайнюю западную часть между Мочей и 
Самаркой, съ ея плоскимъ рельефомъ.

Бассейнъ гра- Какъ р. Грязнушка, такъ и Грачевка идутъ съ Общаго Сырта 
нушки ”(Андре-и направляются къ р. Бузулукъ. Водоразделъ Общаго Сырта 
евск. волость и между верховьями этихъ р'Ьчекъ далеко не везде представляетъ 
скойвол^Рель"-00®0^ Ровное плато, а большею частью холмистъ и извилистъ, 
ефъ. Сырты, при чемъ на 10-верстной карте Главнаго Штаба его очерташя 

чрезвычайно схематичны и не даютъ почти никакого понят1я объ 
истинномъ его виде. Высоты Общаго Сырта здесь не велики. 
Такъ, холмъ къ ЮЮВ отъ Гаршина верстъ 8  имеетъ 196 м. и 
является одной изъ высшихъ точекъ. Отметка на холме къ 3 
отъ Гаршина въ 1 1 — 12 верстахъ—214 м. Большая часть во 
дораздела лежитъ вне пределовъ Бузулукскаго уезда. Наиболь.
цпя высоты находятся на Казачьей грани. *

Къ Ю отъ Гаршина въ 5 вер. вершина
холма на грани имеетъ о к о л о ......................  204 м. абс. выс.

Верстъ 10 къ 3  отъ Гаршина, холмъ. . 214 » » »
Столбъ на Казачьей грани къ к5 отъ
с. Грачевки верстъ 1 0 ..............................199 » » »

Сыртовое пространство между Грачевкой и Грязнушкой 
имеетъ 160— 190 метровъ высоты, но къ речнымъ долинамъ па- 
даетъ. Однако, высокая вершина сырта надъ вершиною Янушова 
дола достигаетъ 220 метровъ, являясь отрогомъ Общаго Сырта. 
Къ СВ сырты быстро понижаются: въ 3 верстахъ отъ упомянутой
точки высота у ж е ............................................................ 198 м.

Еще 3 версты д а л е е .................................. 175 >>
» 2 » » ...............................164 »
» 3 » » ..........................  148 »

Плато узко и ветвится благодаря длиннымъ доламъ, идущимъ 
отъ него въ р. Грачевку (Янушовъ, Поповъ долъ, Сух. Грачевка). 
Склоны къ долинамъ въ нижней половине вообще не очень по
логи, ясно отграничены отъ поверхности ровныхъ долинъ.

РЪчныя до- Низшими точками местности (базисомъ эрозш) являются 
долина и русло р. Бузулука. Вотъ высота р. Бузулука:

2 версты выше Федоровки......................  92,5 м.
У Ф едоровки ................................................90—91 »
У А н д р еевки ................................................ 8 6  (?) »

Къ Ю отъ р. Грязнушки ровная и широкая долина р. Бузу
лука съ левой стороны доходить до 4 верстъ ширины. Тотчасъ 
за впадешемъ р. Грязнушки долина суживается склонами сырта 
до у4 версты и только 3 версты ниже впадешя снова расширяется
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и при впадеши р. Грачевки снова достигаетъ съ этой стороны 
2— 2,5 вер.; ниже впадешя р. Грачевки долина остается широкой, 
1,5—2 вер.; она здесь слабо поднимается по направлешю къ сыр
ту и нечувствительно переходить въ шлейфъ склона.

Р . Грачевка въ верховьяхъ размываетъ юрсюе пласты Общаго 
Сырта. Она имееть тамъ видь глубокой балки съ задернованнымъ 
зеленымъ (суходольнымъ) дномъ. На Казачьей грани абсолютная 
высота этого суходола около 144 м., отвершки же Янушова дола, 
впадающаго въ р. Грачевку съ юга, восходятъ до 170 м. абс. выс. 

Долина р. Грачевки въ селе того же имени
им'Ьетъ в ы с о т у .............................................................................125 метр.

1 верста ниже о к о л о ...................................................... 115 »
У хутора Тимантаева о к о л о ...........................................101 »
Превышение этихъ цыфръ надъ уровнемъ реки  въ среднемъ

около 8 — 10 метровъ, у хут. Тимантаева 2—3. Долина р. Грачев
ки п ртбретаеть  ровноту уже въ с. Грачевке, а ниже ея ширина 
доходитъ до % версты, большею частью у2 вер. У хутора Тиман
таева з е л е н е т ь  небольшое пространство поймы. Текучей воды 
въ р еч ке  л1зтомъ н-Ьть, лишь ниже с. Грачевки попадаются озера 
въ ея русле. Съ Ю въ Грачевку впадаютъ 3  большихъ дола: выше 
села Якушовъ долъ, близъ села— Поповъ и въ 4 верстахъ ниже— 
наиболее длинный (до 10 вер.) долъ сухая Грачевка. Эти долы 
глубоки, сухи. Они расчленяютъ местность на увалы съ узкими 
плато. Склоны къ нимъ часто имеютъ террассовидный характеръ.

Р. Грязнушка  также начинается на Общемъ Сырте вне 
пределовъ Самарской губернш. Тотчасъ выше с. Гаршина она 
распадается на 3 ветви; самая северная ветвь идетъ параллельно 
дороге на Сергеевку, на В, д р у п я  обе отклоняются къ Ю. На 
карте Главнаго Штаба верховья Грязнушки обозначены очень 
плохо. Съ севера въ Грязнушку впадаетъ несколько довольно 
длинныхъ доловъ, вершины которыхъ близко подходятъ къ вер- 
шинамъ Сухой Грачевки, Попова и др. доловъ. Одинъ, довольно 
большой долъ впадаетъ у самаго Гаршина. Уровень долины р. 
Грязнушки у с. Гаршина около 110м., недалеко отъ впадешя въ 
р. Бузулукъ ( 1 4  в.) около 98 м. Ровная долина до у2 версты ши
риной начинается отъ с. Гаршина.

Геологическое сложен! е местности соответствуетъ абсолют- 
нымъ ея высотамъ. Оставляя въ стороне долины речекъ, можно 
сказать, что въ сыртовыхъ разрезахъ преобладаютъ выходы яру
са пестрыхъ мергелей и юры. Но эти породы проявляютъ себя 
лишь въ южной части, близъ Общаго Сырта, и по более крутымъ
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склонамъ. На склонахъ очень пологихъ и, повидимому, на невы- 
сокихъ плато эти породы скрыты плащемъ (делншальной?) бурой 
карбонатной глины. По краней м е р е ,  ни щебенки каменистыхъ 
породъ, ни гальки вдали отъ крутыхъ склоновъ нетъ, и подъ поч
вою видна обычная бурая глина. Что касается пластовъ яруса 
пестрыхъ мергелей, то составь ихъ вообще песчаный, съ прослоя
ми более или менее песчаныхъ мергелей и мергелистыхъ глинъ 
краснаго и зеленоватаго цвета. Выше преобладаютъ жел-Ьзистыя 
породы: желтые пески съ темнымъ песчаникомъ и сЬрыя глины. 
Последш я являются уже низшими горизонтами местной юры. 
Железистый характеръ породъ сказывается на интенсивно бурой 
окраске почвы, а также и р и с у т с т е м ъ  железистой щебенки, 
на крутыхъ склонахъ, на вершинахъ ихъ и на холмикахъ. Кроме 
того, BepxHie горизонты татарскаго яруса и юрск!я глины—яв
ляются наиболее распространенными материнскими породами 
структурныхъ солонцовъ, обычно располагающихся на пологихъ 
частяхъ склоновъ и на террассахъ.

Почвенный покровъ сильно меняется въ зависимости отъ вы
соты и геологш. Съ понижен!емъ сыртовъ, вообще говоря, убы
ваешь гумусность, но въ то же время пестрота делается меньшею 
благодаря меньшему расчлененш. Но есть общ\я черты, которыя 
делаютъ разсматриваемую местность цельною въ почвенномъ 
отношен]и. Вероятно, сравнительно малая высота страны обу
словливаем  своеобраз1е ея почвъ.

Почвы въ бассейне p.p. Грачевки и Грязнушки отличаются 
отъ почвъ къ С и 3  отъ р. Тананыкъ. За  исключен!емъ несколь- 
кихъ возвышенныхъ пунктовъ вблизи Общаго Сырта мы видимъ 
здесь преобладаше на стороне бгьдныхъ черноземовъ, которые 
занимаютъ здесь и плато и склоны. Притомъ бедные черноземы 
имеютъ большею частью буроватый и сероватый оттенокъ, верх- 
нш горизонтъ ихъ рыхлее, чемъ комковатый горизонтъ съ 
вертикальной отдельностью между 10 и 30 см. Местами почвы 
чрезвычайно близко напоминаютъ каштановыя. Нередко вслед- 
CTBie пахоты даже горизонтъ А пестрится пятнами желто-бурой 
глины-грунта. Вместе съ понижешемъ плато по направлешю къ 
долине р. Бузулука, являющейся здесь базисомъ эрозш, свет- 
леютъ и черноземы плато, делаясь все менее и менее гумусными. 
На склонахъ же почвы еще более вскипаютъ, количество гумуса 
падаетъ съ 5,5—6,5 до 4,5—4%  и вскипаше поднимается до по
верхности, если почва расположена на буромъ карбонатномъ 
суглинке. Эти почвы мы относимъ уже къ грубымъ, объясняя ихъ
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малогумусность неполнымъ развитieM'b. Но нельзя всетаки въ 
нихъ не видеть аналопи съ тЬми почвами, каю я  развиты въ юж
ныхъ частяхъ Николаевскаго уезда—каштановыми почвами: 
послЬдшя тамъ появляются впервые также на склонахъ. Къ 
каштановымъ почвамъ придется отнести гЬ изъ грубыхъ суг- 
линковъ склоновъ, которые лежатъ на пологихъ склонахъ, а не 
на взлобинкахъ и кручахъ. Колея дороги на склонахъ, а равно и 
поверхность почвы очень светлы и отливаютъ красноватымъ 
или буроватымъ цв-Ьтомъ. Даже и на плато этотъ буроватый и 
сероватый оттЪнокъ бросается въ глаза после черной окраски 
обыкновенныхъ черноземовъ бассейна Бобровки.

Кроме каштановыхъ и грубоватыхъ бурыхъ глинистыхъ 
карбонатныхъ суглинковъ на склонахъ развиты по крутымъ мъ- 
стамъ настоящ1я грубыя эндодинамоморфныя образоеашя,—на 
выходахъ коренныхъ юрскихъ и пермскихъ породъ,—чаще по- 
сл’Ьднихъ. Изъ первыхъ, на высотахъ 170—200 м. преобладаютъ 
выходы с!;рыхъ и желтоватыхъ жел-Ьзистыхъ глинъ, изъ пластовъ 
же яруса пестрыхъ мергелей преобладаютъ пески, галечники, 
clipыя и красныя глины. Эти породы часто бываютъ карбонаты, 
но пески часто лишены карбонатовъ вовсе, почему грубыя почвы, 
развитыя на нихъ, совершенно отъ кислоты не вскипаютъ въ та- 
кихъ случаяхъ. Грубыя почвы на крутыхъ склонахъ и взлоби- 
нахъ действительно полусмытыя, сильно обогащены щебнемъ— 
железистой и кремнистой галькой, цветъ ихъ то буроватъ, то 
красноватъ, а механичесюй составъ въ зависимости отъ материн
ской породы колеблется отъ супеси до тяжелыхъ суглинковъ. 
Иногда таю я почвы бываютъ солонцеваты.

Настояние структурные и л и  столбчатые солонцы довольно 
разнообразнаго вида залегаютъ обычно на террассахъ, верши- 
нахъ и низахъ склоновъ. Однако, заметно, что наиболее часто 
солонцы развиваются на коренныхъ породахъ, преимуществен
но железистыхъ глинахъ и суглинкахъ юры и пестрыхъ мергелей, 
обладая потому довольно высокимъ залегашемъ (на 150—220 м.). 
Солонцы эти имеютъ резко выраженную структуру: дифферен- 
цировка верхнихъ слоевъ почвы на слоеватый и серый верхнш 
горизонтъ и лежаний подъ нимъ столбчатый, глянцевитый и 
плотный совершенно сближаетъ ихъ съ солонцами Новоузенскаго 
уезда. Весьма сходны они по распредкпешю солей; растворимыя 
(вредныя) соли находятся не выше 30—50 или 60 см. глубины. 
Солонцы на склонахъ съ высокихъ холмовъ Общаго Сырта— ще- 
бенчаты, вследств1е того, что куски твердыхъ смытыхъ породъ
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лежать тамъ, какъ реликты н-Ькогда .мощно развитыхъ отложешй. 
Растительность солонцовъ на дЬвственныхъ участкахъ на гра- 
ниц-fe съ Уральской областью состоитъ обычно изъ Artemisia 
(maritima?), Kochia prostrata, типца (Fetuca ovina) ростущаго 
кучками, и нЪкоторыхъ другихъ низкорослыхъ сЪрыхъ формъ; 
среди нихъ раскиданы высоюе кустики Statice (iatifolia?). На 
выгоиахъ, кромо полынка, Kochia и типца, который тамъ р1здокъ, 
зам'Ьчень на солонцевыхъ почвахъ еще Ceratocarpus arenarius. 
На широкой долингъ р. Бузулукъ и на широкихъ ровныхъ частяхъ 
долинъ Грачевки и Грязнушки располагаются черноземовидныя, 
мощныя, часто глинистыя, глубоко вскипаюппя почвы, которыя 
обнаруж иваю т на некоторой глубинЪ гороховатую структуру, 
обуславливаемую, очевидно, ихъ происхождешемъ изъ почвъ 
обильно увлажняемыхъ. При этомъ, чЪмъ болЪе близко кь сырту 
мы наблюдаемъ долинныя почвы, тЬмъ болЪе он'Ь приближаются 
къ черноземамъ плато («долинные черноземы»), Въ н^которыхъ 
случаяхъ наблюдались супесчаный средж'я почвы на долинЪ, 
какъ, наприм'Ьръ, близъ Федоровки,-—благодаря песчаному ха
рактеру пластовъ, слагающихъ долину р. Бузулука.

Мелюе суходолы и лощины на дн1з часто имЪютъ темноцвет
ный слабо солонцеватый почвы со столбчатой структурой; эти 
почвы однако довольно глубоко выщелочены, о чемъ свидЪтель- 
ствуетъ густая ковыльная растительность. Эти темноцвЪтныя 
почвы суходоловъ въ верхнемъ горизонтЪ сходны съ черноземомъ, 
но гораздо гумуснье черноземовъ окрестныхъ плато. Они явля
ются аналогами почвъ западинъ и такъ наз. «сизоватыхъ» почвъ.

Кажущ аяся ровнота почвеннаго покрова и растительности 
обусловлена, главнымъ образомъ, надо думать, распашкою. Вся- 
ю й разъ, гд"Ь приходилось наблюдать целины, мы видели ком
плексы почвъ и растительныхъ формащй. Вероятно, большею 
ровнотой отличается плато и вершины сыртовъ, но и тамъ воз
можны также комплексы.

Обычны комплексы ковыльно-разнотравныхъ участковъ съ 
темноцветными черноземными и черноземовидными почвами и 
типчаковыхъ (Festuca ovina) пятенъ, гд^ дерпинки типчака ра
скиданы въ видк щеточекъ среди участковъ голой, покрытой ще
бенкой, почвы,— столбчатаго солонца. Наиболее солонцеватыми 
являются пятна съ Artemisia m aritim a и Kochia. Наибольшею 
темноцв^тностью отличаются почвы подъ кустарниками Amyg- 
dalus папа, лежаиця, повидимому, всегда въ слабыхъ западин- 
кахъ. Особенно ptaKO выражены комплексы на склонахъ къ СЗ
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отъ Андреевки, а также на казачьей грани отъ Гаршина до 
вершины р. Грачевки. На посл-Ьднемъ маршруте выпуклые скло
ны солонцеваты, съ редкимъ типцомъ, на солонцахъ же раски
даны кустики Statice (свинцовника). Эти типчаковыя пятна 
чередуются съ участками гуще заросшими ковылемъ, аржанцомъ 
(Triticum cristatum), бобовникомъ (Amygdalus папа). Вершины 
доловъ (Грязнушки, напр.) представляютъ собою задернованные 
суходолы съ темноцветными почвами (xopoiuie сенокосы именно 
расположены по такимъ суходольнымъ местамъ). Но комплексы 
выражены вообще резче при волнистомъ рельефе, где выражены 
лучше процессы денудацш, на ровныхъ местахъ почвы и расти
тельность ровнее. Такъ, напр., пересекая Поповъ долъ по дороге 
изъ Грачевки на Гаршино, на взлобинкахъ склона— грубыя 
дов. светлыя серыя и буроватыя (пестрыя) маломощныя почвы 
(Н240 и Н241—см. ниже приводимую таблицу). Поднимаясь выше 
по правому склону встречаемъ солонцы (м. 35 надъ дномъ оврага), 
а еще немного—м. 7— 8  выше—на плато уже черноземы. Вообще 
говоря, полосы комплексовъ грубыхъ и солонцовъ не превышаютъ 
2 1/2 верстъ.

Правобережье р. Бузулукъ отличается своею гористостью. 
Между Федоровкой и Байгоровкой особенно резко и круто 
поднимаются холмы праваго берега, образуя даже местами 
обрывы. Холмы усыпаны кварцевой галькой и следами юрскаго 
щебня (фосфориты), а полоне склоны все супесчаны. Местами 
(какъ напр, на уступахъ склона у Андреевки) почвы прямо пред
ставляютъ собою супесь, часто грубую. Не смотря на то, что 
склоны праваго берега въ глубине сложены теми же песчаными 
породами яруса пестрыхъ мергелей, полоса супесчаныхъ и во
обще грубыхъ почвъ здесь уже, благодаря лучшему развитию 
наноса (бурая глина), прикрывающаго коренныя породы.

Правобережья Грязнушки и особенно Грачевки очень богаты 
грубыми и солончаковыми почвами. У Грачевки по южному 
склону располагаются чрезвычайно типичныя грубыя почвы 
желтаго железистаго оттенка, частью солонцеватыя и перехо- 
дянця въ настоянце столбчатые солонцы. По южному склону же 
здесь расположились въ лощинкахъ маленьюе колочки леса. 
Небольшой дубнячекъ есть въ долу между Грачевкой и Пок
ровкой, а затемъ небольшой осинничекъ у хут. Тимонтаева на 
супесчаной почве. Такимъ образомъ, лесъ  произрастаетъ въ 
описываемомъ районе или на более песчаномъ субстрате или 
въ лощинкахъ, где получше увлажнеше.
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Не останавливаясь бол-be на топографш почвъ, приведемъ 
описашя типичныхъ образцовъ, сведенныя въ нижеследующую 
таблицу.

Т А Б Л И Ц А  52.
Обыкновенные черноземы.

№  | Пунктъ й рельеф ъ.
Абс. Мощность Глуб. 
выс. А + В | А {вскип.

М ет .! Сантиметры.

За.ч '.чашя о структу
р е ,  ц вете  и пр.

Р81 , Казенная Гар- 
1 шинская статья.

Сыртъ надъ вер- 
| ховьями Янушева 

дола (къ Ю). П лато .
Р82 Версты 4 къ С 

i отъ Гаршина.
! Плато къ В. отъ 
| дола Сух. Грачевка.

Н59 ! Версты 4 н а ЮВ .  
! отъ Грачевки.

Начало склона 
къ СЗ. Почти плато

Н62

Н65

Н240

224

180

82 48

60 45

50

50

БЬдные черноземы.

отъ с. Гаршина.
Довольно пологш 

склонъ на ВЮВ.

Верстъ 5 - 6  на 
3  отъ с. Гаршина.

П олопй склонъ 
на Ю.

2 версты отъ Гра- 
чевки къ ЮЮВ.

Вершина склона 
къ оврагу, пологая 
часть.

165

130—
140

60 30 I Съ
повер.

55 30 : Съ
гювер

60 33 ! Съ
5 0 - 6 0

Ок.
165

50 25 Съ
повер

Темная комковато
зернистая почва со 
щебнемъ известняка.

Глинистая, бурова- 
то-черная почва, ком- 
ковато-зерни стая, рых
лая  сверху. Грунтъ— 
желтобурая глина.

Глинистая, доволь
но темная бурая поч
ва, комковато-зерни
стая.

Злаковая степь (пы
рей). Полынь. Серо
вато-бурая темная, 
глинистая почва, ком
коватой структуры, 
сверху рыхлая, ниже 
плотная.

Выгонъ. Типецъ, по- 
лынокъ и Ceratocarpus 
arenarius. Горизонтъ 
А—комковато-крупно
зернистый плотный, 
темно-бурый, съ 10 см. 
обнаруживаетъ верти
кальную отдельность. 
Цве-гъ поверхности и 
колеи светло-бурый. 
Въ горизонте А есть 
пятна-глины (съ 15 см.) 
и грибница. Горизонтъ 
В — еще более ггестраго 
цвета, плотный. Есть 
щебенка. Грунтъ бу
рая глина, на 80 см. 
еще съ пятнами гумуса.
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Абс. Мощность Глуб. Зам ечаш я о структу
р е ,  ц вете  и проч.

№ Пунктъ и рельефъ. выс. А + В А вскип.

Мет. Сантиметры.

Н54] Верстъ 8 отъ Лйв- 
рентьевки на ЮВ. 

Широкое плато.

195 55 25 55 Довольно рыхлая, 
зернисто - комковатая, 
буроватая почва. Не 
много мелкаго ж е л е 
зистаго щебня.

Н55 3 версты на ССВ 
отъ с. Грачевки.

Очень пологш 
склонъ на ЮВ къ 
р. Грачевке.

253 55-57 55 Почти 
съ 

повер.

Буроватая темная 
почва, комковатой 
структуры. Съ пятна
ми глины желто-бур. 
Въ горизонте А зам е -  
тенъ на глазъ песокъ.

HI 69 2 версты отъ 
Грачевки къ 3.

Пологш склонъ 
на востокъ.

174 55 25 Съ
повер.

Темная буроватая, 
комковато - зернистая 
почва, со шебнемъ и 
железистой галькой.

H48 3 версты на В 
отъ Михайловки.

Плоское место 
на водоразделе ме
жду p. sБузулукъ 
и Тананыкъ.

55 28 Съ
повер.

Сероватая, грубаго 
строешя (съ пятнами 
желтой глины) ком
ковато - грубо - зерни
стая структура. Почва 
по цвету приближает
ся къ каштановымъ.

P104 Версты 4 къ СЗ 
отъ Кретовки.

Очень пологш 
склонъ.

130 63 40 50 Темная, комковато
зернистая почва. Въ 
горизонте С-—белыя 
пятна.

PI 05 Версты 4 къ 3 
огъ Кретовки.

Высоки-i сыртъ. 
Очень слабая по
катость къ западу.

151 68 37 37 Темная комковато
зернистая почва.

P72 Н аделъ  Удель- 
наго Общества с. 
Грачевки.

Пологш склонъ 
на В къ долу р . 
Грачевки.

162 40 67 Слабо 
съ 

повер. 
бурно 
съ 20

Комковатая, темно
бурая, средней плот
ности почва. Съ25см. 
пятна желтобурой гли
ны.

P75 Н аделъ  Общест
ва бывш. госуд. 
кр. с. Грачевки 

Пологш склонъ 
къ С долины р. 
Грачевки.

144 41 67 Слабо 
съ 

повер. 
сильн. 
съ 15

Темная, буроватая, 
комковато - зернистая 
почва. Светлыя (жел- 
то-бурыя) пятна гли
ны начинаются съ 20 
см. Съ 25 см — умерен
но плотная, делится на 
неправильныя комья.

P76 Тамъ же.
У зк ш  сыртовой 

увалъ къ ЮВ отъ 
Сухой Грачевки.

163 44 75 45 Темная почва, ком
ковато-зернистая,сред
ней плотности въ го- 
ризонгЬ А.
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Абс. Мощность Глуб. Зам ечаш я о 
структуре.

- № Пунктъ и рельефъ. вы с. А + В А вскип.

Мет. Сантиметры.

P77 Тамъ же.
У зкш  водораз- 

д“Ьлъ между вер
шинами Попова до
ла и Сух. Грачев
ки. Почти плато.

191 25 "40 82 30 Темная комковато
зернистая почва.Боль- 
ипя пятна чистой 
желто-бурой глины 
начинаются съ 28 см., 
особенно съ 40 см.

P78 Тамъ же. 
П олони склонъ 

на С.

182 40 67 40 Зернисто-комковатая 
темная почва съ же
лезистой галькой и 
песчанист, (средняя?). 
Съ 35 см. песку менее., 
начинается резко вы
ражен. комковатость.

P79 Н аделъ  б. уд'Ьльн. 
О-ва с. Грачевки.

Восточный поло
гш  склонъ (террас- 
са) у Янушова до
ла.

(Образецъ взятъ 
съ пашни).

149 39 71 5 5 - 6 0 Зернистая темная, 
рыхлая въ горизонте 
А почва, ниже бурею
щая и превращающая
ся на 70 въ желтовато
белый песокъ; вскип. 
отъ кислоты и содер- 
житъ кремневую галь
ку; въ ней есть слой 
белаго плотн. песка.

P84 Н аделъ  д. Фо- 
рафонтовки. 2 вер
сты отъ р. Гряз
нушки по скверн, 
грани надела на В 

Неширокш сыртъ. 
Вершина ровная.

148 38 61 35 Комковато - зерни
стая, плотная сверху 
почва темнаго бурова- 
таго цвета, съ блест
ками песка. Грунтъ— 
желто-бурая глина.

P87 Версты 4 отъ 
Андреевки къ СЗ.

Очень пологш 
склонъ къ Ю. Вер
шина сырта.

132 35 58 Слабо 
съ 

повер. 
съ 10 
бурно

Темная, съ бурымъ 
оттенкомъ почва, ком
ковато-зернистая,сред
ней плотности, глини
стая. Г р у н т ъ -ж ел т о 
бурая глина. (Прибли
жается къ грубымъ).

P88 7 верстъ къ ЗСЗ 
отъ (западная гра
ница надела).

Довольно узкш  
сыртъ. между Бе- 
зымяннымъ доломъ 
и Суходоломъ.

169
175

40 67 50 Съ пырейной залежи. 
Темная глинистая поч
ва съ блестками песку. 
Комковатость выра
жена лучше съ 20 см.

P99 4 версты отъ Фе- 
доровки къ ЗЮ З, 
на 3 границ^ на
д ел а  села.

Не пологш склон, 
на В въ долине р. 
Б узулукъ.

Ок.
140
150

30 48 Съ
повер.

Каштановаго цвета, 
комковато - зернистая 
рыхлая почва съ 
блестками песку. Пе
реходная къ грубымъ.

I
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С о л о н ц ы .

№ Пунктъ и рельефъ.
Абс. 
вы с.

Мощность. о  5

> > го £■ X
г UС_ со

С а н т и м е т р ы .

Гор. At 70 
=  5 см.

38

Гор. А2 
=  12 см.
Гор. В]

=  15 см/

ЗамОчашл о структур^
и проч.

Р101 2,5 версты къ С
отъ Андреевки, 

Долъ р. Грачев- 
ки и р. Бузулука.

Н61 Верстъ 8 на Ю 
отъ Гаршина.

Склонъ къ ло- 
щинО среди хол
мовъ.

Н63 2 версты къ 3
отъ Гаршина.

Небольшое плато 
на вершшгё холма.

Н66 10 верстъ отъ
Гаршина къ 3 .

Холмики и шиш
ки.

97

190 1 2 -2 0

Ок. Гор. А 
170 ; —12 см.

Гор. В, 
=  13 см.

214 Гор. А 
= 5  см.

Гор. В,
=  20 см.

35 35

70 : 35

Выгонъ. Растетъ полынокъ 
и Matice.

Сверху почва зернисто
пылеватая, рыхлая, слоева- 
тая темно-сЬраго цвОта (А,). 
Н иж е—слой сменяется рых- 
лымъ, комковатымъ темно- 
сОрымъ горизонтомъ (12— 
15) (А2). Подъ нимъ—столб
чатый твердый горизонтъ В. 
На 38 см. орЪховатый,свОт- 
ло-бурый съ выцветами со
лей слой. На 50-прослой 
желтоватаго суглинка. На 
90—100 суглинистая вязкая, 
комковатая, влаж н ая , темная 
масса съ выцветами солей.

СвОтлобурый еЬроватый, 
ноздреватый мучнистый го
ризонтъ А. Вязковатый, ко
ричневый комковато-горохо- 
ватый горизонтъ В.

Выгонъ. Почва почти «го
лая», рОдкш, низюй полы
нокъ.Горизонтъ А—рыхлый, 
разсыпчатый, сланцеватый, 
сОровато-бураго цвЪта, про- 
низанъ корешками. Гори
зонтъ В —столбчатой струк
туры, распадается на ко
мочки—кубики и горошины 
цвОта коричневаго, на раз- 
ломО глянцевито. Книзу по
являются ' ржавыя пятна и 
на 35 см. появляется глина 
охристо-желтаго цвОта, съ 
бурыми и сЪрыми пятнами, 
съ железистыми (буро-жел
тыми) конкрешями, вски
пающая оть кислоты. Въ 
почв1з есть немного гальки.

Р-Ьдкая растительность по
лынка, метлицы. Поверх
ность почвы растрескалась. 
Горизонтъ А сланцеватъ, 
мучнистъ и рыхлъ, cfeparo 
цвОта. В коричневаго ctpo- 
ватаго темнаго цв-Ьта, плот
но, делится на столбики и 
распадается на орОхи и го
рошины. Поверхность и зло
ма глянцевнта. Книзу дО-
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Д5с.| Мощность. \р  g
j I ! ^

№  Пунктъ и рельефъ. вые,; д  IA +  B j£  g
Зам ечаш я о структуре

и проч.
Мет. С а н т и м е т р ы .

лается буро-желтымъ и по
степенно переходить въ 
желтовато-серую (книзу с е 
рее) юрскую железистую 
глину. Есть щебень и галька.

чатой отдельностью. Распа
дается на комья. Солонце
ватая долинная почва.

слегка слоеватый, комкова
тый горизонтъ, самый тем
ный (слегка слоеватый) за 
метно песчаный (9 см.). 
Р езко отделяется отъ ниже
лежащего.

11 В2 более плотный и 
светлый, чемъ предыдущШ, 
буроватый пористый, съ пе
скомъ, заметенъ на глазъ. 
Книзу постепенно сереетъ , 
обогащаясь тонкимъ порош- 
комъ кремнезема. Г ори- 
зонтъ II пористый. Отъ ни
жележащего резко отде
ляется.

I II .  Bj компактный, плот
ный, светло-бурый, съ глян
цевитой поверхностью от
дельностей, столбчатый го
ризонтъ. Вверху столбики 
присыпаны бе.чымъ порош- 
ко.чъ кремнезема. Книзу 
отдельность ореховатая и 
столбчатость уменьшается 
(25—45 см.).

IV. Вг Съ 45 см. почва 
бурая комковатой структу
ры, гораздо рыхлее; комья 
пористы. На 50 см. вскипа- 
Hie и переходъ въ С.

V. С — светлый, желтый, 
бурно вскипающш отъ НСе 
суглинокъ съ белыми пят
нами (начиная съ 85 см.) и 
съ корнями растенш, около 
которыхъ черныя полосы. 
Есть ж елезистая  конкрецш.

Н171 6 —7 верстъ отъ ? I Гор. А
Грачевкн на ССЗ. = 1 5  см.

П олопй склонъ 
на 3  широкш долъ.

45 1 45 Растетъ ковыль. А2 тем
ная черноземовидная масса. 
В — черный глянцевитый, 
плотный горизонтъ со столб-

Н242 Версты 2,5 къ 175, 9 50 Н изкая, мелкая раститель
ность. Полынокъ и Ceratocar-ЮЮВ отъ Грачев- 

ки. Вершина скло
на.

pus arenarius.
I. А, — вверху лежитъ
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Грубыя (неразвитыя) и близюя къ нимъ почвы.

Абс. Мощность' г Луб.

№ Пунктъ и рельефъ. выс. а  !а + в |вскип-

. Мет. Сантиметры.

Зам+.чашя о структу
р е  и пр.

Р71

Р73

Р74

Р80

Р83

Р85

Р86

Н аделъ  Уд'Ьль- 
наго Общества с. 
Грачевки.

Не полопй склонъ 
въ Поповъ долъ.

Тамъ же. 
Довольно крутой 

склонъ къ Сухой 
Грачевке.

Тамъ же.
Вершина холма 

къ ЗСЗ отъ села 
(на южномъ скло
н е  сырта).

Тамъ же.
Склонъ въ Яну- 

шовъ долъ.

Н аделъ  д. Фо- 
рафонтовки (не да
леко отъ р. Гряз
нушки.)

Склонъ въ одинъ 
изъ отвершковъ 
Акимова дола (на 
Ю).

На скверной 
грани надела с. 
Форафонтовки, 
близъ р. Грязнуш
ки.

На довольно 
крутомъ склоне къ 
р. Грязнуш ке.

Н аделъ  с. Ан
дреевки. 2 вер. 
къ СЗ отъ села. 
Н еполопй склонъ 
къ дол. р. Б узу
лукъ.

152 33 65 Съ
повер.

128 I 30| 59 Тоже.

175 - 45 Не 
вскип

172 35 60 Тоже,

136 37 18 Съ 
повер

99? 56 Не
вскип.

106?! 57 30 Съ
повер.

Темнобурая, комко- 
вато-зернистая почва. 
Книзу комья круп
нее и плотнее. Съ 20 
см. много уже пятенъ 
желто-бурой глины, 
обуславливающей пе
строту почвы.

Комковатая (разсып- 
чатая на комья) поч
ва. Цветъ бурова
тый, съ 10 см. тем
нее. Есть грибница. 
Ниже 10 см. естъ не
правильные комья.

Темнобурая, зерни
стой структуры ночва, 
лежащая на щебне и 
камне.

Темнобурая, зерни
стая, рыхлая. Съ 40 
см. комковатая, сред
ней плотности, крас
новато-бурая. На 65 
см. красновато-бурый 
суглинокъ.

Светлая,буроватая, 
средняя супесчаная 
почва на желтовато- 
беломъ песке, на 35 
см.—известковистомъ. 
Залеж ь. Ростутъ пы
рей, сложноцветныя 
и др.

Почва рыхлая сред
няя супесчаная, крас- 
новатаго цвета, со 
щебенкой на красномъ 
суглинке (пестрыхъ 
мергелей), некоторые 
куски котораго на 60 
см. вскипаютъ.

Комковатая, доволь
но плотная почва, бу
роватая темная, съ 
пятнами, суглинистая.
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№  , Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

Мет.

Мощность Глуб. 
А +  В|вскип.

Сантиметры.

Замучан in о структу
ре и пр.

Р89 1,5 версты къ
ВСВ отъ Андреев- 
ки.

Крутой склонъ 
на 3 .  къ р. Б у 
зулукъ съ холмовъ.

Р90 2 версты на 3
отъ Андреевки.

Непологш склонъ 
въ Безымянный 
долъ на Ю.

Р91 2,5 версты на 3
отъ Андреевки.

Крутой склонъ 
въ Безымянный 
долъ на Ю.

107 ! 70 60 Не 
вскип 
до 60.

Ок.
100

Ок.
113
115

47 37 Съ
30

сильн

50 38 Съ 
повер

№ №  90 и 91Р взяты рядомъ одинъ надъ 
другимъ.

Н58 1/4 версты на 3  ? | 22 |45-50! Съ
; отъ Форафонтовки. i повер

Д О В О Л Ь Н О  П О Л О 
Г И !  склонъ на ВСВ.

Н64 Верстъ 5 отъ с.
Гаршина на 3.

Холмистый 
склонъ на Ю, къ 
лощине.

Н67 Версты 4 —5 на 
В отъ Сергеевкн.

Холмикъ на об
щемъ сырте. (Поч- 

; ти черноземъ).
Н91 3 версты къ С

отъ Грачевки.
Пологш склонъ 

на Ю.

? 25 50 вскип.
до 50

260? ?

25 47 -

Темно-бурая рыхлая 
зернистая, супесчаная 
почва. Грунтъ желто
бурый песокъ. 
(Близкая почва къ 
№  185).

Очень плотная, со
держащая много пе
ску, комковатая поч
ва, темно-бураго ц ве 
та. Съ 30 см. светле- 
етъ и делается пе
строй.

Грунтъ — желтобу
рый суглинокъ.

Серая комковатая 
рыхлая почва, груба- 
го строешя, на зеле
новато-серой и жел
товатой глине. Содер
житъ блестки слюди- 
стаго песка и много 
щебенки.

Б урая  съ каштано- 
вымъ оттенкомъ поч
ва, сверху плотная 
комковато-зернистая, 
ниже р ы х л ее . Содер
житъ гальку. На 50— 
суглинокъ желто-бур. 
съ пятнами СаС03.

Лугъ . Супесь, свер
ху. ры хлая ниже плот
ная, сЬров.-бур. цвета. 
Есть галька. Грунтъ 
желто-бурый песокъ.

Полынно-злак. степь. 
Комковато - зернистая 
темная почва съ массой 
гальки и щеб. (извест
няка, ж ел., глин, и др.)

Буро-ж елт., плотн., 
съ желтыми пятн. (же- 
лезистыми)почва, есть 
столбчатая отдель
ность. Комочки рас
падаются на гороши
ны (солонцеватая), по
падаются песчинки. 
Есть щебень— кремне
зема, ж елеза , глины 
и др.
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№  J Пунктъ и рельефъ.
Абс. 'Мощность 
выс. а  А+В

Глуб.
век.

Мет. I Сантиметры.

ЗамЪчашя о струк
туре  и пр.

Н17о! Въ 1 версте отъ 
с. Грачевки на 3.

Довольно кру
той склонъ на Ю.

Н 2 41 3 версты отъ
Грачевки на ЮВ 

Террасса внизу 
склона.

Н51 j 7 верстъ отъ Кро- 
товки на 3 . У леска  
на вершине скло
на къ С.

Р92

Н56

Н94

1 и 3/« версты къ 
3  отъ Андреевки. 
Долина р. Грачев
ки.

Vs версты отъ 
Андреевки по на- 
правлешю къ Бай- 
горовке. Долина р. 
Бузулукъ .

Н57 2,5 версты отъ
Федоров, къ Фора- 
фонтовке. Долина 
р. Бузулукъ  при 

: сл1янш съ Гряз
нушкой.

Н60 2 версты къ С.
j отъ Гаршина. Ло- 
I щина, конецъ скло

на на В.
3/4 версты на 3 

отъ Кретовки. До
лина р. Бузулукъ, 
повышенная часть, 
ближе къ склону.

— 20 45 20

137? 20 : 32

50 30

Съ
повер

Долинныя почвы.

Ок. 81 46 86
100 !

Ок. ! 100 35- 
95 i 40

70 30

Ок.
90

60

55

35

25 55

Буроватая почва съ 
плотн. комковагымъ 
горизонтомъ В . Есть 
щебень. Грунтъ—элю- 
в1альная песчан. гли
на, на породахъ яруса 
песгрыхъ мергелей.

Выгонъ. Р едкая , 
убитая скотомъ, ра
стительность (полы- 
нокъ). Комковато-зер
нистая, сверху серая , 
ниже темнее и плот
нее. Грунтъ—желтый 
элюшальный сугли- 
нокъ на серой глине.

Супесчаная рыхлая, 
буровато - серая , ком
коватой структуры. 
Грунтъ-красно - бурый 
песокъ.

Комковатая, плот
ная, ниже ореховатая, 
темная почва. Луговая 
черноземовидная.

Выгонъ. Растетъ по- 
лынокъ. Темнобурая 
супесчаная (почти лег
кая) почва, сверху 
плотная, ниже рых
лая . Грунтъ—серова
тый песокъ.

Съ залежи. (Сорная 
растительность:татар- 
никъ, мальва и др.). 
Серовато-черная рых
лая, вверху слоеватая, 
ниже комковатая поч
ва съ заметнымъ на 
глазъ пескомъ. Г рунтъ 
—желто-бурый сугли- 
нокъ. Солонцеватая.

Черная, комковато
зернистая рыхлая поч
ва, не вскипаетъ до 60 
см. Черноземовидная.

Довольно плотная, 
темная глинистая поч
ва, структура комко- 
вато-гороховат. Чер
ноземовидная.
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Т А Б Л И Ц А  53.

№ П У Н К Т  Ъ.
Содержаше

гумуса.

Отношеше 
количества 

песка къ кол. 
глины.

Р82

1. Черноземы.

Г а р ш и н о ................................................. 7 ,2

Р103 А н д р е е в к а ............................................ 7 ,6 -

Н59 Грачевна ................................................ 6,11 —

Н62 Г а р ш и н о ................................................ 6,25 -

Н54 Л авр ен ть евн а ........................................ 6,50 —

Н169 Грачевна ................................................ 6,29 —

Р105 К р е т о в к а ................................................ 6,55 —

Р72 Грачевна ................................................ 6,39 —

Р84 Ф о р а ф о н т о в к а ................................... 5,66 —

Р88 А н д р е е в к а ............................................ 6,34 —

Р71

2. Грубыя почвы.

Г р а ч е в к а ................................................ 3,99

Р86 А н д р е е в к а ............................................ 4,24 -

Н91 Грачевка ................................................ 2,75 61 : 39

Н170 » ................................... 4 ,6 8 —

Н51 х. Т и м о н т а е в а ................................... — 61 :39

Какъ показываютъ цифры, большинство почвъ Андреевской 
волости— принадлежать къ б'Ьднымъ черноземамъ, и лишь №№ 
Р82 и Р103 обнаружили содержаше гумуса болЪе 7% , что 
можетъ быть объяснено залегашемъ почвы въ легкомъ незалгЬт- 
номъ пониженш. По крайней м'Ьр'Ь, на подъем^ на сыртъ по 
правую сторону Бузулука мы им'Ьемъ комплексы почвъ, съ чере- 
довашемъ солонцовъ и темноцв'Ьтныхъ почвъ, густо заросшихъ 
злаково-разнотравной растительностью.

По механическому составу большинство почвъ тяжелыхъ, въ 
томъ числЪ и грубыя, которыя только благодаря присутствш 
крупнаго песка похожи на средшя (Н91). Также оказалась 
не легкой, казавшаяся въ полк супесчаной, почва Н51.Изъ гру- 
быхъ почвъ Н 170 наиболее приближается къ нормальнымъ,мо-
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жетъ быть отнесена къ каштановымъ. Повидимому, то же должно 
сказать о почве Р86.

Въ окрестностяхъ Андреевки (выше и ниже до Кутушъ) Долъ р . Бу- 
долина р. Бузулукъ чрезвычайно широка и можетъ дать иллкшю 3-УЛУКЪ 
безграничныхъ степей, особенно къ устью р. Тананыка. Она 
состоитъ изъ поймы, которая въ значительной м е р е  песчана 
(у Федоровки), а ниже Андреевки со старицами и низкими л у 
гами (тамъ она местами сливается съ надпойменной террассой) 
и более высокой террассы, надпойменной, на которой стоитъ 
с. Андреевка, Чуваши и Кутушъ. У Андреевки на этой надпой
менной террассе Д о к у ч а е в ъ  наблюдалъ коричневатые со
лонцы. Действительно, комплексы солонцовъ и покрытыхъ зе
леною травкой черноземовидныхъ почвъ падинокъ хорошо наб
людаются на выгоне с. Андреевки.

Контрасты между влажными низкими и сухими высокими 
частями долины можно наблюдать везде. Близъ с. Кутушъ на 
выгоне черноземъ долинный (Н46), (покрытый какъ обычно низ
кой зеленой Polygonum, былъ сл. супесчанъ, съ мощностью 
А + В  ок. 65, А = 4 0 с м .,  черный, зернистой структуры. Вскипа
ше глубже 70 см. Тамъ же, въ плоской ложбине, заливаемой рекой 
(Н47),на лугу супесчаная почва, въ верху рыхлая, ниже слегка 
влажная и вязкая имела черный цветъ до 100 см. и до этой глу
бины не вскипала. На 40—50—более песчаный прослоекъ.

Более высокая почва у Андреевки на аллкдаальномъ песке 
имела также супесчаный характеръ и мощность A + B > 1 0 0  м., 
хотя гориз. А былъ не более 40 см. Также супесчана почва между 
Федоровкой и Форафонтовкой (Н57), имевшая мощность А + В  
ок. 65 см., А = 3 0 см . BepxHie 8 см. былислоеваты, а ниже структу
ра комковато-зернистая. Песчанистость почвы долины р. Бузу
лука объясняется песчанистостью аллюв1я, который является 
продуктомъ размыва соседнихъ сыртовъ, сложенныхъ внизу 
песчаными слоями пестрыхъ мергелей.

Общимъ свойствомъ почвъ, кроме солонцовъ, въ долине 
р. Бузулука является ихъ гумусность и пониженный горизонтъ 
вскипашя.

Выше Федоровки дол. р. Бузулукъ суживается и для рав
нины почти не остается места.

Мы уже обращали внимаше въ одной изъ предшествующихъ Верховья р. 

работъ *) на тотъ крайне интересный орографическш пунктъ кровско^ана- 
Самарской губернш, где сходятся своими вершинами p.p. Та- ныкская вол.), 

наныкъ, Съезжая, Моча, Б. Иргизъ и Быковка, направляю- сырта 0ощаго

*) «Николаевтй угъзды.



ццяся въ лучевомъ порядке почти во все стороны горизонта. 
Въ этомъ узле  Общаго Сырта находится граница Бузулукскаго 
и Николаевскаго уЬздовъ, Самарской губернш и Области Войска 
Уральскаго. Эта же местность является наивысшимъ пунктомъ 
Покровско-Тананыкской волости, въ предклахъ которой лежитъ 
небольшой холмъ на плато близъ хутора Макарова, имеющш 
абсолютную высоту 265 метровъ и превосходнойй окрестное 
обширное, хотя и не очень широкое, плато, на 10—20 метровъ. 
Вся остальная площадь къ северу отсюда лежитъ ниже 265 
метровъ и ч-Ьмъ далее на сЬверъ, темъ ниже, до впадешя р. Тана
ныка въ Бобровку (около 99 метровъ), т. е. амплитуда колебашя 
высоты здесь достигаетъ 165 метровъ.

Верховья р. Тананыкъ, однако, сильно изрезывають мест
ность и ровныя плато въ предЬлахъ Покровско-Тананыкской 
волости Бузулукскаго уезда имЬютъ очень малое распростране- 
Hie. Небольшой участокъ плато надъ (къ ЮВ) с. СергЬевкой, 
близъ мельницы (абсолютная высота 246 метровъ), продолжается 
на сЬверъ къ верховьмъ р. Грачевки, сильно понижаясь: уже въ 
двухъ съ половиной верстахъ отъ Сергеевки на СВ по дороге 
на Грачевку высота спускается до 223 метровъ. На ВЮВ отъ 
Сергеевки по дороге на Гаршино верховья р. Грачевки еще 
скорее врезываются въ сыртъ и склонъ последняго довольно 
круто спускается на казачьей грани, по которой идетъ дорога, 
до 145 метровъ къ югу около 5— 6 верстъ отъ Сергеевки.

Другой отрезокъ плато Общаго Сырта входитъ здесь въ 
пределы Бузулукскаго уезда отъ верховьевъ Б. Иргиза у хутора 
Макарова и даетъ ветви—западную, уходящую между p.p. 
Мочей и Иргизомъ въ Николаевсюй уездъ и другую, идущую къ 
С между верховьями p.p. Мочи и Тананыка 11 верстъ къ вершине 
р. Съезжей, мало уменьшаясь въ высоте и имея ширину отъ 3—4 
верстъ до У2 версты и уже около места, где выклиниваются долы 
системы р. Съезжей. Абсолютная высота плато на этомъ пути 
падаетъ съ 245 метровъ у шишекъ близъ хутора Макарова до 
225—227 метровъ, имея, однако— на Шебаловскомъ наделе 
близъ шишекъ около 250 метровъ; шишки же здесь немногимъ 
уступаютъ темъ, которыя мы упоминали у хутора Макарова. 
Ровность плато обусловливаетъ горизонтальность напластовашя 
и сохранешя тонкой покрышки пластовъ синей глины меловой 
системы надъ известково-глинистыми пластами юры. Все про
странство высокихъ ровныхъ месть— плато Общаго Сырта— 
между 225 и 226 метрами высоты достигаетъ 15— 18 кв. верстъ, 
то есть до 1800 десятинъ.
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Пространство, лежащее внЪ плато Общаго Сырта, расчле
нено системою доловъ, впадающихъ въ р. Тананыкъ, до такой 
степени Сильно, что ровныя площади играютъ малую роль въ 
рельеф'Ь: полопе склоны чередуются съ отдельно стоящими 
холмами, местами крутые склоны падаютъ въ долы и много 
м^ста занято днищами доловъ.

Система доловъ вершины р. Тананыка *) въ общихъ чертахъ 
такова. Верховья Тананыка составляются изъ Серпевскаго дола, 
въ вершине котораго стоитъ с. СергЪевка, и двухъ другихъ къ 
западу отъ него, назван!я которыхъ мы не знаемъ, им"Ьющихъ 
С— Ю и ССВ— ЮЮЗ направлешя. Въ западный впадаетъ долъ 
Ильясовъ. на которомъ стоитъ хуторъ Макарова (несколько 
дворовъ у самой границы уезда). Въ самой Покровке съ ЮЗ 
впадаетъ долъ Прямой, а съ ЮВ— Скопцовъ. Близъ Грибановки 
съ ЮЗ впадаетъ Длинный долъ (также Прямой), котораго 
западные отвершки разрЪзаюгь плато крутостенными овраж
ками: Каменный, Вязовый, ГремучШ, близко, на уг версты и 
менее подходящими къ верховьямъ Мочи и Съезжей. Склоны 
на востокъ обычно очень круты—террассовидны. Между Покров
кой и Прямымъ доломъ находится узкая гряда, въ южной части 
более высокая и более узкая, въ С—къ сгпяшю дола съ р. Та- 
наныкомъ гряда обращается въ сыртикъ съ пологими склонами.

Долъ, впадающш у Антоновки (Костина) съ юга носитъ 
назван!е «Озерный», а въ вершине—«Крутой». Онъ им-Ьетъ въ 
длину до 8 в. и вершина его всего въ 3 верстахъ отъ с. Сергёевки 
врезается въ плато Общаго Сырта. Его склоны въ верховьяхъ 
круты, изрезаны массой отвершковъ и образуютъ холмики и 
террассовидные уступы, а правый берегъ отд'Ьляетъ на В нисколь
ко отвершковъ, между которыми крутые холмы ниспадаютъ съ 
плато. Немного ниже Антоновки съ 3  идетъ долъ Березовый, 
съ крутыми южными боками. Севернее Антоновки (Костина) 
находится длинный долъ (Сосновый), идущш съ ЮЗ на СВ уже 
въ Сухой Тананыкъ; вершина его очень близко подходить къ 
высокимъ буграмъ, где врезывается овражекъ отъ загнувшегося 
на ЮЗ Сухого Тананыка. Какъ сыртъ къ северу отъ Березоваго 
дола до Сосноваго, такъ и между последнимъ и Сухимъ Тана- 
ныкомъ имеются большею частью полоне склоны и мягю я очер- 
ташя; на этихъ увалахъ мы видимъ покатыя къ 3 и С плато. 
Только южные и ЮВ склоны более круты.

*) Мы будемъ называть эту р-Ьку просто Тананыкомъ въ противо
положность Сухому Тананыку. Н азваш е «Мокрый Тананыкъ» почти не 
употребляется. На 10 в. карте  Гл. Шг. Тананыкъ неверно именуется 
Тапалыкомъ.
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Закономер
ность распре
д ел ен ы  почвъ.

Справа, близъ Лаврентьевки не длинный, довольно узкш  и 
крутостенный долъ съ кустарникомъ и лесомъ въ вершине. 
Наконецъ, въ пределахъ Покровско-Тананыкской волости во
сточнее Лаврентьевки идетъ долъ, впадаюццй въ Тананыкъ ниже 
его загиба на В, и другой, почти параллельно ему, тоже съ ЮЮЗ 
на ССВ, доходящш до р. Бузулукъ у Кретовки, и имеющш 
более 15 верстъ длины. Нешироюя плато протянулись къ С и В 
этого дола— отъ 1/4 до полутора верстъ, при чемъ плато южное 
выше севернаго и примыкаетъ къ высокимъ плато и хребтамъ въ 
Верховьяхъ Грачевки и Серпевскаго дола. Эти невысоюе сырты 
до параллели Ивановки не достигаютъ 180 м. надъ уровнемъ 
моря, и своимъ сглаженнымъ видомъ рельефъ здесь резко отли
чается отъ окрестностей Сергеевки и Покровки. Въ область 
очень пересеченнаго рельефа съ преобладашемъ выходовъ ко- 
ренныхъ горныхъ породъ отойдетъ южная часть волости, при
близительно съ параллели Ивановки, къ С же отъ этой параллели, 
хотя и довольно много доловъ, но они далеко не такъ глубоки и 
крутостенны, какъ въ южной части; коренныя породы выходятъ 
лишь по более крутымъ склонамъ.

Являясь одною изъ наиболее сложно-разсеченныхъ и высо- 
кихъ частей уезда Покровско-Тананыкская волость въ то же 
время обладаетъ большою пестротою почвеннаго покрова. Общее 
для всего уезда явлеше асимметрш сказывается и здесь, не
смотря на долготное направлеше главной долины—Тананыка. 
Все овраги и долы, идуице вкрестъ долготному направлешю, 
обнаруживаютъ асимметрш, то есть крутизну, изрезанность и 
обнаженность всехъ ор1ентированныхъ къ Ю, ЮВ и ЮЗ скло
новъ. Такъ, упомянутый выше долъ прямой, впадаюипй съ ЮЗ 
въ долину Тананыка и Грибановки, имеетъ СЗ склонъ средней 
крутизны и малоразсеченный, склонъ же на ЮВ— съ высокаго 
плато изрезанъ,террассовиденъ и имеетъ крутые уступы. Но иног
да и по правобережью Тананыка и по С склонамъ мелкихъ доловъ 
въ южной половине волости видимъ террассовидные уступы, 
выхолмлеше и выходы коренныхъ породъ.

Распределеше почвъ весьма сложно и зависитъ не просто 
отъ рельефа, а отъ степени денудированности коренныхъ породъ: 
не только крутые склоны, но иногда и сравнительно ровныя 
места не имеютъ нормальнаго черноземнаго покрова, а покрыты 
грубыми почвами и солонцами.

Можно отметить следуюнця закономерности въ распреде 
леши почвъ.
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Наиболее развитой почвенный покровъ находится на верши- 
нахъ сыртовъ, на ровныхъ плато. Но слЪдуетъ различать почвы 
плато на породахъ юры и ихъ элювш и на бурыхъ элюв!'альныхъ 
и делкшальныхъ суглинкахъ. Въ южной части волости преобла^- 
даютъ на плато первыя, въ северной— вторыя.

Обращаясь къ высокимъ плато съ юрскими известняками, мы 
видимъ развитое самыхътемныхъ гумусныхъ. сЬроватаго оттенка, 
щебенчатыхъ черноземовъ, часто карбонатныхъ, съ галькою 
фосфоритовъ и нижневолжскихъ известняковъ. Эти почвы счи
таются лучшими и м'Ьстнымъ населешемъ,— играютъ роль быть 
можетъ помимо условш рельефа и высоты еще и содержаше 
фосфорной кислоты въ почве и д р у п я  особенности химическаго 
состава.

Но на гЬхъ же высокихъ юрскихъ плато местами уцелели  
какъ на ровныхъ местахъ, такъ и въ бугоркахъ не только верхне- 
волжсюе фосфориты, но и меловыя темносерыя глины. Пови
димому, характеръ этой плохо проницаемой и даже непроницае
мой породы и обусловливаетъ солонцеватый характеръ почвъ. 
Развитые здесь солонцеватые черноземы и солонцы отличаются 
темноцветностью; столбчатые и вообще уплотненные горизонты 
начинаются на 10— 15 см. и часто зернисты. Близъ Шебаловской 
шишки (Н247 и Н251) *) почвы можно было назвать столбча- 
тымъ солонцомъ. Хотя (вследсгае утраты образцовъ) мы не 
можемъ дать цыфръ, которыя характеризовали бы соленосность 
этихъ почвъ, а также взятыхъ на плато у хутора Макарова 
(Н252 и 253), однако, содержаше кристалловъ гипса въ горизон- 
тахъ С на 50 см. (Н247, 152 и 253), а также присутств1е полыни 
и Statice въ растительности подтверждаетъ солонцовый ихъ 
характеръ.

На ровныхъ террассахъ м. 190 абсолютной высоты на песча- 
ныхъ породахъ келловея встречаются средше коричневатые 
черноземы съ фосфоритовымъ щебнемъ. Обращаясь теперь къ 
склонамъ мы должны указать, что помимо солонцовъ и солонце- 
ватыхъ почвъ, развитыхъ на местахъ, где могутъ вл1ять грунтовыя 
воды, а также, где могутъ застаиваться поверхностный, мы 
видимъ разнообразный щебневатыя неразвитыя, грубыя, почвы. 
При этомъ съ известной абсолютной высоты спорадически начи- 
наютъ появляться или супесчаный почвы или почвы съ круп
нымъ пескомъ и съ галькой. До 130 м. со 180—мы видимъ таю я 
почвы на железистыхъ пескахъ юры (келловея?), для нихъ

*) См. ниже сводную морфологическую таблицу почвъ.
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характерна однако сравнительно малая песчанистость, благодаря 
переслаивашю песковъ съ серою глиной; также характерно 
большое содержаж'е железистаго щебня и солонцеватость; пятна 
солонцовъ въ этой «зоне» весьма часты на склонахъ и, кажется, 
объясняются чередовашемъ водопроницаемыхъ и водонепрони- 
цаемыхъ пластовъ въ грунте.

Почвы часто имеютъ желтый оттенокъ отъ присутств!я 
железистости ихъ элементовъ въ песке и щебне (солонецъ Н246 
у Покровки и Н89 у Антоновки).

Такъ какъ подъ железистыми песками и серыми глинами 
юры прямо залегаютъ песчаные пласты (пески и конгломераты, 
серые и розовые, съ прослоями красныхъ глинъ), то и склоны 
ниже 150— 130 м. абсолютной высоты покрыты более или менее 
песчаными и щебневатыми почвами, при чемъ въ качестве ще
бенки и въ этихъ почвахъ, кроме кремневой гальки, можно встре
тить куски железистыхъ песчаниковъ, обломки фосфоритовъ и 
юрскихъ известняковъ. Т аю я песчаныя, супесчаный и вообще 
почвы съ заметнымъ на глазъ пескомъ и со щебенкой выходятъ 
по склонамъ всего Тананыка, съ темъ только различ1емъ, что 
на пологихъ склонахъ оне вообще глинистыя. Такъ какъ лево- 
бережные склоны Тананыка ниже Ивановки вообще круче пра- 
вобережныхъ, благодаря уклоненш реки къ В, то здесь больше 
грубыхъ и солонцовыхъ почвъ, чемъ по правому берегу.

Такимъ образомъ, тамъ, где не образуется или не удер
живается покровъ наноса и выходятъ коренныя породы, 
тамъ мы имеемъ грубыя почвы, на которыхъ резко сказы
вается вл1яьпе ихъ, и солонцы, также обусловленные отно- 
шеш'емъ къ воде этихъ коренныхъ породъ: последше обра
зуются именно или на слабоводоносныхъ пластахъ или на 
водоупорныхъ глинахъ.

Мы не будемъ останавливаться на сложной топографш 
грубыхъ и солонцевыхъ почвъ, которую можетъ передать лишь 
карта не менее, чемъ двухверстнаго масштаба. Эскизы такой 
карты, составленной П. И. Р о з о в ы м ъ ,  послужили матер1а- 
ломъ для нашей десятиверстной карты, но последняя не можетъ 
быть не схематичной. Къ сказанному о характере почвъ добавимъ, 
что въ некоторыхъ долахъ, отличающихся шириною, не редки 
темноцветныя почвы, какъ н ап р .,въ  Прямомъ долу и Покровке. 
Суходолы на Общемъ Сырте вообще встречаются; такъ, напр., 
верховья р. Мочи представляютъ собою задернованную балку, 
прямовыходящую на высокое плато. Наоборотъ, верховья



Б. Иргиза и дола Ильясова образуютъ крутостенные овражки 
съ почти отвесными стенками въ известнякахъ нижневолж- 
скаго яруса. Ниже известняковъ преобладаетъ обвальный 
ландшафтъ, благодаря выходамъ водъ изъ нижневолжскихъ 
серыхъ глинъ.

Долина р. Тананыкъ выше с. Покровки представляетъ собою Долннар.Та- 
амфитеатрообразное расширеше, куда сходятся овраги съ плато я *ньпгь* 
Общаго Сырта— явлеше, общее для p.p. Каралыка, Съезжей и 
Тананыка. До Покровки склоны подходятъ къ самому руслу и 
только у села есть участки аллюв1альной долины. Последняя 
формируется ниже Ивановки и хорошо уже выражена у Анто
новки— Костина (до 200 с. местами ширины). Темноцветныя 
долинныя почвы (долинные черноземы) съ мощностью А + В  до 
100 см., здесь часто съ пескомъ, среди нихъ есть пятна солонцовъ, 
особенно около Лаврентьевки; ниже Лаврентьевки выражена и 
пойма. Долина Тананыка при впадеши въ него Сухого Тананыка 
имеетъ до 1 V, в. ширины.

Р. Сухой Тананыкъ также врезается въ плато Общаго Сырта 
плоскою лощиной, въ которой есть родники изъ обычныхъ водо
носныхъ горизонтовъ юры, вокругъ нихъ болотца и солончаки.
Ниже вода въ русле изсякаетъ и Сухой Тананыкъ оправды- 
ваетъ свое назваше. Верстъ 5 выше его впадешя на дне его развита 
довольно широкая долина; склоны правобережья вообще по
логи и разсечены гораздо менее правобережья, почему щебен
чатый грубыя и солонцовыя почвы развиты по склонамъ главнымъ 
образомъ леваго берега. Имея видъ настоящей речной долины, 
долина Сухого Тананыка суха и не несетъ водной струи, за исклю
чен! емъ времени таяш я снеговъ и дождей.

Вообще нужно отметить большую ширину и глубину до
ловъ этихъ южныхъ частей уезда, хотя водами она крайне не 
богата. Это обстоятельство можетъ быть объяснено или истор1ей 
страны древнймъ размывомъ, или сухостью климата, благодаря 
которой не накопляются продукты выветривашя. Повидимому, 
первое объяснеше имеетъ за себя более. Современная сухость 
климата доказывается отсутств1емъ леса въ Покровско-Тана- 
ныкской волости. Только въ Ильясовомъ овраге у Макаровскихъ 
хуторовъ, да въ несколькйхъ другихъ долкахъ сохранились ку
старники и деревья.

Д ля знакомства съ почвами приведемъ описашя разрезовъ, 
разделивъ описаше не только по роду почвъ, но и по обстановке 
ихъ залегашя.
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Т А Б Л И Ц А  54.

Морфологическая свойства почвъ области верховьевъ р. Тананыка.

(Образцы С. С. Н е у с т р у е в а  1899, 1904 и 1905 гг. и П. И. Р о з о в а ) .

Абс. Мощность. Глуб. Морфологичесюя заме- 
чаш я.

№ Пунктъ и рельефъ. вы с. A A -f В вскип.

.Мег. С а н т и м е т р ы .

П л а т о  Об 
а.  Ч«

1

щ  а г о С ы 
рноземы.

1

р т а .

Н93 СергЬевка. П ла
то близъ мельницы 
(общш сыртъ).

246 32 Ок.
80?

Съ
повер.
бурно-

Образецъ съ пашни. Серо
ватый, щебенчатый, карбо
натный черноземъ съ извест- 
няковымъ и фосфоритовымъ 
щебнемъ. На 50 см. уже 
много камня (известняка), 
лопата не идетъ.

Н175 s/4 версты къ Ю 
отъ истоковь р . 
Съезжей.

Широкое плато.

35 60 Черноземъ зернисто-ком
коватый съ известковымъ 
щебнемъ и фосфоритовыми 
кругляшами на элкдаальной 
желтобурой песчанистой гли
не.

Н68 X. Макарова 
(Ильясовъ). Плато, 
начало склона на 
В (Общш сыртъ).

224 > 3 0 > 6 0 Съ
повер.

Черная съ сероватымъ от- 
тенкомъ почва (черноземъ); 
структура вверху зернистая, 
ниже комковатая. Горизонтъ 
В плотно вязокъ. Грунтъ- 
сероватая.

Р15 Шебаловскш на- 
д'Ьлъ. Плато въ 
верховьяхъ реки  
Съезжей.

35

С
О ? Съ пшеницы. Черноземъ 

темный, сероватый. Съизве- 
стняковымъ щебнемъ. На 80 
см. желтобурая глина.

Р8 X. Макарова. 
Плато (Общ. сыртъ)

245? 47 90 Съ
повер.

Образецъ залежи 1 г. съ 
пыреемъ, Ccnvolvolus, Meli- 
lotus. Темный сероватый чер
ноземъ съ известняковой 
щебенкой. Структура комко
вато-зернистая.

Р2 Плато на наде
л е  села Покровки, 
къ западу отъ села.

245? 37 80 30 Съ пшеничнаго поля. Чер
ноземъ темный. На 27 см. 
встречаются комья желтой 
глины. Считается лучшею 
землею.

Р13 Сергеевка. Очень 
ровное плато Об
щаго сырта на ка
зачьей грани.

245 45 89 я Образецъ съ пшеничнаго 
поля. Сероватый черный 
черноземъ, рыхлый, комко
ватой структуры. Много из- 
вестняковаго щебня и фос- 
форитовыхъ кругляшей.
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№  Пунктъ и рельефъ.
А б с . Мощность. J Глуб. 
выс. д  | д  +  в  ;вскип.

Мет. С а н т и м е т р ы .

Морфологическая зам е
чаш я.

б. Солонцеватыя почвы.

Н247 Шебаловская зем
ля . Плато къ ЗСЗ 
отъ села Покровки. 
У подноиая невы- 
сокаго холма. Лег
кий скатъ на Ю.

Н251 Тоже. Другая 
яма.

Н252 Хуторъ Мака
рова. Террасса на 
плато Общаго сыр
та. Л егкш  склонъ 
на сЪверъ.

255 А, 
В

-7
15

255 А -.1 2  40 35?
В, —18

254 А-—9 50 3 5 - 4 5
В, 8

На неровной поверхности 
ростутъ: типецъ, серая  и зе
леная полынь кустиками, ос
тавляя  промежутки.

Aj-Буровато-с-Ьрый, пыле
ватой структуры.

А2-Серый, зернисто- слое
ватый, постепенно делается 
комковатымъ. На 8 см. npio- 
бр1;таетъ плотность, темно
бурый цв’Ьтъ, глянецъ на 
излома и вертикальную от
дельность (слаб, столбча- 
тость). Книзу сменяется пест- 
рымъ горизонтомъ съ белы 
ми железистыми пятнами. 
Много гипсу. Солонцеватая 
почва.

Растительность см. № 247.
А,-(до 5 C M .)-6yp" fee  и  з е р 

н и с т о е .

A2- r tp o  слоевато.-В сыро
вато черное, разбивается на 
четыреугольныя призмы въ 
1-3 см. въ д1аметрё. Книзу 
столбики сливаются, буре- 
ютъ, но вязкостьи плотность 
остается до 60-70. На 35- 
слегка столбчатая, съ белы 
ми пятнами масса, книзу 
переходящая въ зл[Опаль
ную серую, буроватую гли
ну съ мелкими камешками, 
съ белыми выцветами солей. 
Глина плотна и глянцевита 
на изломе. Ниже, повиди
мому, серая  (синяя) гипсо
носная глина.

Пространство, поросшее 
редкой полынкой. А, (0-4 
см.)-сЬровато бураго цвета, 
слоисто-чешуйчато. А2-ком- 
ковато, почти безструктур- 
но. В —темнобураго, почти 
чернаго цвета, столбчато
комковато, плотно, на изло
ма глянцевито. Содержитъ 
железистые камешки (бурый 
жел-Ьзнякъ). Постепенно пе- 
реходитъ въ плотно-вязкш 
глянцевитый горизонтъ съ 
белыми пятнами, ниже 50 
см. пестрая бурая глина
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№ П унктъи  рельефъ.
Абс.
выс.

Мощность.

А  А +  В
Глуб.

вскип.

Мет.: С а н т и м е т р ы .

Морфологичесшя заму
ч а н  1Я.

Плато Общаго 
сырта у  хутора Ма
карова. Слабая по
катость съ неболь- 
шихъ холмовъ.

съ белыми кристаллами гип
са. Глубже залегаетъ синяя 
гипсоносная глина меловой 

I | системы.

Н253 Плато Общаго 255  ̂ — 25-30 Слабо Съ пространства,занятаго
на 50 не частыми кустиками типца 
ниже полынка и Statice (Gmelini?) 

н1зтъ. Подъ тонкой корочкой 
плотная комковато-орЬхова 
тая масса, бураго темнаго 
цвета. Горизонтъ В обла 
даетъ вертикальной отдель
ностью, переход, въ пеструю 
буроватую глину, какъ въ 
предыдущемъ образце

С ы р т ы - о т р о г и  О б щ а г о  С ы р т а  ( п л а т о  и п о л о Н е  с к л о н ы) .
Черноземы,

Р14 : Самоваловка. По
катая  къ СВ тер- 

; расса къ ЮЗ отъ 
I села.

33

Р45 ! УчастокъМакру- 
I шина. Ровное пла-1 
I то.

167

Р41 | Участокъ К у зн е - , 123 
I цова. Почти плато, 
j легкш  скатъ на во- 
стокъ.

Р42 : Уч. Тимантаева. ! 130;
I Плато пологое на 

ЮЗ.

Р85 : Лаврентьевка.
Ровное плато. 4 
версты къ В отъ 

! села.

40

38

67 Съ 
повер.

72 Съ 
повер.

68 .35—38

38

30

62 38

60 j  Съ 
повер

Р37 Казенный уча- 
j стокъ. Соляная до- 
[ рога. Очень поло

п й  склонъ н а ;С.

118

Комковатый очень плот
ный черноземъ сераго от
тен ка , съ белемнитами и 
грифеями, во время копашя 
почва была сыра, песку не 
видно.

Залеж ь съ бурьянами. Ком
коватый довольно рыхлый, 
темный суглинистый черно
земъ.

Комковатый, бураго от
тен ка  черный черноземъ. 
Растительность: Triticum re
pens, Amigdalus папа, Dra- 
cocephalum, Achillea mille
folium, Cardium etc.

Черноземъ буровато-сера- 
го оттенка, распадающшся 
на довольно болыше, плот
ные комья. Грунтъ-глина 
желтобурая.

Буроватый темный чер
ноземъ, комковатой струк
туры (прошлогодняя пашня). 
Грунтъ - желтобурая глина, 
пятна ея появляются съ 20

Черноземъ буроватаго от
тенка.
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Абс. Мощность. Г л у б . 
вскип. Морфологическая заме- 

чаш я.
№ П унктъ и рельефъ. выс. А А +  В

Мет. С а н т и м е т р ы .

Р22 Ивановка. Поло
п й  склонъ, около 
Вишневаго дола.

163 38 68 ? Бедный сероватый черно
земъ. (Съ пашня).

Р23 Ивановка. Высо
кое плато къ 3 
отъ села, верстъ 7

164 38 70 ? Темный, обыкновенный чер
ноземъ, комковатой струк
туры.

Р26

.

■

Антоновка (Ко
стино). Версты 3 
къ СЗотъ села. По
л о п й  склонъ на СВ.

38 65 Съ
повер.

Буроватаго оттенка бед 
ный черноземъ (прошлогод
няя пашня, заросшая полы
нью).

Р31 Лаврентьевка. 
Удельный участок. 
Вер. 5 къ ЗЮ З 
отъ села доволь
но ровное плато.

30 53 Слабо
съ

повер.

Образецъ взятъ съ пашни. 
Темнобурый, бедный черно
земъ, на желгобурой глине. 
Пятна глины начинаются съ 
25 см.

Р32 Лаврентьевка. 
Удельный участок, 
верстъ 8 отъ села 
къ ЗЮ З П олопй 
склонъ на СЗ къ 
р. Сухой Тана- 
ныкъ.

35 52 ? Бедный черноземъ, буро- 
ватаго оттенка, комковатой 
структуры. Пятна желтобу
рой глины начинаются съ 
35 см.

Р35 Лаврентьевка. 
Ровный водораз
делъ .

«  •' '

129 30 60 Съ
повер.

Обыкновенный черноземъ, 
структура комковатая, цветъ 
буроватый. Грунгь-желтова- 
тый суглинокъ; пятна глины 
уже въ гориз. А на 20 см.

Р25 Ивановка. У д ел ь
ный участокъ, 10 
верстъ отъ с. Лав- 
рентьевки на ЮЗ. 
Склонъ въ отрогъ 
Бирючьяго дола. 
Террасса.

40 78 Бедный (средшй) черно
земъ , зернисто - комковатой 
структуры. Песокъ заметенъ 
на глазъ. Есть щебенка (бу
рый железнякъ).

Р29 Антоновка (Ко
стино). Верстъ 10 
отъ села къ 3 . Н а
чало плато къ 3 
отъ Сухого Тана
ныка.

44 66 60 Черноземъ съ заметнымъ 
содержашемъ песка (бедный, 
средни!?), содержитъ много 
щебня (белемниты). Грунтъ- 
желтый су песокъ. Н а 66-жел
тый суглинокъ съ белыми 
пятнами. (Прошлогодняя 
пашня).

Р20 Ивановка. Водо
разделъ  между Бе- 
резовымъ доломъ и 
Тананыкомъ. Вер
сты полторы отъ 
села къ 3 . У зкш  
увалъ.

35 62 Съ
повер.

Бедный черноземъ буро
ватаго оттенка. Г рунтъ- 
краснов&то-бурая глина.
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Абс. Мощность. Глуб. Морфологичесшя зам е-
№ Пунктъ и рельефъ. выс.

а А + В вскип.

Мет. Сантиметры.
чаш я.

Н89 > Версты 2 къ В 
отъ Антоновки (Ко
стина). П олопй 
склонъ къ р. Та- 
наныкъ на западъ.

174 28 55 Съ 55? Бедный черноземъ серо- 
ватобураго оттенка на желто
бурой глине съ галькой. Со
держитъ щебенку бураго 
ж елезн як а .

Н137 Версты 4 огь 
Антоновки по до
рог^  въ Гаврилов
ну. Очень полопй 
склонъ на В.

35 65 Съ
повер.

Черноземъ сероватобураго 
оттенка, сверху рыхлый, съ 
20 см.-плотный. Содержитъ 
немного щебня.

HI 72

Г

П олопй склонъ 
на 3  къ р. Сухой 
Тананыкъ, близъ 
хутора бывшаго 
Л . Н. Толстого.

25 50 Съ 
повер. 
слабо 
съ 20 
бурн.

Черноземъ бураго оттенка, 
зернисто-комковатой струк
туры. (Залежь 10 леть): съ 
30 см. очень плотный. Со
держитъ немного щебня бу
раго ж елезняка , белемни- 
товъ и конкрецш фосфорита.

HI 17 Va версты отъ с. 
Лаврентьевки на 
востокъ. П олопй 
склонъ.

30 60 60 Черноземъ комкоеато-зер 
нистой структуры, содер
житъ известнякъ, гальку и 
железистый щебень. Грунтъ- 
желтобурая глина, песчани
стая, съ белыми и красно
ватыми железист, пятнами.

H I 18 8 —9 вер. къ ЗСЗ 
отъ Лаврентьевки. 
П олопй склонъ на 
сЬверъ къ р. Сухой 
Тананыкъ.

25 60 Съ
повер.

Сероватый черноземъ, гру
бовато - комковатой струк
туры Содержитъ немного 
железистой щебенки.

H53 Версты 4 отъ Л ав
рентьевки. Склонъ 
къ лощин-fe.

30 65 Съ
повер.

не
вскип.

Средшй бедный черноземъ, 
комковатой структуры. Со- 

.держитъ щебенку и песокъ, 
видный на глазъ Гориз. В— 
вязко плотенъ и влаженъ. На 
55 см. почва глинист. Ростетъ 
ковыль, татарникъ, катукъ.

H54 Верстъ 8 отъ 
Лаврентьевки на 
ЮВ. Широкое пла
то.

25 55 55 Бедный черноземъ, зерни- 
сто-комко ватой структуры. 
Содержитъ немного ж елези 
стаго щебня.

г рубы я и солонцеватыя п<>чвы.

H249 Грибаковка. 1 
верста отъ села на 
3 . Бугоръ на скло- 
нЪ.

174 1 5 -2 0 35-40

.

Не 
вскип. 
на 40

Буроватосерая рыхлая раз- 
сыпчатая почЕа, съ массой 
камней-железистаго песча
ника и бураго железняка. 
Горизонтъ В и верхъ С-очень 
плотенъ, на 40 см. наблюдает
ся супесь желтобураго цвета.
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№ Пунктъ и рельефъ.

Д б с , |  М О Щ Н ОСТЬ, i Г л у б .  

ВЫС. д  Д _ | _ В  ВСКИП

Мет- Сантиметры.

Морфологичесюя зам-fe- 

чаш я.

Р24 Ивановка. К ру
той склонъ къ р. 
Тананыкъ на В.

Р 16 Шебаловка.
Склонъ на 3  къ р. 
Тананыкъ. Версты 
2 съ половиной 
отъ села къ се 
веру.

Р17 Шебаловка. По
логш склонъ на 3 
къ р. Тананыкъ. 
Выше предыдуще
го образца на 
полверсты.

Р34 Лаврентьевка. 
У дельная статья. 
Террассовидный 
склонъ въ долину 
Сухого Тананыка.

Р43 Участокъ Тиман 
таева. Пологш 
склонъ на СЗ (въ 
Воровской долъ).

Н51 Лаврентьевка. 1 
верста на ЮВ отъ 
села. Склонъ на Ю 
къ оврагу.

Н246 Покровка. Водо- 
раздЬлъ между 
Прямымъ и Па- 
нинскимъ доломъ. 
3 версты къ Ю отъ 
села. Вершина по- 
логаго склона на 
югъ.

30

— 28

30

18

— 30

20

219 А = 1
Вл=10!
В2= 1 7

42 Не 
вскип. 
и на 

42.

56 29

62

48

45

28

Съ
повер

32 12

Не 
вскип 
и на 
48.

40

Не
вскип 
до 40

Б урая  съ красноватымъ 
отгёнкомъ почва съ пескомъ 
и галькой (железистой), рых
лая и зернистая. Горизонтъ 
С-суглинокъ краснаго ц ве
та. (Грубая почва).

Рыхлая, зернистая почва 
светлобураго цвета, съ боль- 
шимъ количествомъ мелкаго 
песка. Образецъ взятъ съ 
пашни. Грубая почва.

Почва темнобураго цвета 
съ каштановымъ оттенкомъ, 
плотная, комковатая. При
ближается къ беднымъ чер- 
ноземамъ.

До 8— 9 см. рыхлая слое- 
ватая почва розовато-бураго 
цвета. Съ 9 до 18 см. ком
ковата и плотнее. Грунтъ- 
розоватый суглинокъ, пори
стый плотный. Выгонъ. Ра- 
стетъ типецъ. Солонцеватая 
почва.

Светлобурая почва, зер
нистая, средней рыхлости, 
содержитъ железистый ще
бень и довольно много пе
ску. Грунтъ—желтый пе
сокъ .

Рыхлая зернистая супесь 
краснобураго цвета съ крас
ными пятнами. Горизонтъ 
С-желтобурый песокъ съ 
красными пятнами.

Пятно безъ растительно
сти, вдавленное, д1аметромъ 
въ 1 сажень. А-песчаная 
корочка, подъ нею В плот
ный комковатый горизонтъ 
бураго цвета, желтоватый 
пестрый, съ вертикальной от
дельностью. На 28 см. на
чинается плотный комкова
тый суглинокъ съ желтыми 
железистыми пятнами и съ 
лжегрибницей.
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Абс. Мощность. 1 глуб.
№ Пунктъ и рельефъ. выс. А ]А +  В |ВСКИП-

Мет. Сантиметры.

Н89

P l l

P27

P30

H50

Антоновка. (Ко 
стино). Версты * 
къ ССЗ. Пологш 
склонъ на югъ.

3 версты къ СВ 
отъ СергЬевки 
Склонъ въ долъ.

Антоновка (Ко
стино) 5 —6 верстъ 
къ 3 .  Террассовид- 
ный небольшой 
склонъ на В около 
Сосноваго дола.

Лаврентьевка. 
Близъ села. Поло- 
п й  склонъ на В.

174 А = 1 2  ' 60 
Bj== 18 
В2= 3 0

! А = 1 4  ; 50 ; Съ 
В != 12  1 [повер 
В ,= 2 0

А =  5 40
В!=15
В.,= 2 0

; А =  6 52 25—30
вх 25!
В, -21

А-темносЬраго цвета, рых 
ло и сланцёвато.

В плотно, шоколаднаго 
цв^та, столбчато, распадает 
ся на горошины, постепенно 
переходить въ глину охри 
ста го цвета. Во всей почве 
есть щебенка-бурый ж еле  
знякъ и структурный соло 
нецъ.

А-слоисто пылеватая, рых
лая  масса, светлобураго цве 
та, подъ нею, В плотный съ 
орЬховатой отдельностью 
темнобурый горизонтъ, на 
28-30 см. сменяющиеся темно
бурой рыхлой почвой. Струк
турный солонецъ.

А-слоистая, ноздреватая 
рыхлая пылеватая масса 
сераго цвета съ блестками 
песку.

В "комковато, распадается 
на призмы, буроватотемнаго 
цвета. В-комковатая темно 
бурая, плотная глина съ 
раковистымъ изломомъ. С- 
желтобурая глина. Струк
турный солонецъ.

А-рыхло, слоисто, пори 
сто. Bj-бураго темнаго цвета 
съвертикальч. отдельностью 
Въ горизонте В4-выцветы 
солен. С-желтобурый, свет
лый, карбонатный сугли 
нокъ. Почва эта раскидана 
небольшими пятнами по 
склону. Столбчатый струк
турный солонецъ.

П о ч в ы  д о л и н ъ  и с у х о д о л  о въ .

Лаврентьевка. 
Долина р. Тана
ныкъ къ С отъ села.

15 65 Съ 60 Темно-серая (почти чер
ная) плотная, глянцевитая 
на разломе, почва, книзу 
(В) съ гороховатой отдель
ностью. Замечены желези- 
стыя пятна. Ниже 60 см. 
лежитъ желтобурая глина. 
Вверху почва сухая. Ниже 
несколько сырее. Почва от
носится къ мокрымъ солон- 
цамъ.



349 —

№ Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

Мощность. Глуб. 
А А +  В вскип. Морфологичесюя зач'1;- 

чаш я.Мет. Сантиметры.

Н52 Лаврентьевка. 
Полторы версты на 
ЮВ. Лощина. Ко- 
нецъ склона.

— 20 j  45 45 Черная глинистая почва, 
сверху плотная, ниже рых
лая зернистая. Черноземо
видная.

Н 1 19

'

Долина р. Сухой 
Тананыкъ, близь 
хутора Сапрыкина.

? 70

| -

Не
вскип.

?

Темно-сЬрая, сверху ком
коватая , ниже в л аж н ая , 
слегка вязкая  почва. Прибл. 
къ полуболотнымъ.

Т А Б Л И Ц А  55.

Содержаше гумуса въ почвахъ Покровско-Тананыкской вол.

1. Черноземы щебневатые на юрскихъ породахъ.

№ П У Н К Т Ъ .
Коли
чество
гуму

са.

Потеря
отъ

прока
лив.

П р и м Ъ ч а н 1 я .

Н93 С е р г Ь е в к а ...................... 9,91 24,08 Содержитъ 6,14% CO.. 
Частицъ>>|4мм. 16,54° (|.

Н175 Верховья р. Съезжей . 9,98 19,85 Содержитъ 0,95% СО,.

Р1 Покровка .......................... 9,41 19,01

Р12 СергЬевка ...................... 10,25 19,31

2. Черноземы сыртовъ на бу 
делю:

рыхъ с 
мальнь

углинка
1ХЪ).

хъ (элюв1альныхъ и

Р45 Уч. Макрушинъ . . . . 7,31 17,30

Р35 Л а в р е н т ь е в к а .................. 7,38 14,15

Р31 Л а в р е н т ь е в к а .................. 6,74 13,11

Р41 Хут. Кузнецова . . . . 6,75 15,84

Р37 Л а в р е н т ь е в к а .................. 7,09 15,37

Н53 Между Лаврентьевкой и 6,81 13,96

Н54 х. Тимонтаева . . . . 6,50 15,58

Р22 И в а н о в к а .......................... 5 ,00 —

Р17 Ш е б а л о в к а ...................... 5,39 14,79 Б1здн. черноземъ зап. 
склона.

Изъ этой таблицы видно, какъ резко выделяются по своей 
гумусностй почвы «юрскаго плаго». Карбонатные и даже мало 
щебенчатые черноземы на плато нижневолжскаго яруса отлича-
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ются необыкновенно большой гумусностью, при чемъ далеко 
невсегда цыфры гумуса преувеличены за счетъ разложешя 
карбонатовъ при анализе. На сыртахъ съ алкшальнымъ и делю- 
в1альнымъ покровомъ въ виде бурыхъ суглинковъ—количество 
гумуса едва переходить за норму для бедныхъ черноземовъ и 
не превышаетъ 7,5%. На более низкихъ сыртахъ—ближе къ 
Лаврентьевке количество гумуса уже ниже 7% , а склонахъ 
падаетъ до 5% , въ грубыхъ же почвахъ и ниже.

Область вер- Въ юговосточномъ углу Патравской волости сходятся вер-
СъЪзжей |Тм<ьховья р ек ъ  Мочи, Съезжей и Сухого Тананыка. Между темъ, 
чи (П атровскаякакъ верховья р. Мочи здесь почти неветвисты и почти одинъ 
волости?68' ^ "  Длинный долъ съ довольно пологими склонами выходить на 

Орограф!я. плато,— верховья реки  Съезжей представляютъ собою сложную 
сеть овраговъ, глубоко разсекающихъ сырты, и особенно съ 
правой стороны даютъ большую сеть отвершковъ, отчленяющихъ 
схождешемъ своихъ вершинъ даже отдельные холмы. Менее 
ветвистъ Сухой Тананыкъ, но и его овраги заходятъ отъ русла 
на 3  далее 3 верстъ и суживаютъ сыртовой увалъ между собою 
и долами, идущими на западъ къ р. Съезжей до у4 версты и менее. 

Вершины р. Главное русло р. Съезжей, идущее на ЮВ выше села Гаври-
С'ь'Ьзжей. ловки слева принимаетъ Большой Дорофеевскш долъ съ ветвя

ми—Малымъ, Правымъ и л евы м ъ Дорофеевскимъ.
Ветви Большого Дорофеевскаго дола идутъ на югъ и не 

доходятъ до отвершковъ р. Мочи всего на у2 или на полторы 
версты. Справа въ самой вершине три-четыре отвершка разре- 
заютъ плато Общаго Сырта и въ нихъ изъ пластовъ синихъ глинъ 
нижняго волжскаго яруса бьютъ ключи *), составлякшпе начало 
р. Съезжей, впрочемъ, эти ручьи скоро пересыхаютъ и тамъ, 
где эти отвершки сходятся въ амфитеатрообразномъ расширенш 
долины, въ русле есть прудъ съ ветлами на высоте 135 метровъ 
надъ уровнемъ моря, такъ что падеше отвершковъ, о которыхъ 
идетъ речь , 110 м. на протяженш двухъ верстъ, считая довольно 
точно ихъ длину этой величиной и высоту плато между верхо
вьями р. Съезжей и Тананыкомъ въ 245 метровъ (точнее 246). 
Склонъ и плато между этими отвершками типично террассовиденъ.

Также террассовиденъ склонъ съ плато въ верховьяхъ ниже 
впадающаго. справа ветвистаго дола Забытаго: подъ холмомъ, 
вытянутымъ на % версты съ С на Ю съ высотою 200—220 метровъ, 
находится террасса въ 175 метровъ абсолютной высоты; ниже ея 
еще 2 террассы. Более длинный долъ, Крутой, впадаетъ справа

*) Въ одномъ изъ доловъ по дорог!; на Покровку есть пещера, нын1, 
полуразвалившаяся, г;г!> pairhe обиталъ какой-то отшельникъ.
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въ полутора верстахъ выше Гавриловки, и въ его вершине 
местность холмиста и между ними и следующимъ доломъ, Го- 
р-Ьлымъ, находится небольшой шиханъ на С склоне водоразд-Ьль- 
наго плато между реками Съезжей и Сухимъ Тананыкомъ.

Ниже Гавриловки справа впадаетъ длинный долъ Горелый Плато и сырты, 
(версты 3) и еще более длинный (рябой, в. 6). Между ними 
находится сыртикъ, отрогъ плато между Съезжей и Сухимъ 
Тананыкомъ. Слева впадаютъ также 2 длинныхъ дола, изъ 
которыхъ верхнш соединяется съ долиной р. Съезжей у Патров- 
ки, а второй около Мокшиной, достигая 5 съ половиной верстъ 
въ длину; его отвершки подходятъ къ овражкамъ отъ р. Мочи не 
далее 1 версты (до V2 версты) и отделяются отъ нихъ не плато, 
а узкимъ водораздельнымъ гребнемъ съ холмами, которые го- 
сподствуютъ надъ хуторомъ Бибикова *). Между долами систе
мы Съезжей— сырты плоскаго вида имеютъ темъ более сильный 
уклонъ къ СВ, чемъ ближе къ р. Съезжей.

Некоторыя данныя объ абсолютной высоте плато и доловъ 
покажутъ нагляднее разсечеше местности.

Уровень долины р. Съезжей у Патровки . . . .  100 м.
» » » у Гавриловки . . .  112 м.
» » » у пруда, выше Гав

риловки в. 7 . . .  135 м.
Родникъ въ самой вершине р. Съезжей изъ пластовъ 225 м.
Плато надъ верховьемъ р. Съезжей (къ ЮВ) . . 245 м.
Плато это расчленяется на водоразделъ между p.p. Съезжей 

и Сухимъ Тананыкомъ и между p.p. Съезжей и Мочей. Высота 
перваго убываетъ отъ вершины р. Съезжей (выспня точки) такъ:

въ вершине Съезжей М о ч а .......................................  245 м.
9 верстъ къ с е в е р у ........................................................  206 м.
4 версты отъ последняго пункта къ СВ (между вер

шинами доловъ Рябого и Т ер е х и н а ) .............................. 211 м.
Въ этомъ последнемъ пункте, въ вершине Терехина дола, 

идущаго въ Сухой Тананыкъ, есть холмъ въ 229 метровъ. Такимъ 
образомъ, падеше сырта между Сухимъ Тананыкомъ и Съезжей 
на пространстве почти 14 верстъ—не велико, не более 35 метровъ. 
Значительнее лишь немногимъ падеше сырта между p.p. Мочею и 
Съезжей (по направлешю съ востока на западъ):

5 верстъ къ 3  отъ вершины р. Съезжей (очевидно 
с е д л о в и н а ) ................. .................................................................187 м.

10 верстъ къ 3  отъ вершины р. Съезжей (холмы) . 213 м.

*) Въ одномъ о т в е р т к е  есть разрезъ  же.тЬзистыхъ песковъ, описы
ваемый во II-ой главе .



Долина рЪки 
Съ*зжей ниже 
Петровки.

Пересекая этотъ сыртъ по дороге съ хутора Бибикова на 
Патравку наблюдаются следующая колебашя высотъ:

Хуторъ Бибикова, уровень р. Мочи (по дан. 1899 г.) 144 м.
» » » » (по дан. 1905 г.) 149 м . '
» » » строений............................154 м.

У2 версты отъ х. Бибикова къ С, терраса . . . .  198 м.
У> версты отъ х. Бибикова къ С, холмы на водораз

д е л е  pp. Мочи и С ъ е з ж е й ...................................  228 м.
3 версты отъ Патровки на Ю, полопй скл. къ СВ . 165 м.
Уровень р. Съезжей у П а т р о в к и ......................... . 100 м.
Наконецъ, пересекая местность между верховьями Сухого 

Тананыка и р. Съезжей, имеемъ таю я высоты:
Уровень Сухого Тананыка, 4 версты ниже вершины 143 м.
Террасса тутъ же надъ р е к о й ...................................157 м.
Холмъ въ вершине Крутого д о л а .......................... 201 м.
Плато близъ вершины Крутого д о л а ......................214 м.
Террасса подъ плато, близъ того же дола . . . .  175 м.
Уровень р. Съезжей у пруда съ ветлами . . . .  135 м.
Такимъ образомъ, на всемъ пространстве Патравской во

лости колебашя высотъ доходятъ до 145 метровъ, обычны же 
100—50 м. между сыртами.

Гораздо ровнее пространства Алексеевской волости. Хотя 
они и разсечены многими длинными долами, но между послед
ними нередки довольно широю'е сырты. Кроме того, долина р. 
Съезжей прюбретаетъ уже выше Гавриловки ровную поверх
ность, у Патравки значительно расширяется, а близъ Землянокъ 
достигаетъ одной версты въ ширину,— ниже Антоновки—2 вер. 
Ровная долина более расширяется у впадешя доловъ. Большею 
частью склоны сыртовъ резко ее ограничиваютъ и, вообще 
говоря, ея границы всегда ясны. Ниже с. Землянокъ разливъ 
р. Съезжей достигаетъ порядочной ширины и пространства поймы 
достигаютъ одной версты. Берега р. Съезжей между Землянками 
и Антоновкой высотою отъ 3 до 6 мег. Плотины у хутора Кузьми
на поддерживаютъ воду на протяжен!и несколькихъ верстъ (7) 
въ р е к е  въ виде озера. Этотъ запасъ воды приводилъ въ движеше 
мельницу, но съ устройствомъ большого пруда въ с. Землян- 
кахъ прудъ между Антоновкой и Грековкой сталъ меньше.

I Падеше 10 м. н апротя-
Уровень р. Съезжей у Патровки 92 м. {женш 5 верстъ по пря

мой лиши.
( П ад е т е  9 м. на прогя-

Уровень р. Съезжей у Землянокъ 82 м. [женш 7 вер. по прямой
(лиши (в. 15 пе излучин.).
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Высппя точки Алексеевской волости несомненно лежать по СыртыАлексъ- 
правую сторону р. Съезжей, а особенно на В отъ с. Землянокъ евск°ив0'10сти* 
къ верховьямъ р. Бобровки, несмотря на большую изрезанность 
этой местности. Именно, недалеко ниже с. Землянокъ впадаетъ въ 
Съезжую р. Ерикла (сухой долъ въ обычное время, который 
тянется до 10 верстъ и сильно ветвится въ вершине близъ хутора 
Сапрыкина). Затемъ, ниже с. Павловки, справа же, сливается 
съ р. Съезжей р. Калманка, къ которой тянутся съ юга длинные 
долы, а по правобережью крутой и высоюй склонъ изборожденъ 
более мелкими овражками.

Съ левой стороны въ р. Съезжую идутъ длинные долы, обыч
но съ более пологими склонами, чемъ правобережные долы:
Парфеновъ, впадающш у Землянокъ, долъ Фатеевъ около Гре- 
ковки, Ветлянка ниже Гольковки. Все они тянутся съ ЮЗ на 
СВ и С и пространства между ними имеютъ видъ сглаженныхъ 
уваловъ.

Чтобы дать понят1е о расчлененш местности, приведемъ 
абсолютныя высоты некоторыхъ пунктовъ по определеннымъ
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маршрутамъ:
1. Отъ Землянокъ къ ЮЗ.

Землянки (уровень села)................................................ 90 м.
Оврагъ къ 3  отъ села въ одной в е р с т е .................  83 м.
4 вер. отъ Землянокъ къ 3 , нолопй склонъ . . . 143 м.
8 » » » » оченьполопй скл. на В 172м.

10 » » » » п л а т о ...............................166 м.
2. Отъ Землянокъ на востокъ.

Сыртъ на В (по дороге на Бобровку), 1 вер.
отъ Землянокъ ...................................129— 130 м., 124— 130 м.

Уровень р. Ериклы, 3 в. отъ Землянокъ на В 117— 118 м.
Сыртъ въ б вер. отъ Землянокъ къ ВСВ . . . .  180м.

» » 10 » » » » (террасса) 191 м.
Плато въ 10 вер. отъ С у б б о т и н а ............... 200— 199 м.

3. Отъ Антоновки на Герасимовку.
Антоновка (хуторъ Кузьмина) ..............................  81 м.

(уров. реки) ...........................................  73 м.
Калманка, мостъ черезъ р е ч к у ......................  80 м.
С. Корнеевка, уровень р. К а л м а н к и .........  92 м.
2 вер. отъ Корнеевки къ В, п л а т о ................ 168 м.
Г е р а с и м о в к а .............................................................. 209 м.

4. Землянки—Зуевка.
5 вер. отъ Землянокъ къ СЗ. Долъ . . . . . .  86 м.
8 » » » » » Плато,покатоенаС 158 м.



Почвы.

Это высшая точка между p.p. Съезжей и Ветлянкой на пути 
между Землянками и Зуевкой; высота сырта къ В отъ Антоновки 
всего 116 метровъ. Такимъ образомъ, здесь наблюдается общее 
уплощен!е местности по направлешю къ западу, а особенно къ 
СЗ, где располагаются сглаженные водоразделы въ противопо
ложность местностямъ къ востоку отъ р. Съезжей, где, наобо- 
ротъ, наблюдаются высоше хребты, въ у зле  верховьевъ Бобровки, 
Елшанки и Таволжанки, не уступаюнце по высоте плато Общаго 
Сырта.

Распределеше почвъ Алексеевской и Патровской волостей 
представляетъ собою чрезвычайно пеструю картину, благодаря 
большой сложности рельефа и разнообразш геологическихъ 
условш. Можно, однако, сказать, что отъ границъ Общаго Сырта 
по направлешю на С и СЗ убываетъ разсечеше страны и пестрота 
почвеннаго покрова. Наиболее пеструю картину въ почвенномъ 
отношенш представляетъ правобережье р. Съезжей и право
бережье р. Мочи, а также почвенная пестрота видна на всехъ 
южныхъ склонахъ более крутыхъ доловъ— овраговъ. (Ерикла, 
Калманка и др.). Верховья и склоны длинныхъ доловъ, идущихъ 
на С, СЗ и СВ, къ р. Съезжей, также обнаруживаютъ пестроту 
почвъ, но нестоль большую, какъ упомянутая правобережья. 
Наиболее ровными въ почвенномъ отношенш являются: 1) плато 
Общаго Сырта и его отроги— вершина водораздела между p.p. 
Мочей и Съезжей и между последней и верховьями Сухого 
Тананыка, а затемъ ветви этихъ плато, полого падаюпце сырты 
между оврагами— притоками р. Съезжей, особенно по ея левую 
сторону и, наконецъ, слабо склоняющееся на С плато къ С отъ 
р. Калманки, уходящее уже въ пределы Герасимовской волости.

Такимъ образомъ, можно въ почвенномъ 'отношенш въ опи- 
сываемыхъ волостяхъ выделить: 1) высоюе плато на нижневолж- 
скихъ известнякахъ, отчасти на породахъ келловея, 2) сильно 
разсеченные террассовидные склоны правобережей Съезжей, 
Мочи, Колманки, Ериклы и др. значительныхъ доловъ, где 
выходятъ на поверхность породы частью юры, а большею частью 
песчаные пласты яруса пестрыхъ мергелей, 3) полопе склоны и 
плато, наклонные въ общемъ къ С, СВ и СЗ, одетые плащемъ 
бурыхъ глинъ и 4) долину реки  Съезжей, представляющую собою, 
особенно ниже Патровки, равнинное пространство различной 
ширины. Къ тому нужно еще прибавить днища доловъ и овра
говъ, чтобы исчерпать все морфологичесюя единицы, отличаю- 
ицяся въ почвенномъ отношенш.
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1. Юрское плато тянется, во-первыхъ, надъ правымъ берегомъ 
р. Мочи узкою полосою, причемъ оно сильно пережато и нисколь
ко понижено къ С отъ хут. Бибикова и вообще богато пятнами 
солонцовъ и бугорками въ западной части Патровской волости. 
Другая узкая полоса юрскаго плато идетъ между верховьями 
p.p. Съезжей и Сухого Тананыка, разветвляясь и уходя изъ 
предЬловъ Алексеевской волости въ Бобровскую и Герасимов- 
скую. Отдельные его участки видны у хут. Субботина и Сапры
кина въ верховьяхъ р. Съезжей. Здесь— на этихъ плато залегаютъ 
самыя гумусныя почвы местности. Свойства почвъ сведены въ 
следующую таблицу.

Т А Б Л И Ц А  56.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

Мощность 
А А +В

Глуб.
век. Морфологичесюя

замечаш я.
Мет. Сантиметры.

Н175 Плато къ югу 
отъ истока р. Съез
жей 1/ ,  версты.

Ок.
230

25 55 Слабо 
съ 

повер.

Щебневатый, буро
ватаго оттенка черно
земъ.

Н 176 Террассовидный 
склонъ на Ю у 
хут. Бибикова.

Ок.
190

28 70

■

Черноземъ бураго 
оттенка, до глуб. 25 
см. плотноват., ниже 
рыхл-fee и съ 70 пре
вращается въ элюви
альный серый сугли
нокъ. Много щебенки, 
известняка и фосфо
рита.

НПО Верстъ 8 отъ Зем- 
лянокъ къ Гера- 
симовке, бл. хут. 
Субботина и Сап
рыкина. Плато.

Ок.
220

33

■
,

70 Гориз-
С?

Щебенчатый, тяж е
лый чернозе.мъ, c tpo - 
ватаго оттенка. З а 
ключаетъ Belemnites, 
Gryphea, куски желЪ- 
зистаго песчаника и 
фосфориты.

Н 112 Верстъ 10 на В 
отъ Землянокъ. 

Плато.

Ок.
200

25 60 Съ
повер.

Щебневатый (съ ра
ковинами, белемнита
ми, фосфоритами), чер
ноземъ сЬровато-бура- 
го оттенка. Есть за 
метный на глазъ пе
сокъ.

Н114

s ЩЯ

3/4 версты на СВ 
отъ предыд. почвы. 
Холмикъ на плато.

230? 18 45 Съ
повер.
бурно-

Сероватый щебен
чатый (грубоватый) 
черноземъ, содержа
ний фосфориты и ку 
ски известняка.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

Мощность Гдуб. 
А А+В вск-

Морфологичесюя

замечаш я.
Мег. Сантиметры.

Н163 6 верстъ на ЮЗ. 
отъ Землянокъ. 
Плато пологое на 
ЮЗ.

205 30 60 » Сероватаго оттенка 
черноземъ. Горизонтъ 
В плотенъ, распадает
ся на орешки.

Р53 Участокъ Соко
лова. Плато ме
жду pp. Мочей и 
С ъёзж ей .

212 35 62 »

1

Черноземъ обыкно
венный темный со ще
бенкой известняка и 
фосфорита.

Р54 На томъ же 
участке. Ниже 
образца 53, на 
террасс!; склона къ 
р. Моче.

185 35 55 » Сильно щебенчатая 
сероватаго оттенка 
почва, со столбчатымъ 
горнзонтолп, В.

Р55 На томъ же 
участке плато.

187 40 68 » Щебневатый черно
земъ обыкновенный.

Р65 Плато на участ
к е  Субботина.

189 28 80 Гориз 
В.

. :  <*! ь

Черноземъ щебенча
тый аналогичн. НПО.

Какъ видно изъ таблицы, все черноземы эти отличаются 
карбонатностью (кроме НПО) и вскипаютъ съ поверхности. 
Некоторые изъ нихъ грубоваты Н114, и солонцеваты (Р54), 
первые развиты на шишкахъ и бугоркахъ, а вторые обычно на 
террассахъ и склонахъ. Оттенки ихъ то буроваты, то, при боль
шой карбонатности, сероваты; мощность А + В = 6 0 —70 см., въ 
зависимости отъ положешя. Все эти почвы довольно гумусны, 
какъ показываетъ следующая таблица:

Т А Б Л И Ц А  -57.

JVfo Количество
гумуса.

Потеря отъ 
прокал.

Н175 9,98 19,63

НПО 7,39 14,90

Н112 6,33 14,42

Р65 9,37 18,21

Вследств1е щебенчатости, конечно, трудно въ этихъ чернозе- 
махъ ожидать большой правильности въ количестве гумуса. На 
высшихъ плато, где поверхность представляетъ равнину, щебне
ватые черноземы карбонатные на юрскихъ гюродахъ вообще 
очень гумусны, какъ показываетъ Н175. Къ наиболее гумуснымъ
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черноземамъ района следуетъ отнести черноземы плато къ С 
отъ Калманки, где начинается слабый уклонъ къ Самарке и 
где породы яруса пестрыхъ мергелей не вполне скрыты подъ 
плащемъ желтобурой глины. Въ качестве примера ихъ приведемъ 
описаше образца Н268, взятаго въ 5 в. къ Ю отъ хут. Седышева 
на плато со слабымъ уклономъ къ верховьямъ р. Паники.

1. До 17 см. идетъ буровато-черный рыхлый, зернистый 
пахотный горизонтъ.

2. Съ 17 см.—плотный чернобурый горизонтъ, зернистой 
структуры; есть заметный на глазъ песокъ и галька, а также 
следы деятельности личинокъ.

3. На 35 см.—коричневый плотный горизонтъ, вскипающш 
на 38 см.

4. Съ 50—60 начинается плотновязкая желтобурая глина съ 
массой гумусовыхъ пятенъ.

Въ горизонте 0— 8 см. почва содержала:

По гумусу этотъ черноземъ следуетъ отнести къ обыкновен- 
нымъ; образецъ типиченъ для почвъ этого рода.

Эти почвы, однако, выходятъ здесь изъ пределовъ Алексеев
ской волости, оставляя въ ея пределахъ по Калманке и Съезжей 
песчаныя и супесчаныя почвы.

Покатыя плато и полоне склоны, одетые элюв1альными и 
делюв1альными желтобурыми глинами, покрыты черноземами 
обыкновенными и бедными, большею частью буроватаго оттенка, 
съ мощностью А + В = 5 7 —65 см., А='28—40 см. и вскипашемъ 
въ горизонте В. Чемъ ниже склонъ, темъ светлее почвы, какъ 
это видно по образцамъ (Р59, 60, 61) П. И. Р о з о в а къ ЮЗ 
и 3  отъ Землянокъ; на более крутыхъ склонахъ видны «грубыя» 
глинистыя почвы очень рьоюя, какъ напр, на склонахъ къ 
Парфенову долу. Черноземъ въ 7 в. на 3 отъ Землянокъ на 
покатомъ плато въ 138 м. абсолютной высоты (Н178) имелъ 
гориз. А всего 17 см. и тотчасъ подъ нимъ начиналось вскипаше. 
Вскипаше можетъ повышаться до поверхности почвы (Н177,) 
въ 4 в. отъ Патровки къ Ю на пологомъ склоне. Судя по образцу 
КПО, на у2 разстояшя между Несмеяновкой и Антоновкой, 
на плато распространены черноземы близюе къ беднымъ (гумусу 
въ № КПО—7,09%). Не останавливаясь на этихъ почвахъ 
ближе въ виду ихъ однообраз1я и за недостаткомъ матер1ала,

Гумуса.................
Гигроскоп, воды
Химическ. связ. воды . . . .  3,7% 
Потери отъ прокаливашя . . 16,8%
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который могь бы дать новыя о нихъ данныя по сравненш съ 
другими районами, мы должны указать, что наибольшее коли
чество полей расположены на этихъ почвахъ, составляющихъ 
главный пахотный фондъ населешя. Второе обстоятельство, на 
которое должно указать,—это на трудность раздЬлешя черно- 
земовъ зд есь  (какъ и въ сосЪднихъ мЪстностяхъ) на бедные и 
обыкновенные: большинство почвъ содержать 6,5—8,0% гумуса, 
то есть стоять на грани нашего подраздклешя и не отличаются 
сколько нибудь резко по своей морфолоп'и. Только рыж1я почвы 
склоновъ съ 5—4% гумуса определенно выделяются среди 
черноземовъ, образуя пятна грубоватыхъ и грубыхъ почвъ, 
обязанныхъ своимъ происхождешемъ размыванш.

Вотъ еще некоторый данныя по изследованш П. И. 
Р о з о в а  для Патровской и Алексеевской волостей.

Т А Б Л И Ц А  58.

JSfo Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

Мощность Г л у б .  

А А +  В; вск-
X <=-
& > .  п  g

Мет. Сантиметры. о  ■-

Р57 Уч. Сапрыкина 
въ Патровск. вол. 
Ровное плато меж
ду системой Съез
жей и Тананыкомъ.

211 35 63 Съ 
пов.

7,55 Сероватаго от
тен ка  обыкновен
ный черноземъ кар- 
бонатый.

Р66 Н аделъ с. Ан
тоновки, очень по
логш склонъ на В.

116 38 62! 40

j

8 , 0 1 Черноземъ обык
новенный, буро- 
ватаго оттенка.

Р70 В. 6 къ СВ отъ 
Калманки пологш 
склонъ съ плато 
на 3.

147 40 52 Гориз. 
В

7,32 Черноземъ обык
новенный бурова- 
таго оттенка.

Р75 Н аделъ Голгёев- 
ки, къ 3  отъ села. 
Водоразделъ меж
ду Съезжей и Вет- 
лянкой.

30 5С Слабо 
съпов.

7,10 Буроватый черно
земъ (обыкновен
ный).

Р62 Землянки. Поло
п й  склонъ въ Пар- 
феновъ долъ.

143 — 60 Гориз. 
В

4 0 - 4 2

5,01 Бедный черно
земъ бураго оттен
ка.

Р67 Бл. границы Голь- 
ковск. и Антонов- 
скаго надела пол. 

j склонъ на 3  въ 
■ долъ Ветлянку.

80 30 48 Съ 
пов.

4 ,3 Грубая почва (не
развитый черно
земъ) каштанового 
оттенка.

Эта таблица показываетъ постепенный переходъ отъ типич- 
ныхъ обыкновенныхъ черноземовъ къ грубымъ почвамъ. Р75
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относится къ слабо щебенчатымъ черноземамъ юрскаго плато, 
остальныя почвы взяты на сыртахъ более низкихъ, при чемъ 
на склонахъ къ доламъ— бедные черноземы (Р62) и грубыя 
(Р67).

Распределеше районовъ, покрытыхъ более или менее ров
но черноземомъ, можно видеть изъ карты ,здесь же мы еще разъ 
подчеркнемъ, что на сЪверномъ уклон!; преобладаете въ боль
шинства случаевъ ровнота и черноземный покровъ. Поднявшись 
по щебенчатымъ террассамъ съ солонцами и грубыми почвами 
правобережья р. Мочи у хут. Бибикова, съ плато-водораздела 
Самарка-Моча, по пути на Патровку, дорога попадаетъ на сыртъ 
между двумя, идущими на ССВ, долами, и постепенно спускается.
Только у долины Съезжей спускъ более крутъ и здесь только 
кое-где опять выступаютъ коренныя породы, выходы которыхъ 
не были видны отъ самаго правобережья р. Мочи. Такая же схема 
дороги отъ Несмеяновки на Антоновку, только тамъ рельефъ 
еще площе и спускъ къ Антоновке постепеннее.

Полого спускается широкш сыртъ въ углу между Калман- 
кой и Съезжей. Здесь, почти отъ дола Ериклы на югъ и отъ 
юрскаго плато въ верховьяхъ Калманки по направлешю къ Пав
ловке и къ с. К орнеевке и К алманке почти сплошой чернозем
ный покровъ. Этотъ покровъ разнообразенъ лишь редкими пят
нами солонцовъ въ плоскихъ вершинахъ овраговъ (напр, у хут.
Субботина) и грубоватыми почвами более значительныхъ скло
новъ. По левобережью Калманки рядъ мелкихъ овражковъ 
также значительно портить пашни, да и вообще на этомъ склоне 
черноземы стоять на границе бедныхъ. Такъ, на плато въ 4 в. 
къ Ю отъ Корнеевки черноземъ (Н 161) съ мощностью A -f -B = 7 0  см. 
и А = 3 0 —35, имелъ вскипаше уже въ горизонте В и содержалъ 
гумуса въ горизонте А — 5,0%.

Изъ районовъ съ пестрымъ почвеннымъ покровомъ и вообще Дол. p. Cvfc3- 

обусловленнымъ выходами коренныхъ породъ выделяется особен-жей- 
но правобережье р. Съезжей, о которомъ мы скажемъ несколь
ко словъ въ связи съ описашемъ самой долины Съезжей. Вер
шина р. Съезжей внедряется въ плато Общаго Сырта узкимъ 
оврагомъ, где на высоте около 215 м. вытекаетъ скоро изсякающш 
ключъ. Этотъ овражекъ впадаетъ въ огромную широкую амфи
театрообразную долину, съ правой, восточной стороны склоны 
этого амфитеатра особенно круты, изрезаны, террассовидны и 
на нихъ видны даже отдельные холмы, отрезанные отъ общаго 
массива овражками. Здесь пестрота почвъ очень ярко выражена 
и грубыя почвы, солонцы, супесчаныя и щебневатыя—сменяютъ
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другъ друга. Въ пределахъ юрскихъ отложенш супесчаныя 
почвы (черноземы) развиты по высокимъ террассамъ 170— 190 
м. абс. высоты, а затЬмъ грубыя супесчаногалечныя и солонце
ватый ночвы съ пескомъ уже развиты въ более низкой зоне—на 
выходахъ песчаныхъ пластовъ яруса пестрыхъ мергелей, пашня 
в. 2 выше Гавриловки по склонамъ правого берега Съезжей. 
Здесь  и дно долины песчанисто, благодаря сносу песковъ со 
склона. До сужен in въ этомъ месте долина волниста и на ней 
есть неб. водотекъ. Тамъ, где узкш  оврагъ, которымъ начинается 
р. Съезж ая, впадаетъ въ долину, абсолютная высота ок. 200, а 
ниже у пруда— ок. 150 м.

Выше Гавриловки вообще долина шириною не превышаетъ 
150 с., а чаще менее и водотекъ врезанъ близъ села м. 5, а выше 
до 2 м. и мельче. Дно водотека сухо, въ берегахъ обнажены по
роды яруса пестрыхъ мергелей, почвы песчанисты и грубоваты. 
По правому берегу склоны круты и бугристы, а по левому вол
нисты.

Между Гавриловкой и Патровкой долина резко ограничена 
склонами сыртовъ съ обоихъ сторонъ, становится шире и ровнее, 
среди супесчаныхъ и грубоватыхъ почвъ долины появляются 
пятна солонцовъ. Отъ Патровки до Землянокъ долина имеетъ 
отъ / 2  до % в. ширины и покрыта комплексомъ столбчатыхъ со- 
лонцевъ и мокрыхъ солонцеватыхъ темноцветныхъ почвъ. На 
целинахъ видны дерновины Festuca ovina, ближе къ Землянкамъ 
на солончакахъ черныхъ—встречаются солянки—жирныя и 
сочныя. Долина расширяется при впаденш овраговъ справа, 
пятенъ солонца здесь больше.

Въ г/2 отъ Мокшиной взяты были 2 образца, которые даютъ 
некоторое представлеше о почвахъ долины р. Съезжей.

Н138 взятъ съ пятна, покрытаго редкимъ почерневшимъ 
полынкомъ (Artemisia maritima?) и солянками, редко разбро
санными по голой поверхности земли. Горизонтъ А =  9 см.,— 
темно-серый рыхлый, сланцеватой структуры.

Горизонтъ В—9—30 см. столбчатый, плотный, распадается 
на горошины, комья покрыты глянцемъ,

Гориз. В2— съ белыми пятнами углекислой извести, а на 
60 см.— съ желтыми.

Гориз. С.—желтобурая глина съ белыми пятнами.
А содержишь 3,8% гумуса при 13,2% потери отъ прокалив.
•В, » 3,27% » » 13,7 % » » »
Н139 взятъ на падинке съ зеленеющей растительностью и 

представлялъ собою сверху черную умеренно рыхлую зернистую
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массу, книзу почва становится вязкой и плотной и прюбретаегь 
на 40 см. гороховатую структуру и делается влажною. Вскипания 
H trb  и на 80 см.

Ниже Землянокъ долина имеетъ ок. 1 у2 в. (село стоитъ на 
ней). Она богата озерами и лугами, более cyxin места ближе къ 
склонамъ заняты долиннымъ черноземомъ съ пятнами солонцовъ. 
Р ек а  Съезжая подпружена въ селе, а ниже бежитъ небольшимъ 
ручьемъ; въ Антоновке у хут. Кузьмина новая запруда и выше на 
6—7 в. идетъ подпруженный плесъ—прудъ.

По правому берегу отъ Землянокъ подъ долиною поднимает
ся крутой уступъм. 25—20, прерываемый только доломъ Ерик- 
ла. Онъ холмистъ, сложенъ песками и песчаниками— конгло
мератами яруса пестрыхъ мергелей. Грубыя солонцеватыя ще
бенчатый почвы сопровождаютъ склоны этого уступа. Местами 
почвы склона очень песчаны, особенно отъ выдувашя мелкозема 
на колее дороги, которая местами напоминаетъ асфальтовую 
мостовую, благодаря процессамъ обнажешя иллюв1альнаго «жер- 
ствяного» слоя, свойственнаго песчанымъ почвамъ. Хотя местами 
и выходятъ на поверхность глины красныя, но и въ нихъ содер
жится песокъ, а кроме того онъ наносится и на глинистыя места, 
отчего преобладаютъ грубыя супесчаныя и солонцеватыя почвы. 
Эти грубыя почвы у элеватора въ Землянкахъ поднимаются даже 
несколько выше ярмарки, где уже сменяются беднымъ черно
земомъ.

Следуетъ отметить, что грубыя почвы здесь развиты и на 
довольно ровныхъ местахъ, хотя выше на ясно выраженномъ 
склоне лежатъ бедные черноземы; по всей вероятности,это объ
ясняется отсутствiемъ делкшальнаго и элюв1альнаго суглини- 
стаго пласта на склонахъ ближе къ р е к е .  •

Ниже Павловки склонъ правобережья вообще пологъ, а 
завпадешемъ Калманки долину ограничиваетъ уступъ въ 10 м., 
а съ него ведетъ склонъ на холмы песчаные, м. 45 надъ рекою. 
Этотъ уступъ у Семеновки ок. 30 м. Холмы у хут. Левина сложены 
железистымъ пескомъ съ галькой. Почвы склона то песчаныя 
грубоватыя съ галькой, средше и тяжелые крупнопесчаные чер
ноземы—последше развиты выше и далее отъ реки.

У Ефремовки полопе склоны подходятъ местами прямо къ 
р е к е  и ниже ея крутые уступы по правобережью вообще исче- 
заютъ.

Речка Съезжая у Семеновки врезалась русломъ глубиною 
въ 5— 7 м., глубина воды незначительна, а ширина живой струи 
ок. 2 с. Берега русла сложены желтыми и бурыми суглинками,
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слоистыми и полосатыми, иногда съ остатками растенш и оскол
ками раковинъ. Такимъ образомъ, древняя аллкш альная , не- 
заливаемая ныне долина Съезжей развита отъ Гавриловки и въ 
типичномъ виде появляется съ Патровки.

Склоны левобережья р. Съезжей, хотя и везде ясно отгра
ничены отъ долины, но пологи, но кое где между Семеновкой и 
Ефремовной всетаки и по левому берегу близъ уступа появля
ются почвы съ пескомъ и галькою, благодаря выходамъ песча- 
ныхъ и конгломератовыхъ породъ.

Чтобы покончить съ Алексеевской волостью следуетъ упо
мянуть о большомъ доле Ериклы, который не имеетъ совсемъ 
живой струи, но является чрезвычайно хорошо разработанною 
долиной. По ея правобережью, экспонированному на Ю, по м е р е  
движешя вверхъ кручи становятся все выше и выше, и, не доез
ж ая в. 4—3 до хут. Сапрыкина, пески яруса пестрыхъ мергелей 
покрываются юрскими отложешями и почвы развиты на кел- 
ловейскихъ песчаникахъ и пескахъ, отчего заключаютъ фосфо
ритовую и песчаниковую щебенку. Въ самомъ верху Ериклы 
склоны террассовидны и приводятъ у Сапрыкинскаго хутора на 
плато съ остатками отложенш нижневолжскаго яруса (холмики). 
Здесь развиты описанные выше черноземы ср. гумусные съ фос
форитовой щебенкой. По левую сторону Ериклы сыртъ имеетъ 
ср. полоне склоны на северную сторону и падаетъ съ высоты 
180 м. до 111 м. по направлешю къ Землянкамъ. На юге онъ 
круто местами террассовидно падаетъ въ долъ, впадающш вь 
долину Съезжей у Мокшиной, и правобережье его также покры
то грубыми и солонцеватыми щебенчатыми почвами.

Правобережье Калманки отъ впадешя въ Съезжую до села 
Калманки круто и есть хоронпя обнажешя породъ. Выше села 
наблюдается террассовидность, почвы солонцеваты, галечны. 
Песокъ въ нихъ заметенъ до плато, где почвы уже суглинисты.

Центральная Между вершинами рекъ: Бобровки, Калманки, Безымянки,
Вюго-™падАш1”^ аволжанки и Д °машки находится второй гидрографически! 
части у б зд а . узелъ района. Высоюй массивъ юрскихъ породъ на цоколе перм- 

ш кин с к а я  °й скихъ отложен ill яруса пестрыхъ мергелей разделяетъ эти речки, 
Герасимовская. а ветви этого водораздела—сырта между отдельными реками 

быстро понижаются по направлешю къ большимъ рекамъ— 
Самарке, Бузулуку и Съезжей, п р т б р е т ая  полоне склоны и 
вообще более сглаженныя очерташя.

Рельефъ. Направлеше главнаго высокаго кряж а (выражеше употреб-
ляемъ не въ смысле тектоническомъ)', начиная отъ с. Гераси-
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мовки, гдЬ высоты доходятъ до 200 метровъ (208) и развиты кел- 
ловейсюе пласты— съ СЗ къ ЮВ. Около с. Тарпановки водораз
делъ сильно суживается; здесь верховья Сухой Таволжанки и 
Бобровки подходятъ версты на 2 другъ къ другу и выснля точки 
сырта имеютъ холмистый характеръ, высота достигаетъ 250 мет
ровъ и въ холмахъ показываются сишя глины нижневолжскаго 
яруса, у села же на 229 метровъ лежатъ самые верхше слои кел- 
ловея. Между Тарпановкой и Даниловкой высоты отступаютъ 
немного къ Ю, здесь почти на Ю отходить высоюй кряжъ съ 
белою каймою известняковъ нижневолжскаго яруса въ самомъ 
верху, высота этого кряжа мало убываетъ къ Ю и онъ не дохо
дить всего 4—5 вер. до р. Бобровки.

Высоты между Тарпановкой и Даниловкой таковы: 
Тарпановка, на южномъ конце села, у колодца . 229 метр. 
Версты 2 на востокъ у подножчя высотъ ICva . . 234 »
Высокш увалъ между Тарпановкой и Даниловкой 276 »
Мостъ въ Д ан и л о в к е ....................................................  223 »
С. Даниловка стоить въ самой вершине р. Таволжанки, 

которая подобно оврагамъ въ Тарпановке круто врезывается 
въ сыртъ. Водораздельный хребетъ здесь пониженъ и отступаетъ 
къ Ю, къ оврагамъ системы Бобровки и обрывается къ нимъ тер- 
рассовидными уступами. Верстъ 5 къ ЮЮВ отъ Даниловки вы- 
союй кряжъ обращенъ къ югу амфитеатромъ и на вершине кручи 
расположены известныя каменоломни с. Гришкина. Это и есть 
Гришкинская Каменная гора.

Близъ Даниловки на ЮВ, на более низкомъ плато высится 
отдельный холмъ— изъ нижневолжскихъ пластовъ, имеющш 
видъ конуса, это «Шпиль», свидетель, оставшшся отъ размывашя 
толщъ, слагающихъ выснпя части водораздела («останецъ»), 
Близъ Даниловки водоразделъ суженъ до у2 версты и пониженъ. 
повышаясь лишь на Каменной горе. Каменная гора всего около 
4— 5 кв. верстъ, за нею водоразделъ принимаетъ восточное на- 
правлеше; гора у с. Гришкина обрывается уступомъ на плато 
изъ келловейскихъ породъ; и это последнее плато ветвится: 
одна ветвь идетъ на северъ по водоразделу между p.p. Тавол- 
жанкой и Домашкой, другая, постепенно понижаясь, идетъ на 
востокъ. Нижневолжсше известняки, а съ ними и наивысвпя 
точки появляются еще разъ только верстахъ въ 5 къ востоку отъ 
Гришкина въ отдельно стоящемъ Ромашкинскомъ Шихане. 
Есть следы ихъ еще на высокомъ холме къ западу отъ 
с. Домашки (Волынки) и къ ЮВ отъ нея въ Гостевскомъ
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ныя данныя характеризуютъ водоразделъ отъ с. Тарпановки 
на востокъ.

Мостъ въ Д а н и л о в н е ................................................  223 метр.
«Шпиль» у Д а н и л о в к и ............................................ 256 »
У Подно>юя Гришкинской Каменной Горы . . 246 »
Каменная гора— вершина ок. 280 м. . . 279— 281 »
Гришкино (Спиридоновка) о к о л о ..........................  240 »
Шиханъ Р о м а ш к и н с ю й ............................................ 266 »
4 версты отъ Шихана на В, плато около . . . .  235 »
Гостевсюй Ш и х а н ъ ..................................................... 267 »
Гора надъ с. Домашкою (на север, ветви водор.) 235 »
Высоты свыше 200 метровъ по северной ветви водораздела 

(междуречье Домашки-Таволжанки) доходятъ почти до с. Под
колки (Алдаркино тожъ), тогда какъ пространство между p.p. 
Безымянкой и Таволжанкой и между p.p. Домашкой и Елшанкой 
понижаются быстрее.

Такимъ образомъ, высшая точка водораздела находится на 
Гришкинской Каменной горе (281 м.), откуда действительно 
открывается широкш видь во все стороны горизонта. Эта точка 
превышаешь даже меловые холмы на юрскомъ плато Общаго 
Сырта, у схождешя трехъ границъ въ вершине р. Тананыка (256 
м.). Если бы не мешали соображешя общаго характера относи
тельно распространен\я пермскихъ юрскихъ и меловыхъ осад
ковъ, напрашивался бы самъ собою взглядъ на юрсюя высоты 
разсматриваемой местности какъ на выпуклый горстъ, но, какъ 
мы видели изъ I и II главъ, нужно считать нижневолжсюе пласты 
остатками отъ размыва слабо наклонныхъ къ ЮЗ и къ югу, не
когда сплошь распространенныхъ юрскихъотложенш. Съ Общимъ 
Сыртомъ описываемый нами возвышенный водоразделъ связанъ 
узкимъ, извилистымъ сыртомъ, который идетъ отъ с. Покровки 
между вершинами p.p. Съезжей и обоихъ Тананыковъ, а затемъ 
отделяешь ветвистыя верховья р. Бобровки отъ p.p. Съезжей и 
Калманки. Этотъ сыртъ то повышается, то понижается, благодаря 
схождешю доловъ разныхъ системъ, на немъ наблюдаются м е
стами холмики и общая его высота колеблется между 200 и 250 
метрами, падая редко ниже 200 метровъ.

Мы уже упоминали выше о характере юрскихъ склоновъ у 
с. Гришкина. Но и вообще склонъ на Ю къ р. Бобровке имеетъ 
видъ террассъ, въ пределахъ яруса пестрыхъ мергелей очень длин- 
ныхъ, что видно на профиляхъ.
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Въ долахъ, идущихъ къ северу, бываютъ террассы на скло
нахъ, какъ это мы видели у с. Даниловки, где это замечается на 
лквомъ берегу р. Таволжанки.

По сравненпо съ высшими точками водораздела уровень Реки, 
р к к ь  здесь низокъ. Вотъ каю я данныя мы имЪемъ для главной 
apTepin реки Бобровки, протекающей вдоль возвышенности:

У с. Бобровки уровень р. Бобровки . . . .  120 метр.
Семеновки . . .  107 »
Ромашки . . . .  88 »
Родюновки . . .  78 »

Такимъ образомъ, разница высотъ между высшей и низшей 
точкой местности достигаегъ 207 метровъ. Несомненно, такая 
хорошо выработанная долина показываетъ интенсивность и 
древность эрозшнныхъ процессовъ.

Необычайно сильное разсечеше рельефа, обусловленное Сырты искло- 

большими амплитудами высотъ на близкихъ разстояшяхъ, соз- "ост1аКвъ°рас-  
дало необычайную пестроту почвъ въ предкпахъ Ромашкинской предел, почвъ. 
и особенно Герасимовской волостей. Асимметрическое устройство 
рельефа сосредоточило наибольшую сложность рельефа, а сле
довательно и почвы на южныхъ склонахъ водоразделовъ. Вхо- 
дянцй въ пределы Ромашкинской волости водораздельный увалъ 
между Тананыкомъ и Бобровкой построенъ по сравнешю съ мест
ностями къ С отъ р. Бобровки очень просто: это невысоюй сыртъ 
(отъ 180 и до 90 м.), падаклцш на В къ оп яш ю  Бобровки съ Та
наныкомъ, съ крутымъ южнымъ склономъ, обнажающимъ поро
ды яруса пестрыхъ мергелей, а выше—железистыхъ песковъ 
юры. Поэтому весь южный склонъ лентою отъ до 1 в. въ ши
рину покрыть грубыми частью супесчаными, частью щебенча
тыми почвами съ пятнами солонцовъ. На казенныхъ участкахъ, 
у хут. Кузьмина, замечается террассовидный характеръ склоновъ, 
овраги более вдаются въ сыртъ, круче, увальчики между ними 
узки, полоса солонцовъ и грубыхъ почвъ шире, чемъ восточнее.
Плато междуречья узкое и черноземы обыкновенные идутъ уз
кой полосою, прерываясь, благодаря прежнему плато, долами 
системы обеихъ речекъ къ Ю отъ Семеновки, и полопй склонъ 
на С, изрезанный вдоль уклона многими овражками покрыть 
беднымъ черноземомъ, который местами, где склонъ делается 
круче— у долины Бобровки—делается светлымъ и переходить 
въ грубыя глинистыя почвы.

Правобережье Бобровки является южнымъ склономъ между
речья Бобровка— Самарка. Долы со стороны Бобровки дохо- 
дятъ в. до 12 длиной, со стороны Самарки речки имеютъ 40—45
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в. длины, а водораздклъ, придвинутый къ Бобровке, лежитъ отъ 
нея въ 8— 15 верстахъ. Поднимаясь отъ Бобровки, мы проходимъ 
рядъ ступеней: съ 80— 100 м. абс. высоты подъемъ до 275—280 м. 
идетъ уступами, расположенными между многочисленными вет
вистыми долами. Эти последше съ своею густою сетью ветвей 
занимаютъ гораздо большую площадь, чемъ ровный площадки 
склона, уступы, о которыхъ мы сейчасъ говорили. Поэтому нор
мальный почвенный покровъ здесь занимаетъ гораздо меньше 
места, чемъ всякаго рода грубыя, солонцеватыя почвы.

Песчаные пласты пестрыхъ мергелей выходятъ въ склонахъ 
Бобровки до села этого имени еще значительной толщи; громадные 
и глубоюе долы, врезаюипеся въ южный склонъ, также въниж - 
нихъ частяхъ идутъ среди выходовъ этихъ породъ. Поэтому; 
весь склонъ нижняго уступа отъ Бобровки до Родтновки, скло
ны овраговъ. а ниже Ромашкина и поверхность ровныхъ усту- 
повъ покрыты почвами или супесчаными, или содержащими на 
глазъ видный песокъ. Благодаря понижешю местности песчаная 
полоса правобережья становится все ниже по направленш къ В. 
Окрестности Родшновки— наиболее богаты супесчаными почва
ми и узюе крутостенные овраги здесь идутъ среди песчаныхъ 
породъ, и только въ верхней части своей, выходя изъ нихъ, рас
ширяются. Здесь въ этихъ оврагахъ и вообще на крутыхъ скло
нахъ только и развиты средшя и легк1я почвы, а на более ров
ныхъ местахъ хотя иногда почва и производить впечатлеше пес
чаной, на самомъ д е л е  имеетъ отложенie количества песка къ 
количеству глины 1,5 : 1 и 2 : 1, не более, а чаще это просто 
глинистыя крупнопесчаныя почвы.

Такъ какъ на первомъ уступе западнее, благодаря большей 
его здесь высоте, уже налегаютъ келловейсюе железистые пески 
и серыя глины, то здесь на немъ появляются въ значительномъ 
количестве солонцы (около Ромашкина, Семеновки).

Второй уставъ въ 2—4 в. отъ Бобровки по площади малъ, 
немногимъ выше перваго и подстилается юрскими породами: 
здесь развиты черноземы съ пятнами солонцовъ, а разрезаюипе 
уступъ овражки по Ю склонамъ испещрены пятнами солонцовъ. 
Немного выше этого уступа, уже подъ кручами нижневолжскихъ 
породъ, находятся площадки на железистыхъ пескахъ келловея 
съ фауной и здесь развиты ничтожныя по пространству пятна 
супесчаныхъ черноземовъ и глинистыхъ крупнопесчаныхъ съ 
фосфоритовымъ щебнемъ.

Верховья доловъ подходятъ прямо къ выходамъ наиболее 
высоко лежащихъ породъ—нижневолжскихъ глинъ и известия-
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ковъ— у Гришкина, у хут. Сапрыкина, у Ромашкинскаго Ши
хана. Ветвистость этихъ доловъ, чередовашетеррассокь на скло
нахъ, отмытые отъ массива отдельные свидетели— холмы, все это 
дЬлаетъ область верховьевъ овражковъ, идущихъ отъ Семеновки 
и Бобровки на С —крайне пестрой и сложной. Узкими высокими 
мысами вдаются площади юрскихъ плато между долами, такова 
Сапрыкинская, Гришкинская, Даниловская гора; также мысами 
вдаются и более низюя террассы келловея.

Поэтому, здесь необычайно пестрая картина почвъ, въ которой 
преобладаютъ грубыя щебенчатыя, на всехъ кручахъ и вы- 
пуклинахъ. Много солонцевъ и солонцеватыхъ почвъ, раскидан- 
ныхъ пятнами, на площадкахъ склоновъ. Десятиверстная карта 
не въ состоянш и въ отдаленной степени передать схему истин- 
наго распределешя почвы. Водораздельная площадь узка. Пла
то на известнякахъ нижневолжскаго яруса занимаетъ малую 
площадь. Мы видимъ его въ Сапрыкинской горе (къ ССЗ отъ 
Бобровки), оно не доходить на С до Герасимовки; сравнительно 
узкимъ уваломъ проходитъ оно между Тарпановской и Дани- 
ловкой, образуетъ Даниловскую гору, затемъ въ Гришкинской 
Каменной горе занимаетъ также небольшое пространство и, 
наконецъ, совсемъ ничтожное—на Ромашкинскомъ Шихане. На 
этихъ известняково-мергелистыхъ плато развиты карбонатный 
сероватыя многогумусныя щебенчатыя почвы—черноземы обык
новенные, приближаюнпеся къ тучнымъ, съ щебенкой известняка 
и фосфорита. Изредка въ нихъ заметенъ песокъ (на склонахъ) 
въ значительномъ количестве. На кручахъ почвы сереютъ и 
обогащаются щебнемъ.

Плато несколько более низкое, уже съ уклономъ къ С— 
между Герасимовкой и Тарпановкой, между Даниловкой и Гриш
кинской горой, къ В и СВ отъ Гришкина, сложено частью гли
нами нижневолжскаго, частью келловейскаго возраста, а глав
нымъ образомъ элюв1емъ и делкдаемъ этихъ породъ. Здесь почвы 
уже не такъ богаты щебнемъ, иногда слабо щебенчаты, не вски- 
паютъ съ поверхности и представляютъ собою также обыкно
венные глинистые черноземы съ 8— 11 % гумуса: благодаря ров- 
ноте замечается комплексъ почвъ— во всехъ слабыхъ понижешяхъ 
почвы гумуснее, глубже вскипаютъ и обнаруживаютъ большую 
плотность В и С горизонтовъ. Супесчаныя почвы (на юрскихъ 
пескахъ) по доламъ, идущимъ въ Самарку, также встречаются. 
Грубыми и супесчаными почвами изобилуютъ склоны къ вер- 
ховьямъ Сух. Таволжанки и Домашки.
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Западнее Герасимовки юрское плато уступами и террассами 
спускается въ Калманку. И здесь правобережья доловъ системы 
этой последней— сложно изрезаны и пестры: солонцы, грубыя 
и супесчаный почвы занимаютъ широюя полосы’по южнымъ и 3 
склонамъ. За то ровный черноземный сыртъ къ С отъ Калманки 
покрыть сплошными черноземами, идущими на широкое и срав
нительно ровное междуречье Паника-Безымянка. Между Безы
мянной и Таволжанкой плато также ровны, покрыты чернозема
ми и только склоны къ Таволжанкамъ обнаруживаютъ вновь 
пестроту почвеннаго покрова.

Что касается долинъ Тананыка и Бобровки, то оне построены 
довольно обычно.

По Тананыку, ниже схождешяо боихъ Тананыковъ долина до
вольно широка и имеетъ площади незаливаемыя (у х .  Аржанова и 
бл. устья); развита и пойма. Образецъ долиннаго чернозема ухут. 
Аржанова представляетъ собою черную ссохшуюся массу, гли- 
нистаго состава, гор, А имелъ мощность 4 5 см .,А 4 -В  ок. 90см., 
вскипашя не было и до 100 см. Гумуса въ горизонте А почва со
держала 5,82%.

На р. Бобровке ровная долина то расширяется, то суживается; 
она хорошо сформирована уже ниже с. Бобровки. Между Семе- 
новкой и Ромашкинымъ въ ея берегахъ обнажается крупный хо
рошо окатанный галечникъ. Въ другихъ местахъ эта террасса 
сложена обычными суглинками. Почвы сухихъчастейтеррассы— 
бедные черноземы, по правобережью иногда вл1яше песчаныхъ 
породъ сказывается наносомъ песка. Также местами нанесены 
и слои красноватаго суглинка, (делювш). Пятна солонцовъ и по- 
луболотныхъ почвъ раскиданы по террасссе ниже Семеновки. 
Ниже Ромашкина часты супесчаный почвы пятнами. Ниже сгпя- 
т я  Бобровки и Тананыка долина ихъ очень широка и незаметно 
сливается съ долиной Бузулука.

Необычайно разсеченный рельефъ и гористый характеръ 
пейзажа Ромашкинской и Герасимовской волостей обратилъ на 
себя внимаше еще Н е ш е л  я (см. цитату во II гл.). Этотъ 
пейзажъ былъ бы очень суровъ, своими сухими оврагами, кру
тыми склонами онъ напоминалъ бы Зауральсю я и Туркестансюя 
холмистыя степи, если бы не колочки леса, расположенные 
спорадически въ верховьяхъ доловъ по склонамъ. Мы видимъ 
ихъ у поднож1я Шихана, на Курлинскомъ участке, около Гера
симовки и въ др. местахъ.

Оимеаше почвъ. Остальным пространства распаханы и только солонцы съ
типчаково-полынной растительностью остались отъ первобыт-
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ной степи. По опушкамъ ковыльно-разнотравные участки очень 
малы и р^дко встречаются.

Т А Б Л И Ц А  59.

Морфологичесюя свойства почвенныхъ образцовъ центральна™ плато.

Абс. Мощность. Глуб. Зам’Ь ч а т я  о структуре 
и пр.

№ Пунктъ и рельефъ. выс. А + В 1 А век.

Мет. С а н т и м е т р ы .

Черноземы.
1 I I

Н97 1,5 версты къ 
ВСВ отъ Гераси- 
мовки:

Начало съ поло- 
гаго склона съ пла
то.

216 ; 75 ! зб Слабо 
| съ 
повер.

Рыхлая, зернистая чер
ная почва, глинистая, съ 
небольшимъ количествомъ 
мелкаго железнистаго щеб
ня. Горизонтъ С—табачно
зелен, цвета, глина съ боль- 
шимъ количествомъ камней.

Н109 2 версты отъ Ге- 
расимовки на ЮЮЗ 
(къ Землянкамъ).

Плосюй холмъ- 
плато.

167? 60 ? Съ
повер.

Глинистый, сероватый чер
ноземъ съ мелкой галькой 
и белемнитами (карбонат
ный).

Н141 3 версты на ЮЮЗ 
отъ Тарпановки.

Верхняя часть 
пологаго склона на 
Ю.

? 70 30 Съ
повер.
энер.

Сероватый черноземъ(кар- 
бонагный). Содержитъ, щ е
бень известк. песчаника б е 
лемниты, фосфориты. Гори
зонтъ С серая  юрская гли
на.

Н131 1,5 версты на 
ЮЮВ отъ Тарпа
новки.

Плоское плато, 
окруженное съ Ю 
и В холмами.

220 100 40 Съ
повер.

дов.
сильн.

Карбонатный черноземъ 
темный, сероватый, съ из-, 
вестков. щебнемъ, кремневой 
галькой. С - вязкая  плотная 
глина.

Н87 2 версты на ЮЮВ 
отъ Тарпановки.

Ложбина среди 
холмовъ.

Ок.
200

75 35 Съ
повер.

Глинистая, серая  темная 
почва, грубоватая, комко
вато-зернистой структуры 
(карбонатная).

Н143 2 версты на СВ 
отъ Тарпановки.

Плато, поднима
ющееся къ С.

* '

70 35 Съ
повер.
слабо.

Рыхлая, зернисто-комко
ватая суглинистая почва съ 
мелкимъ пескомъ. С-желто- 
вато серый песокъ съ гри
фелями и фосфоритовыми 
конкрещями. Въ почве бе
лемниты и фосфориты.

Н254 К ъ Ю о тъ с . Гера- 
симовки. Северный 
конецъ плато.

50 25 50 Выгонъ. ростетъ Ceratocar- 
pusarenarius не густо. Гру
боватая почва чернобураго 
цвета, вверху наблюдается 
слоеватость, ниже комкова
тость. Горизонтъ В-щебенча- 
тая  бурая глина Горохова-
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Абс. Мощность. Глуб. Зам ^чаш и  о структуре 
и пр.

№ Пунктъ и рельефъ. выс. А + В А век.

Мет. С а н т и м е т р ы .

той структуры. Содержитъ 
фосфоритъ. Горизонтъ С элю- 
В1альная серая  глина, жел- 
товато-железнистая.

Н86 1,5 версты отъ 
Герасимовки на Ю 
ЮВ.

Плато ровное и 
широкое.

210— 
215

65 32 5 0 -6 5 Съ пашни. Рыхлая зер
нистая черная почва, съ не- 
большимъ количествомъ щеб
ня. На 65 желтобурый су
глинокъ (Горизонтъ С).

Н77 3 версты на 3 отъ 
Гришкина, ушпиля 
Плато, почт и ров
ное.

236 65 30 30 Рыхлая, зернисто - комко
ватая почва. Въ горизонте 
А-желтыя глинистыя пятна. 
Щебень фосфоритовый. Гори
зонтъ С-известково-песчани- 
стая желтая глина.

Н78 1 верста на В 
отъ Гришкина. Ши
рокое плато со сла- 
бымъ уклономъ на 
С.

М-Ьсто ровное 
(слегка понижен
ное)?

Ок.
220

70 35 4 0 - 5 0 Черная, съ слабо серова- 
тымъ отгЬнкомъ, почва зер- 
нисто-гороховат. структуры 
(особенно внизу горизонтъ 
А). Есть кремнистая галька 
и фосфоритовый щебень. Го
ризонтъ В-вязко плотенъ. С- 
вязкая  желтобурая глина. 
(Почва, повидимому, «сизова
тая» или слабо солонцеват.).

HI 35 3 версты на В отъ 
Гришкина. Плато 
ровное.

114 80—85 36-37 40 Пахатный горизонтъ (J8 
см.) рыхлый, крупитчатый, 
ниже ореховато-комковатый, 
комья пересыпаны мелкозе- 
момъ, еще ниже-более гру
бая и вязкая . Есть щебен- 
ка-фосфоритовыя конкрецш, 
кремневая галька, белемни
ты. Глинистая почва.

H202 4-3 версты на|Ю 
отъ Волынокъ. По- 
логШ склонъ къ 
оврагу.

65 24 Слабо
съ

повер.

Сверху рыхлая зернистая 
почва, ниже комковатая, 
плотнее и клеклее. Почва 
довольно светлая сероватаго 
оттенка, глинистая.

H28 4 версты отъ Ро
машкинскаго Ши
хана на В. Плато 
широкое, ровное.

235 70 40 40 Черноземъ, почти черный, 
глинистый, комковато - зер
нистый. Содержитъ конкре
цш фосфорита (Съ пашни).

H23 4-5 веретъ на Ю 
отъ Савельевки къ 
Ромашкину. Плато 
покатое на 3.

77 45 45 Образецъ взять съ пашни. 
Горизонтъ А -зернисто ком
коватый, цветъ темный, с е 
роватый. Горизонтъ В, съ 
50 см.— вязко-плотенъ, а 
ровно, и желтобурая глина 
материнская порода.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Абс. 
вы с.

Мощность. 

А +  В А

Глуб.
век. Замечания о структуре 

и пр.
Мет. С а н т и м е т р ы .

Р131 Ромашкино. Око
ло вершины Матю
шина дола. Плато.

— 59 25 25

Р132 Уч. Курлина. Уз
кш  сыртъ между 
Танакыкомъ и Боб- 
ровкой.

58 30

PI 39 Бобровка. У зкш  
водоразд1злъ между 
Бобровкой и С. Та- 
наныкомъ.

55 35

P140 Бобровка. Плато 
около Сапрыкин- 
ской грани.

— 62 35 —

P150 Ромашкино, тер- 
расов. склонъ на Ю .

— 65 38 —

H43 Верстъ 5 на ЮВ 
отъ Минчуговыхъ 
хуторовъ Плато по
катое на 3 .

25 45 Плотная почва, зернисто- 
гороховатой структуры, се- 
роватаго оттенка, тяжелая.

H130 Вер. 4-5 къ С отъ 
Бобровки. Плато, 
слегка волнистое.

50 25 Съ
повер.

Сероватый черноземъ, мел
козернистой структ., грунтъ 
— серовато - желтая песча
ная глина. Много щебня, 
известняка, белемниты и 
фосфориты.

P98 8 верстъ къ 3  отъ 
Герасимовки. П ла
то. ВодораздЪлъ 
между Калманкой 
и вершин. Паники.

136 68 40 40 Темный, слегка буроватаго 
оттенка, комковатой струк
туры черноземъ. Образецъ 
взятъ съ пашни.

P99 На меж"Ь с. Кор- 
н-Ьевки и Гераси- 
мовки. Водораз- 
д-Ьлъ между К ал
манкой и Безымян- 
кой.

158 ' 67 35 30 Темный буроватый, до
вольно плотный комковатый 
черноземъ съ малымъ коли- 
чествомъ кремневой гальки. 
С-желтобурая глина мерге
листая. Образецъ съ пашни.

P104 г/г версты къ С 
отъ Герасимовки. 
Плато, чуть пока
тое на СВ.

192 67 40 35 Темнее предыдущей. Обра
зецъ взятъ съ пашни.

P107 2 версты къ ЮЗ 
отъ Тарпановки. 
ПологШ склонъ съ 
террасы въ Вишне
вый долъ.

209 60 40 30 Темная, зернистая почва, 
съ большимъ количествомъ 
белемнитовъ, конкрецш съ 
аммонитами. Много песку. 
Грунтъ— галечникъ извест- 
ковистый.
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Абс. Мощность. Глуб. За.мечашя о структуре 
и пр.

№ Пунктъ и рельефъ. выс. А +  В А век.

Мет. С а н т и м е т р ы .

Pi  05 3 версты къ В 
отъ Герасимовкн. 
Плато.

221 67 40 10 Темная почва со щебнемъ 
(белемниты). Образецъ взятъ 
съ пашни.

PI 08 Къ ЮВ отъ Ге
расимовым 4 вер
сты . Террасовидное 
плато между Виш- 
невымъ и Т рехкол ь- 
скимъ доломъ.

194 79 37 Съ
повер.

Карбонатный темный чер
ноземъ съ заметнымъ на 
глазъ пескомъ. Щебень-бе
лемниты, аммониты, грифеи 
и ихъ осколки. С—желтовато 
белая  глина.

PI 13 1 верста къ Ю отъ 
Тарпановки. Тер- 
рассовидный поло
гш  склонъ.

214
Ч

70 39 Съ
повер.
бурно.

Темная, сЬроватаго оттен
ка карбонатная почва. Есть 
немного заметнаго на глазъ 
песку. Известняковый ще
бень (белемниты). С—жел
товато-белая мергелистая 
глина.

PI 17 На ЮВ отъ Т ар
пановки 4 версты. 
Узкое плато про
долговатой возвы
шенности (островъ).

247 57 24 Съ
повер.

Темная, очень щебенчатая 
почва извесгнякъ, фосфо- 
ритъ. ЗамЬтень на глазъ 
песокъ. На 58 см. уже б е 
лый желтоватый известко- 
вистмй суглинокъ.

PI 19 1 верста къ 3  отъ 
Даниловки. Тер- 
рассовидн. склонъ 
на СВ въ долъ.

212 60 33 Съ
повер.

Зернисто-комковатая рых
л ая , содержащая мелкш пе
сокъ и щебенку (известнякъ, 
белемниты и пр.) почва.

PI 14 Къ Ю отъ Тар
пановки 1,5 версты. 
Пологш склонъ съ 
высокаго холма.

230 62 35 Съ
повер.

Залеж ь. Ростетъ T riticum - 
repens, Carduus, Malva, Ra- 
phanus и др. Комковатая, 
очень плотная почва, цвета 
резко-сераго.

Грубыя почвы.

PI 15 2,5 версты къ 
ЮЮВ отъ с. Т ар
пановки.

Самое высокое м е
сто на холме (от
дельно стоящемъ).

250 52 33 Съ
повер.
бурно.

Темная серая  почва съ 
массой известковистой галь
ки и фосфорита, источеннаго 
фолладами. Плотность почвы 
средняя, структура комко
ватая. На 50 см.-белый съ 
галькою суглинокъ (извест- 
ковисгый).

H133 1 верста на В 
отъ с. Даниловки.

Вершина склона 
на 3.

50 17 Съ
повер.
слабо.

!

Серый суглинокъ, грубо
ватый со щебнемъ, комко
ватый рыхлый, есть песокъ 
заметный на глазъ. С-жел- 
тый глинистый известкови- 
стый песокъ, подъ нимъ 
светлая желтая глина.
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Абс. Мощность. Глуб. З ам еч аш я  о структуре 
и пр.

№ Пунктъ и рельефъ. выс. А +  В А век.

Мет. С а н т и м е т р ы .

Н129 Версты 1,5 къ 
С отъ Бобровки.

Террасса покатая 
на Ю.

174 Ок. 50 20 50 Сверху рыхлая почва, 
бурокраснаго цвета, ниже 
плотная, съ желтыми ж ел е
зистыми пятнами. Грунтъ— 
вязкая  плотная желтобурая, 
ж елезнистая глина.

Н42 5 верстъ къ ССВ 
отъ с. Ромашкина.

Небольш. сыртъ, 
полог, склонъ на В.

219? 65 30 Не
век.

Сероватобурая суглини
стая почва, довольно плот
ная. Г ру нтъ — железистая 
серая  глина. Солонцеватая?

Н24 3 версты на С 
отъ с. Ромашкина.

Холмъ на верху 
южнаго склона.

50 25 50 Редкая  растительность 
(полынокъ). Почва плотная, 
ссохшаяся, сероватая (со
лонцеватая).

Н95 1 верста къ С отъ 
с. Семеновки.

П олопй склонъ 
на В.

44 44 Суглинистая (средняя) съ 
замётнымъ на глазъ крупн. 
пескомъ, сверху плотн. почва, 
буроватаго темнаго оттенка. 
Грунтъ серая  песчан. глина.

HI 27 Полверсты на В 
отъ с. Бобровки.

Не полопй скл. 
на Ю къ долине 
р. Бобровки.

60 20 60 Л егкш , щебенчатый, бурый 
(красноватаго оттенка въ 
поле) суглинокъ, рыхлый. 
Щебня много: песчаникъ, 
фосфоритъ, кремнев. галька.

H26 1 верста отъ Се
меновки на В.

Конецъ склона 
въ долъ р. Боб
ровки.

78 35 75 Суглинокъ среднш (почти 
тяжелый), темнобурый съ 
пятнами глины въ горизонте 
А. Грунтъ-песчаная грубая 
желтобурая глина.

H27 1,5 версты отъ 
с. Ромашкина на С.

Вершина склона 
на Ю.

45 ? 45 Очень плотная, солонце
ватая почва совсемъ бураго 
цвета, су песчанистая. Г рунтъ 
— супесь желтобурая.

H41 1 верста на 3 отъ 
с. Родюновки.

Склонъ на Ю къ 
р. Бобровке.

111 45 ? 45 Почти незадернованная 
почва, сверху плотная супе
счаная, легкая, со щебенкой 
и галькой. Цветъ коричнев.

PI 02 Корнеевка(близъ 
села, къ В).

Крутой склонъ 
въ Вишневый долъ 
на Ю.

133

Ососо 2 5 -
27

Выгонъ. Почва светлобу ра- 
го цвета. Зернисто - комко
ватой структуры съ значи- 
тельнымъ содержашемъ ви- 
димаго простымъ глазомъ 
кварцеваго песку. Грунтъ- 
крупный желтый песокъ.

P123 Гришкино. 
Пологш склонъ 

на С.

•з
' 55 35 ? Сероватая, довольно тем

ная почва, съ небольшимъ 
количествомъ гальки. С— 
желтобурая глина.
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Абс. Мощность. Глуб. Замечай  i я  о структуре 
и пр.

№ Пунктъ и рельефъ. вы с. А + В А век.

Мет. С а н т и м е т р ы .

Р112 2,5 версты къ В 
отъ Тарпановки. 
Не очень пологш 
склонь въ Коровш 
долъ.

? ? ? Съ
повер.
бурно.

Сверху почва рыхлая, с е 
рая, какъ бы образуетъ кор
ку, ниже темнее и плотнее. 
С- желтовато-белая мергели
стая глина.

СредиiH супесчаный почвы.

Р109

Р116

Р120

6 верстъ къ ЮЮЗ 
отъ Тарпановки.
Узкое плато.

3 версты къ ЮЮВ 
отъ Тарпановки. 
Склонъ съ высока
го холма.

2,5 версты къ 
ЮЮВ отъ Дани* 
ловки. Террассо- 
видный склонъ.

185 I 68

246

210

57

60

40 ! Съ 
повер

20

35

Съ
повер

Не
век.

Темная, рыхлая, зерни
стой структуры почва съ 
большимъ количествомъ пе
ска и съ ж елезист, щебнемъ

Темная, рыхлая почва съ 
большимъ количествомъ пес
ку и мелкой известковистой 
гальки, кусковъ фосфорита 
и пр. С-желтоватая мерге 
листая суглина съ известко 
вымъ щебнемъ.

Супесчаная щебневатая 
почва. С-желтовато-белый 
песокъ.

Структурные солонцы.
а) Столбчатой структуры.

Н32

Н201

2 версты отъ с. 210— 60 13 15
Даниловкп на В. 220

Склонъ на В къ
оврагу.

2 —3 версты отъ Ок. 58 20 18
Гришкина на ССВ. 180—

П олопй склонъ 200
на 3  (террассовид-
ный) къ  оврагу си
стемы р. Домашни.

Aj-черноземовидно, сыро
вато, слоисто, темнаго ц ве
та. А»-коричнево, плотно, 
столбчато, распадается на 
орешки, на разломе глянце
вито, есть желтыя пятна. 
В — желтовато - коричневое, 
вязкое. С-желтая суглина. 
Щебень-фосфоритовыя кон
крецш и кремневая галька.

Растительность — редкш  ти- 
пецъ и полынокъ. Aj-рыхло, 
сланцевато, темносераго ц ве
та съ железистой щебенкой. 
А2-коричневаго цвета, плот
но, столбчатой структуры, 
съ глянцемъ на разломе, 
распадается на горошины. 
Въ обоихъ горизонтахъ ох- 
ристо-желтыя железнистыя 
пятна. В-желтоватая (ж еле
зистая) пластичная глини
стая масса. С -ж елезистая  
желтоватосерая элюв!аль- 
ная глина. Вскипаше на 45 
см.
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№ Пунктъ и рельефъ.
Абс.
выс.

Мощность. 
А + В )  А

Глуб.
век. Зам ечаш я о структуре

Мет. С а н т и м е т р ы .

Н79 Близъ Минчуго- 
выхъ хуторовъ.

П олопй склонъ 
на В къ оврагу.

Н96 2 версты къ С
отъ Семеновки.

П лоская верши
на (террассовидное 
плато).

192 70

45

15 35

10 -

15
1 5 -2 0

Пространство почти голое. 
Поверхность почвы растре
скалась на пятиугольники. 
А,-рыхло пепельнаго оттен
ка, пылевато и сланцевато. 
А2-коричневый очень плот
ный, глянцевый на р а зл о м е , 
распадаюицйся на столбы, 
столбики распадаются на 
горошины. Н а 70 см. перехо 
дитъ въ серовато - желтую 
мергелистую глину.

Горизонтъ Aj-очень тем
ный сероватаго оттенка 
пылеватый, сланцеватый. А2 
столбчатый, плотный, съ 
глянцемъ на разломе. Рас
падается на горошины. Гори
зонтъ С-на 45 см. желтая 
светлая съ железистой ще
бенкой глина.

б) Съ неясной столбчатостью (гороховатая структура А2).

Р106 7г версты отъ Ге- 
расимовкн къ ЮВ.

П олопй склонъ 
въ Вишневый долъ.

РИО Къ СВ отъ Гера- 
симовки 1 верста.

Не очень пологш 
склонъ въ долъ.

183

174

60? 15 15

63 20 20

Выгонъ, растетъ Polygonum 
(aviculare?) Горизонтъ Аг се- 
роватобурый слоевато-плит- 
ный. А2-ореховатой струк
туры, при чемъ почва легко 
распадается на орехи. Цветъ 
темнобурый. Ниже 30 клек
л ая , плотная, комковатая, 
суглинистая масса, серо- 
ватожелтаго светлаго ц ве
та. На 40 см. вскипаше. На 
50 (С) уже комковатая, плот
новязкая известковистая, 
серая  съ желтыми прослой
ками глина. Въ почве есть 
галька.

Почти голое пятно, не за 
крытое растительностью. Го
ризонтъ Ai-мучнистой кон- 
систенцш, слоеватъ, есть за 
метный на глазъ песокъ и 
галька. Аг-темнобурый, рас
падающейся на горохопо
добные неправильные, плот
ные комья. Ниже 40 см. 
почва, сохраняя орехова- 
тость, рыхлее. На 60 см. 
слоистая, темнобурая, жел
товатая глина съ больш. 
количествомъ гипса.
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Т А Б Л И Ц А  60.

№

11
Пунктъ и рельефъ.

Абс.
выс.

Мет.

Зам ечаш я о структуре и пр.

Мокрые солонцы.

Н256 Хуторъ Сапрыкина, къ 
Ю З отъ Гришкина. Тер- 
расса на склоне подъ из- 
вестняковымъ обрывомъ.

Ок.
240

Пластическая, слоеватая (особенно 
ниже 15) до 10 см. темносерая, ниже
светло-серая вязкая  глина. Ростутъ 
солянки. Тотчасъ ниже-выходъ грун
товой воды, почему почва влажная.

Р118 4,5 версты отъ Тарпа
новки на ЮЗ. Террассо- 
видный склонъ въ Корен
ной долъ.

Голое серое пятно. До 1 см. муч
нистая, темно-сераго цвета, вски
пающая съ поверхности. На 6 см. 
переходить въ комковато-ореховатую 
желтоватую массу, очень влажную, 
рыхлую. Съ 70 см. вязкая , очень 
влаж ная, буроватая светлая белая 
глина съ солями. Почва бурно вски- 
паетъ съ поверхности.

Н25 Долина р. Бобровки въ 
3/4 верстахъ на В отъ 
Семеновки.

114 Сверху-слежавшаяся, сЬраго цвета, 
вскипающая отъ кислоты масса, ниже- 
TeiMHee, вязче, гороховатой структуры, 
не вскипаетъ (карбонатный соло
нецъ).

Черноземовидная почва предовражной западины.

269 1 верста отъ Гришкина 
къ В. Плато, легкш  ук- 
лонъ на ЮЗ, место слег
ка впадистое.

Ок.
220

Выгонъ. Росгегъ типецъ, полынокъ. 
Есть серыя голыя пятна. Пестрота. 
BepxHie 2—3 см. почвы слоевато-ком- 
коватой структуры, cbparo оттенка, 
пористы. Ниже въ поле почва почти 
черна, зерниста, богата корнями, не 
производить впечатл-Ьнг'я сухой, какъ 
nepxnie 2 см. На 16см.-чернее, вязче, 
разделяется на ореховатыя и горо- 
ховатыя отдельности. Такой плотно- 
вязк ш  слой идетъ до 48 -  50 см., где 
появляются более светлыя пятна. На 
60 см. уже бурозеленая плотно-вяз
к ая , компактная масса съ гумусомъ 
и желтыми железистыми камешками. 
Книзу светлеетъ, черныя пятна идутъ 
однако до 100 см. въ зеленоватой 
бурожелтой глине съ железнистыми 
и фосфоритовыми включешями. На 
106 см.—серее , но продолжаетъ быть 
плотно вязкой, такъ что иначе, чемъ 
ломомъ, копать невозможно. Мощность 
горизонта А + В  около 110 см., гори
зонта А—45 и глубина вскипашя не 
меньше 100 см.
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Т А Б Л И Ц А  6 1 .

Абс. Мощность
ю i ?  <->

№ Пунктъ и рельефъ. выс.
въ А А +  В &■ хЧ о U с

о ?: 
X  £

ПрилгЬчашя.
метр.

Сантим. Сант. °//о

1. Черноземы юрскихъ плато.

Н28 Хут. Минчуговъ. 235 40 70 40 10,5 Слабо щебневат. 
некарбонатный.

Н 105 Волынка . . . . 210-220 — — 12,66 Тоже.

Р122 Ромашкино . . 226 40 62 40 8,89 Тоже.

HI 34 Гришкино . . . 269 30 60 Съ
пов.

10,89 Щебневат. кар
бонатный .

PI 17 Тарпановка. . . 246 27 57 Съ
П О В .

9,13 Тоже.

Н86 Герасимовка . . 221 32 65 65 9,26 Некарбонатный.

2. Черноземы обы кновенные на плат О и пологи къ склонахъ.

PI 04 Герасимовка . . 192 40 67 95 8,71 Глинистый.

PI 40 Бобровка . . . ОС /L О 8,11 Т ож е.

HI 15 Верхов. Бобровки 190-200 30 60 ? 7,16 Глинист., буро
ватаго отгёнка.

H85 Усманка . . . . 158 28 60
0

7, 4 Глинистый.

H103 » . . . . — 25 44 ? 7,28 Глинист., круп- 
нопесч. съ галькой.

HI 26 Бобровка . . . 180-190 22 55 Слаб.
съ

пов.
7,27 Глинистый.

PI 32 Уч. Курлина . . 172 30 58 ? 7,01 Тоже.

P131 Ромашкино . . 207 25 59 25' 7,55 Глинист., слабо 
щебневатый.

P139 Бобровка . . . — ■ 35 55

'

? 7,11 Глинистый безъ 
щебня.

3. Черноземы бедные.

PI 50 Ромаш кино. . . — 37 65 С, 32 Глинистый.

H59 » . . . 185 — — Съ
пов.

6,79 Тоже.
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МощностьАбс. ю Е £ О

№ Пункть и рельефъ. выс.
въ А А + В 2

u S
Прим'Ьчашя.

метр.
Сантим. Сант. %

4. Гиуоые и солонцеватые.

Н26 Семеновка . . . Ок. 120 35 75 — 4,14 Слабо щебневат. 
суглинокъ.

Н116 Скл. къ Т ананыку. » 130 ? 50 > 5 0 3,31 Щебнев. солонц. 
суглинокъ.

Н127 Бобровка . . . » 150 20 55 > 5 5 3,11 Супесчан. щеб- 
неватая.

Н146 Волынка . . . . 170-180 30 — — 3,66 Глинистая со
лонцеватая.

5 Солонцы.

Н122 -  — 130 ? 50 — 3,13 Солонецъ горо- 
ховатой структ.

О механическомъ составе почвъ приведенной таблицы могутъ 
дать представлеше следуюпця цифры:

Т А Б Л И Ц А  62.

№
Отношеше 
количества 
песка къ 

глин*.

Количество 
частицъ 

> 0 ,2 5  мм. 
о/
/О

Н28 51 : 49 2,63

Н134 61 : 39 12,84

Н85 54 : 46 0,54

Н26 55 : 45 —

Н127 73 : 27 13,0

Изъ этихъ почвъ только одна супесчаная— Н127, остальныя 
приближаются къ тяжелымъ, при чемъ Н134 является тяжелою 
щебенчатой почвой (12,8% частицъ > 0 , 2 5  т т . ) .  Черноземы 
плато въ отношенш количества песка и глины близки къ тяже
лымъ (отношенin близко къ 1 : 1).

Были анализированы также образцы супесчаныхъ почвъ, 
взятые статистиками въ Ромашкинской волости. Наиболее пе
счаными оказались почвы склоновъ у Родтновки. Вотъ несколь
ко анализовъ образцовъ со склоновъ въ пределахъ выхода пе-
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сковъ яруса пестрыхъ мергелей и для сравнежя анализы н-Ькото- 
рыхъ глинистыхъ почвъ.

Т А Б Л И Ц А  63.

№ П У Н К Т Ъ .

О
тн

ош
ет

е 
пе


ск

а 
къ 

гл
ин

Ъ
 

( по
 

сп
ос

об
у 

П
о

к
и

л
ьо

н
а)

.

о 
К

ол
ич

. 
гу

м
ус

а.

3  а м t  ч а  н i я.

1 Р о м а ш к и н о .................. 65:35 3,24 Грубая супесчаная почва.

1 Аржановск. уч. . . . 74:26 _ 1

6 Семеновка .................. 76:24 2,32 J Супеси.

1 Р о д ш н о в к а .................. 78:22 2,40 I

3 Р о м а ш к и н о .................. 41:59*) 6 ,6 Черноземъ суходола гли
нистый бедный.

7 » ............. 47:53*) 11,5 Долинный тяжелый чер
ноземъ.

2 Аржановск. уч. . . . 40:60*) 6 ,6 Бедный тяжелый черно
земъ сырта.

8 Бобровка ...................... 47:53*) 4 ,14 Г рубая глинистая со щеб- 
немъ (железистымъ).

Н74 Хут. Аржанова, южн. 
склонъ ........................... - 2 ,74 Супесчаная грубая почва.

Разсматривая предыдуиця таблицы, можно видеть, что 
черноземный покровъ представлеиъ въ районе верховьевъ Боб
ровки и Таволжанки главнымъ образомъ черноземами обыкновен
ными съ 7— 8% гумуса. Эти черноземы имеютъ вскипаше въгор. 
В (25—45 см.) и часто заключаютъ видный на глазъ песокъ и 
гальку кремневую. B e t  черноземы здесь обычно глинисты, су- 
песчаныхъ и песчаныхъ черноземовъ встречается очень мало 
(на келловейскихъ пескахъ иногда попадаются гумусные черно
земы по небольшимъ уступамъ террассовидныхъ склоновъ).

На высокихъ и ровныхъплато, сложенныхъ юрскими изве
стняками, пршбретаютъ значен1'е черноземы съ известняковой и 
фосфоритовой щебенкой, обычно карбонатные, т. е. вскипаюице 
съ поверхности. Они, какъ показываютъ приведенныя выше дан- 
ныя анализовъ, отличаются большою гумусностью 9— 12% (Н134, 
Р117 и др.). На глинистыхъ породахъ юры на высокихъ плато мы 
видимъ также черноземы очень мощные и гумусные, съ сравни

*) Въ глинистыхъ почвахъ по сп. П о к и л ь о н а  количество песка 
преуменьшено; вероятно, отношеше его къ глин1з около 1:1.
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тельно малымъ количествомъ щебенки, съ поверхности не- 
вскипакшйе (Н28, 105, Р122). Эти почвы отличаются глу- 
бокимъ вскипашемъ, а особенно rfe изъ нихъ, который ле- 
жатъ въ слабо вогнутыхъ котловинкахъ въ верховьяхъ доловъ: 
образцомъ такихъ почвъ является Н269, вскипающш на 
105 см. (на 103 см.—0,7%  С02). Эта почва, какъ век подобныя, 
разбитыя на глинахъ, отличается необыкновенной плотностью 
горизонтовъ В и С.

Грубыя почвы района ркзко выделяются своею евктлою 
окраской и малогумусностью. Это бурожелтыя или красноватыя 
или бурыя почвы со щебнемъ и часто супесчаныя, послЪдше 
развивались часто на красныхъ и розовыхъ пескахъ пестрыхъ 
мергелей и обладаютъ красноватымъ отгЬнкомъ. Желтоватыя 
почвы на юрскихъ желкзистыхъ пескахъ содержать щебенку 
жел-Ьзистаго песчаника и бураго ж елезняка, а д р у п я—кремне
вую гальку, элементы юрскихъ породъ и пр. Гумусность этихъ 
почвъ различна, въ зависимости отъ крутизны и выпуклости скло
на, на которомъ он'Ь развиты. Вскипаше въ этихъ почвахъ 
часто бываетъ глубокое.

Изъ грубыхъ почвъ заслуживаютъ внимашя супеси и близюя 
къ нимъ легю я на песчаныхъ породахъ яруса пестрыхъ мергелей. 
ОнЬ самыя мэлогумусныя почвы района (NN I Арж., 1 Родюн., 
б Семеновка). Глинистыя грубыя отличаются отъ негрубыхъ 
почвъ количествомъ щебня и при всей малогумусности (3— 4%) 
всетаки гумусн-Ье супесей. ВЪроятно, онЪ и продуктивнее ихъ, 
хотя часто бываютъ солонцеваты.

J l t c a  пр1урочены большею частью къ супесчаной почв-fe. 
Образецъ изъподъл’Ьса на Семеновскомъ над^лк оказался темно- 
цветной супесчаной почвой съ гороховатос-тью в ъ го р .А  (дегра
дированный среднш черноземъ). Горизонтъ С представлялъ собою 
на 78 см. вскипающую отъ кислоты суглину плотную съ гумусо
выми пятнами. Такой же характеръ имела почва въ лесу  на 
участкк Аржанова (Ромашкинскш первый); вскипашя однако 
тамъ не оказалось и на 80 см., а по цвету почва была 
темнее.

Изъ Ромашкинской и Герасимовской волостей мы не анали
зировали солонцовъ. Названный же нами солонцеватымъ чер
ноземъ Н269 обладалъ ничтожной солонцеватостыо: только 
структура его позволяла дать ему это назваше: во вскхъ гори- 
зонтахъ до глубины 106 см. общее количество переходящихъ въ 
растворъ солей было менее 0,1% . Щелочность также не была 
значительна, вообще повышалась книзу. Механичесюй анализъ
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по Ш е н е, сделанный И в а н о в ы м ъ, показалъ необычайную 
глинистость этой почвы: во всЬхъ горизонтахъ глины (< 0 .0 1  mm.) 
оказалось болЪе, чЪмъ песку:

Въ гориз. 0— 15 см.—59,52%.
30— 40 см,— 61,77%.
50— 60 см.—63,12%.
64— 70 см.—65,91%.

103— 106 см,—60,30 %.
Такая мелкоземистость, вероятно, есть отЬдсттае тон- 

каго делюв1альнаго наилешя. Быть можетъ, большая тон
кость горизонта 64— 70 обусловлена вмываньемъ полуторныхъ 
окисловъ, но къ сожал'Ьнiю, мы не располагаемъ для этого 
образца солянокислою вытяжкою, которая могла бы это до
казать.

Содержаше растворимыхъ въ водЪ солей въ чериоземахъ и 
въ нЪкоторыхъ грубыхъ почвахъ оказалось, какъ и следовало 
ожидать, ничтожно.

Въ Н134 оказалось сухого остатка водной вытяжки. . 0,0248%.
В ъ Н П б  » » » » » . .0 ,0 2 0 1 % .
Къ описанному району центральной возвышенности ЮЗ С катъкьр .Б у- 

части Бузулукскаго уЪзда примыкаетъ полоса вдоль р. Б У'^аевская^Лоба" 
зулукъ въ 15— 18 верстъ шириною. Она представляетъ собою зинская и часть 
уклонъ на В и СВ къ широкой дол и н t  р. Бузулукъ—съ С1)')̂ ! |® ской во'  
200 м. до 80 м. надъ уровнемъ моря. Склонъ въ долину 
р1зки р’Ьже отграниченъ уступомъ отъ долины. Рядъ овраговъ 
пересЬкаетъ местность, направляясь къ В. РЪка Елшанка, пред
ставляетъ собою значительную долину съ типичною асим- 
метр1ей склоновъ.

Склонъ отъ высокаго плато къ верховьямъ Елшанки идетъ 
широкими уступами. Между Савельевкой и Лабазами—сыртъ 
съ пологими склонами и почва совершенно почти не содержитъ 
гальки. Между Савельевкой и Курманаевкой также довольно 
спокойный рельефъ и только по склонамъ овраговъ кое гдЪ 
выходятъ супесчаныя почвы, которыя нельзя выделить на картЬ.
Почвы плато вообще темнее почвъ склоновъ, которыя отлича
ются буроватымъ отгЬнкомъ. Къ В отъ Курманаевки и Кандау- 
ровки склонъ сильно разсЪченъ оврагами. Почвы по склону 
сначала супесчаны, но затЪмъ скоро прюбр^тають глинистый 
характеръ, переходя въ глинистые обыкновенные черноземы на 
плато. Скаты къ овражкамъ почти всегда песчаны; южные склоны 
отличаются крутизной.
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Склонъ къ р. 
СамаркЪ (Тупи- 
ковская, часть 
Усманской, За- 
плавнинская и 
Виловатовская 
волости).

На плато черноземы отличаются гумусностью— принадле
жать къ обыкновенными какъ показываетъ следующая таблица.

Т А Б Л И Ц А  64.

Мощность. Глуб. Z. о
№ П У Н К Т Ъ . А А +  В вскип. о  ^  

X  U
З а м " Ь ч а н 1 я .

Сантим. Сант, °//0

н з о Плато между Сквор- 
цовкой и Суриковкой. 35 75 с

о
С

Л 1 о Черноземъ глинист.

Н44 Плато къ 3  отъ К ур
манаевки ...................... 30 65 50 _ » »

Н80 Плато между Л аба
зами и Суриковкой . 30 ! 70 ? 7,25 » »

На склонахъ почвы убываютъ въ мощности; так ъ ,в ъ  5 в. 
на СЗ отъ Курманаевки на В склоне почва Н 29 имела А + В = 5 9  
см., А = 2 0  см. и вскипала съ поверхности. Супесчаная почва 
Н45 на склоне къ Курманаеву имела всего А + В = 4 0  см., А = 1 5  
см. Местами песокъ образуетъ холмики на почве. Благодаря 
тому, что песокъ тревожится скотомъ—замечаются явлешя 
раздуваш я. С р ед тя  грубыя почвы на склонахъ къ низовьямъ 
Тананыка имеютъ тоже мощность А + В = 4 0  см., какъ это по
казываетъ образецъ H4I въ 1 в. на 3  отъ Родтновки на южномъ 
склоне. Въ этой почве оказалось:

Г у м у с а ....................4,14%.
Г л и н ы ..................38%.
Песка ..................62%.

Кроме того, она содержала кремневую- крупную гальку. 
Вскипашя не было и на 45 см. въ глинистомъ песке, являвшемся 
материнской породою для этой почвы.

Отметимъ, что по предовражнымъ котловинамъ и по верши- 
намъ склоновъ нередки солонцы (какъ бл. х. Минчугова и др.). 
Несколько колочковъ леса  находятся въ вершинахъ овраговъ.

Между темъ какъ верховья речекъ— Винной, Домашки, 
Таволжанки и др. образуютъ въ верховьяхъ обычно густую 
сеть разветвлешй, междуречья этихъ речекъ разсечены все 
менее и менее по сравнешю съ этими вершинами. И не только 
сравнительная густота овражной сети, но также и углублеше 
ея и болышя сравнительно амплитуды высотъ въ верховьяхъ 
являются причиною большого сноса и малого развштя делкжаль- 
наго наноса. На некоторомъ разстоянш однако ниже расчленеше



убываетъ, появляется покровъ бурой глины на породахъ верхней 
перми, местность принимаетъ сглаженный характеръ. Повиди
мому, значительное сглаживаше страны произошло въ эпоху 
акчагыльской трансгрессш, что доказывается налегашемъ во 
многихъ местахъ акчагыльскихъ пластовъ на слои татарскаго 
яруса (пестрыхъ мергелей)—по рЪчкамъ Безымянке, Перовк'Ь, 
ТаволжанкЬ и пр.

Мы уже говорили о верховьяхъ р. Таволжанки и оврага 
Сухой Таволжанки, которыя близко подходятъ къ ГерасимовкЬ, 
Тарпановке и Даниловке. Размытое юрское плато сохраняегь 
еще большую высоту у с. Домашка— Волынка и продолжается 
къ Алдаркину (Подколки), но нижневолжсюе слои кончаются 
у Волынокъ. Къ ЮВ отъ с. Гостевки они выходятъ лишь въ 
отдельно стоящемъ «Шихане» верстахъ въ  б отъ села. Здесь  
отдельный холмъ—Шиханъ является свидкгелемъ— останцомъ 
сплошного нижневолжскаго плато, вершина его сложена биту
минозными глинами, а покатое плато, на которомъ онъ возвы
шается, сложено уже келловеемъ и почвы представляютъ собою 
щебенчатые черноземы съ пескомъ и съ раковинами Gryphea. 
У Гостевки надъ селомъ есть также небольшой холмъ съ юрскими 
известняками въ щебне, но пластовъ портланда не сохранилось 
и къ С отъ широты Гостевки юрсюе пласты не оказываютъ ни
какого вл1яшя на почвы, за исключешемъ выходовъ желези- 
стаго песка бл. Алдаркина. Но о некогда сплошномъ распростра- 
ненш юры говорятъ разбросанные по всему склону къ Самарке 
въ щебенке почвы— куски фосфоритовъ, известняку, раковинъ 
грифей и белемниты.

Большая часть местности лежитъ ниже 200— 180 м. надъ 
ур. моря и значительныя высоты сохранились лишь въ сырте 
Волынка-Алдаркино. Поэтому почвенный покровъ образуется 
здесь или на пластахъ яруса пестрыхъ мергелей, или на бурыхъ 
делюв1альныхъ (?) суглинкахъ, или на акчагыльскихъ пластахъ. 
Бурый суглинокъ является главною материнской породой, пото
му что покрываетъ все полого-падакшпе сырга на вершинахъ 
отъ р. Бузулука до Съезжей; песчаные же пласты татарскаго 
яруса выходятъ во всехъ склонахъ и обусловливаютъ песчани
стый характеръ всехъ почвъ вдоль речекъ и овраговъ, особенно по 
правобережью Таволжанки, по Мойке и др. местамъ. Конецъ 
склона къ долине р. Самарки также сложенъ этими пластами, 
и отъ Елшанки до Заплавнаго вл!яше песчаныхъ слоевъ перми 
сказывается очень резко. Что касается акчагыльскихъ (плшце- 
новыхъ) глинъ и песковъ, то они выходятъ не часто на поверх
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Къ В отъ р. 
Домашки до 
Елшанки и Бу
зулука.

Между pp. До
машкой и Та- 
волжанкой.

ность,— по склонамъ p.p. Безымянки, Перовки, Паники, при- 
чемъ обычно на склонахъ исчезаютъ подъ покровомъ бураго 
суглинка. Такимъ образомъ, районъ склона къ Самарке не 
обнаруживаетъ большой пестроты почвеннаго покрова, сильно 
отличаясь отъ центральной возвышенности въ верховьяхъ Боб
ровки, Таволжанки и Домашки. Только кое-гд-Ь южнее, ЮВ и 
ЮЗ склоны обнаруживаютъ большую пестроту почвеннаго пок
рова. Таковы левобережный высоты Сухой Таволжанки, овра- 
говъ по правому берегу Таволжанки (уч. Аржанова) и др. м е
стахъ. Въ большинстве слу.чаевъ, дело ограничивается однако 
выходомъ грубыхъ супесчаныхъ, красноватыхъ почвъ.

Разсмотримъ почвенный покровъ и особенности рельефа по 
отдельнымъ водоразделамъ.

1. Къ В  отъ р. Домашки до р. Елшанки и Бузулука  сыртъ 
высотою отъ 170 до 100 м. абс. высоты протягивается почти до 
р. Бузулука, все уплощаясь.

Между Савельевкой и Мясковой (Проскурино) сыртъ имеетъ 
плоскую вершину съ черноземомъ обыкновеннымъ. На южныхъ 
и ЮВ склонахъ пересекающихъ сыртъ овраговъ находятся крас- 
новатыя супесчаныя (грубыя) почвы.

Между Гребеневкой и Линовкой очень широюй плосюй 
сыртъ съ черноземомъ. Образецъ NH22 представлялъ изъ себя 
обыкновенный глинистый, растрескавшийся на 5-тиугольныя пли
ты черноземъ, съ мощностью А ок. 35 см., А + В  ок. 60, вскипаю- 
щ ж лишь въ горизонте С. На С отъ Гребеневки в. 3 по направ
лешю къ Бузулуку черноземъ Н32 той же мощности вскипалъ 
на 25 см., по структуре похожъ на предыдупцй образецъ. Гу
муса въ гор. А оказалось 7,57%.

Отъ Гребеневки къ Бузулуку плато сильно понижается, и 
верстахъ въ 10 сл. всхолмляется, сообразно съ чемъ показы
ваются песокъ и галька въ почве, особенно на склонахъ. Обр. 
№  НЗЗ такой грубоватой почвы съ галькой на плато, содержалъ 
довольно много песку, вскипалъ съ поверхности. Отсюда сыртъ 
очень постепенно падаетъ въ дол. р. Бузулука.

2. Между p.p. Домашкой и Таволжанкой, благодаря разному 
направлешю течешя этихъ речекъ, пространство къ С. расширяет
ся и въ свою очередь разсечено речкой Винной и Мойкой.

Высокш сыртъ у р. Домашки-Волынки поэтому развет
вляется и его ветвь между речками Домашкой и Винной быстро 
понижается и между Липовкой и Александровной имеетъ не 
более 180 м. абс. высоты, а ближе къ Самарке очень уплощается. 
Темные, на юрскихъ глинахъ, приближаюпцеся къ тучнымъ



—  385

черноземы, развитые близъ д. Волынокъ къ СВ на плато сменяются 
обыкновенными черноземами, а къ С отъ Мясковки въ 5 констати- 
рованъ даже бедный: образецъ Н37 обладалъ мощностью А + В =  
4 5 ,вскипание съ 20 см. и содержалъ 6,43% гумуса, а обр. Н36 
верстахъ въ пяти отъ Александровки на Ю вскипалъ слабо съ 
поверхности и обладалъ малою мощностью. Черноземъ плато 
верстахъ въ 5 на В отъ Александровки также вскипалъ съ поверх
ности (Н106), хотя былъ мощнее (А + В  ок. 60 см.).

На широгЬ Тупиковки сыртъ совсЪмъ низокъ, но, несмотря 
на это, не покрыть бурымъ суглинкомъ и на его поверхности 
развиты почвы съ галькой, прямо переходяпця на склонахъ въ 
грубыя. Образецъ Н20 на пологомъ С склоне (бедный черноземъ) 
содержалъ крупный песокъ и гальку,мощность А =  15 с м . ,  А + В  
ок. 35 см., вскипаше замечено было на 12 см., гум усу въ ночв'к 
5 ,76%. Въ долине р. Винной ниже Тупиковки влажный полу- 
болотныя почвы, а ближе къ сыртамъ почвы могутъ быть названы 
долинными черноземами. Такъ, въ 2 в. отъ Липовки на СВ въ 
конце пологаго склона образецъ Н21 оказался темноцветной 
почвой, съ мощностью А + В  въ 75 см. и съ содержашемъ гумуса 
въ 6,92%, что указываетъ на черноземный характеръ. Однако, 
луговой, солонцеватый характеръ почвы виденъ изъ повышеннаго 
вскипашя ея (съ 20 см.).

Въ 1 % в. на Ю отъ Тупиковки на выгоне также подъ скло- 
номъ сырта къ той же р еч ке  Винной почва была солонцеватой 
(Н198); она обнаруживала уплотнеше ниже 25 см., а особенно 
на 50 см. Горизонтъ А былъ темный, зернистый, на 20 см. перехо- 
дилъ въ гороховатую и даже ореховатую массу.

Западнее р. Винной сначала узкш (у Волынокъ) и волнистый 
сыртъ съ пятнами солонцеватыхъ и грубыхъ почвъ постепенно 
расширяется и только по оврагамъ, идущимъ къ ТаволжанкЬ, 
можно видеть изобшпе грубыхъ, но солонцовыхъ почвъ. На плато 
же черноземъ обыкновенный (Н148) сменяется грубоватыми и 
супесчаными почвами лишь на холмахъ близъ Подколокъ (Алдар- 
кино). Отсюда по берегамъ р. Мойки и впадающихъ въ нее овра
говъ почва очень песчаниста, а местами на холмахъ праваго 
берега видны процессы раздувашя. По этимъ оврагамъ видны 
несколько колочковъ леса на песчаныхъ почвахъ. У Алдаркина 
болышя высоты близко подошли къ р. Самарке и отсюда спускъ 
съ плато по направлешю на ССВ имеетъ холмистый видъ. Часть 
такихъ холмовъ пересекаетъ большая дорога (отъ Елшанки на 
Колтубанку); на холмахъ встречаются грубоватыя почвы съ 
галькой. Средт’я супесчаныя, а темъ более легюя почвы на



этомъ склон-fe не часты, и черноземы, хотя и содержать довольно 
много зам1втнаго на глазъ песку,—иногда бываютъ тяжелыми 
бедными,— на склонахъ.

Западн-fee р. Мойки, какъ иоказываютъ образцы, въ 3—4 в. 
къ Ю отъ с. Заплавнаго на Ю на пологомъ склон-fe (К119) и на 
плато къ СЗ отъ Подколокъ (К120) являются средними чернозе
мами, т. е. содержать уже довольно много песку.

Правобережье р. Таволжанки ниже с. АлексЪевки круче 
л-Ьваго берега (югозападная экспозищя) и образуетъ бугры съ 
супесями и даже съ подвижнымъ пескомъ. Въ понижешяхъ— 
солонцеватыя почвы.

Около Мойки и Коровцовки (въ им-fen in Г. Н. Костромитино- 
ва) мы видимъ такое чередоваше почвъ при поднятш на сыртъ 
отъ долины р. Самарки: по краю довольно рЪзко спускающагося 
къ Самарк-fe сырта и на склонахъ къ оврагамъ преобладають гру- 
боватыя супеси и супесчаные черноземы. Образецъ ихъ Н189 въ 
1, в. отъ усадьбы Костромитииова содержалъ много хряща и 

гальки. Подпочвою служить— сЬрый песокъ яруса пестрыхъ 
мергелей. Мощность А = 2 0  см., А + В  около 55—60, вскипаше 
съ 50 см. Содержаше гумуса 5,17%.

На бол-fee крутыхъ склонахъ эти почвы гораздо песчанке 
и малогумусн-fee; часты на бугоркахъ очень щебенчатыя разности 
супесчаныхъ почвъ.

На плоскихъ впадинКахъ появляются по склонамъ и между 
холмиками солонцеватыя почвы и настояице столбчатые солонцы. 
Образецъ Н190 представлялъ собою почву до 10 рыхлую супес
чаную съ 10 см. — плотно - вязкую комковато-столбчатую, со 
вскипашемъ на 25 см. Гориз. В2—съ пятнами бурой глины. 
Эти солонцеватыя почвы, конечно, не содержать много раство- 
римыхъ солей въ верхнихъ горизонтахъ, отчего на нихъ и воз
можны посевы (люцерны, напр., какъ это практикуется въ им-Ьши 
Костромитииова). По м-fep-fe повышешя склона почвы дЪлаются 
глинист-fee и темн-Ье. Такъ, образецъ Н191, взятый на очень по
логомъ склон-fe къ ВСВ въ 2 в. къ Ю отъ усадьбы Костромитииова, 
имЪлъ мощность А = 2 8  см., А-(-В ок. 55 см. и вскипаше на 5 см., 
а Н192 еще южн-fee около 1 в. на неболыл. плато при мощно 
сти А + В  около 67 см. имЪлъ вскипаше (пятнами) съ 15 см. Пятна 
желтобурой глины въ горизонт-fe обязаны происхождешемъ в-fe- 
роятно глубокой распашкЬ.

Въ обр. Н192 оказалось 8,25 % гумуса, а отношеше песка къ 
глин-fe 56:44, при чемъ на долю частицъ 7 у4 мм. приходится 3,0%, 
т.-е.—это тяжелый крупнопесчаный обыкновенный черноземъ.
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3. Между p.p. Таволжанкой и Безымянной сыртовой увалъ 
не высокъ. По левому склону Таволжанки песокъ въ почвахъ 
замЪтенъ очень хорошо отъ Усманки до Гвардейцевъ, иногда 
встречаются супеси, очень светлыя и маломощный. На склонахъ 
къ Безымянке супесчаный характеръ носитъ лишь узкая полоска 
ниже Бажановки. У Перовки и около овраговъ вблизи нея есть 
грубоватыя супесчаныя почвы на акчагыльскихъ пластахъ.

Плато и все ровные склоны покрыты черноземомъ обыкновен- 
нымъ, какъ это показываютъ образцы къ В отъ Благодаровки 
(Н197), на склонахъ менее пологихъ убываетъ резко и гумус- 
ность и мощность. Ближе къ Гвардейцамъ черноземы светлеютъ 
и делаются бедными, какъ это показываетъ образецъ Н195
в. 5 на Ю отъ Гвардейцевъ. Его мощность (А + В )  около 65 см., 
вскипаше на 30 см., а содержаше гумуса 6 %.

4. Между p.p. Безымянной и Сътъзжей замечаются т1з же 
закономерности, что и восточнее. Подобно верховьямъ Безы 
мянки и Перовки, вершины речки Паники представляютъ собою 
въ верховьяхъ очень слабо углубленныя падины, затемъ углуб
ляются, и у. хут. Паники (Молокансюе)— уже довольно хорошо 
сформированная долина, где выходятъ ключи, такъ что долина 
эта довольно влажная. Севернее хут. Паники горизонтъ на С 
очень широкъ благодаря тому, что сыртъ заметно понижается 
къ Самарке. Это слабо разсеченное, волнистое, покатое плато 
необычайно широко и однообразно въ почвенномъ отношенш. 
На Ю оно сливается съ плато, идущими отъ Герасимовки, на С— 
обрывается довольно резкимъ склономъ въ р ек у  Самарку. Хотя 
по всему этому сырту севернее параллели хут. Седышева (въ 
верховьяхъ оврага Паники) пласты яруса пестрыхъ мергелей 
вообще закрыты акчагыльскими и делюв1альными глинами, одна
ко, кроме склона къ р. Съезжей, кое-где и по склонамъ къ 
Панике, а особенно къ Самарке все-таки песчаные слои вл1яютъ 
на почвы.

Чередоваше почвъ на пути отъ Лещова въ Калманку, вдоль 
плато, видно изъ следующаго описания.

Р езкая  граница сырта и долины р. Самарки извилиста. 
Подъемъ идетъ по очень твердой колее съ пескомъ и на невысо- 
комъ сырте уже черноземъ (Н264) супесчаный (среднш) бедный. 
Характернымъ для этого чернозема является 1) уплотнен] е и 
повышеше глинистости съ 25 см., 2) присутств1е значительнаго 
количества крупнаго песка (13,48 ° 0 частицъ> 0,25  мм. въ д!'а- 
метре), обусловливающее песчанистый характеръ почвы, не

Между рр- Та
волжанкой и 
Бузулувомъ.
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смотря на большое содержаше частицъ<0,01  mm.— 54,2% *). 
Гумусу въ горизонтЪ 0— 10 см. оказалось 5,4%. Выше сыртъ 
поднимается очень полого. На неб. плато у хутора на Панике, 
черноземъ (Н266) им’Ьлъ также супесчаный или лучше крупно
песчаный характеръ и уплотнеше съ 20 см. Вскипаше въ обеихъ 
почвахъ на 39 см. Еще далее почвы сырта делаются глинистЪе и 
темнее, переходя въ глинистые обыкновенные черноземы, частью 
описаннаго выше типа Н268(8,5% гумуса), частью типа Н 85идр .

Пространство къ 3 отъ р. Паники, а особенно между Калман- 
кой и Семеновной отличается песчанистостью. Все пространство 
между Таволжанкой и Съезжей лишено л-Ьсовъ и представляетъ 
собою черноземную распаханную степь.

Вадоразд-Ьлъ Какъ указывается въ I главе пространство между p.p.
чей^Самар^ой ^очей и Самаркой—типичный ассиметричесюй водораздЬлъ.
къ з отъ р-Ьки Между темъ, какъ въ р. Самарку направляется р. Съезжая,
Съезжей (Л-Ьт- в етлянка Ростоша съ ихъ многочисленными и длинными в1;т- никовская, Зу- ’
евская, Утев-вями-долами, овраги, впадаюнпе въ долину р. Мочи, очень но
ская, Домаш-рОТКИ> особенно въ верховьяхъ, только около Михайловки и
К И Н С К З Я  В О Л *

особенно около Богдановки есть сравнительно больппе долы, 
незаслуживаюипе однако совсЪмъ назвашя речекь. Водоразделъ 
приближенъ къ р. Моче всего на 2— 8 верстъ, отчего правобереж- 
ныя высоты сопровождаютъ реку  на всемъ ея протяжеши. 
Вместе съ приближешемъ водораздела къ р. Моче, приближены 
и пространство плато.

Высоты водоразд'Ьльпыхъ пространствъ только надъ хуто- 
ромъ Соколова (бывш. Л. Н. Толстого) имеютъ холмистый 
видъ, западнее близъ хутора Дьякова и Сапрыкина начинается 
плато, ниже уступа, отграничивающаго повидимому распростра- 
нен1е нижневолжскихъ отложен!й на западе. Высоты этого водо
раздела таковы:

Холмистый узюй сыртъ къ С отъ Апполоновки 221 метр.
Плато у хутора С ап р ы к и н а .................................. 162 »

» » Д ь я к о в а ............................. 199 и 196 »
» къ западу отъ хутора Дьякова 4 вер. 145 >>
» » » » » » 6  вер. 157 »

Плато къ СЗ отъ Михайловки 7 верстъ . . 155 »
» » » » Ореховки 10— 11 верстъ . 157 »

Отметки на плато на западной границе Л ет
никовской в о л о с т и ............................ 157, 153, 132 »

Такимъ образомъ, видно, что уже у хутора Дьякова (къ севе
ру отъ д. Калашиновки) нетъ высотъ, достигающихъ 200метровъ»

*) Анализы П р о х о р о в а  по Шене.
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а западнее уже преобладаютъ плато съ высотою 150— 160 мет
ровъ, очень постоянною. Эта высота 150— 160 метровъ и даже 
до 165 метровъ сохраняется и въ предЪлахъ Самарскаго уезда, где 
водоразделъ расположенъ нисколько симметричнее. Ширина 
плато или плоской вершины сырта—небольшая, не превышаетъ 
4 верстъ, а чаще всего у2— 1 вер.

Склоны водораздела на югъ въ восточной части построены, 
какъ всегда въ предЬлахъ р азв тп я  юры,—террассообразно.
KopoTKie, отъ 2 до 6  верстъ овраги довольно круто врезаются въ 
сыртъ, образуя въ окрестностяхъ д. Апполоновки и Надеждинки 
террассы и холмики. Террассы эти таю'я:

Д . Апполоновка ................................................134 метр.
Террасса надъ д. Н адеждинкой................. 130 »
Следующая надъ ней въ у2 в. покат, террасса 141 »
На той же террассе выше по склону . . 154 »
Ровная террасса еще выш е.......................180,8 »

Къ западу отъ Михайловки рельефъ южнаго склона (къ р.
Моче) отличается меньшею сложностью, террассы менее выра
жены. За Ореховкой впадаютъ долы до 10 верстъ длиною. Въ 
верховьяхъ эти долы мало углублены, такъ долъ, впадающш въ 
р. Мочу верстахъ въ 8 —9 ниже Ореховки, въ трехъ верстахъ отъ 
своего начала на плато углубленъ всего на 8 — 1 0  метровъ срав
нительно съ этимъ плато, которое обходитъ его подковообразно.

Также нечувствительно углубляются сначала долы, иду- 
цце съ водораздела на северъ. Долы бассейна р. Съезжей, на- 
чинаюнцеся на плато бл. хутора Кузнецова, скорее углубляются 
и уже, чемъ ложбины, идупця въ Ветлянку. Таковы вершины 
доловъ къ югу отъ с. Несмеяновки, напримеръ, у хутора Алексе- 
евскаго Сельско-хозяйственнаго Общества (хуторъ Членскш, какъ 
называютъ его крестьяне). Едва заметныя впадины на плато 
здесь, однако, удобны для устройства прудовъ, что показываетъ 
примеръ названнаго хутора *). Между этими длинными долами 
идутъ сыртовые увалы съ пологими склонами, обычно выпуклой 
формы съ неясно выраженнымъ плато на вершине. Склоны круче 
вообще въ нижней своей части.

При взгляде на карту рельефа и почвъ Летниковской воло- Летниковская 

лости бросается въ глаза сложность разсечешя и пестротаволость- 
почвеннаго покрова въ ея восточной части, во владел 1яхъ Куз-

*) При хуторе имеется .метеорологическая станщя, къ сож алеш ю , 
действующая лишь лЬтомъ. Ея положенie на высокомъ сырте, который 
весь распахивается, имеетъ большое сельско-хозяйственное значеше, такъ 
какъ въ большинстве случаевъ станцш ‘устраиваются въ долинахъ, кли- 
матъ которыхъ отличается отъ климата сырта.
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нецова, Сапрыкина, Надеждинки, Апполоновки, Шихобалова 
и южной часть надела Михайловки и Ореховки, а также уч. 
Терликова, причемъ постепенно съ движешемъ къ западу и 
пестрота и разсЬченность убываютъ. Въ восточныхъ частяхъ— 
отъ границы волости до границы Ореховки более 22 овражковъ 
впадаетъ въ дол. р. Мочи, изъ нихъ 10 не менее 2 верстъ длиною 
и ветвятся. Въ названныхъ частяхъ волости отсутствуетъ не 
только покровъ бурыхъ глинъ, но не очень развитъ и делюв1аль- 
ный наносъ и преобладаютъ выходы коренныхъ породъ и ихъ 
элкш евъ. Поэтому, нормальный черноземный покровъ здесь 
занимаетъ лишь наиболее высоюя части—плато сравнительно 
узкою полосою, до площадки наиболее значительныхътеррассо- 
видныхъ уступовъ склона, все же склоны и уступы и холмики 
покрыты или: 1 ) грубыми щебенчатыми супесчаными почвами,
2 ) или такими же грубыми суглинистыми, 3) или солонцами, при 
чемъ почвы образуютъ комплексы, где закономерность зависитъ 
не только огь рельефа, но и отъ качества породъ. Склоны сырта 
обрываются почти прямо къ руслу реки , такъ какъ р. Моча резко 
образуетъ по правому берегу сколько нибудь широкую долину. 
Только въ наделе с. Михайловки склоны отходятъ отъ реки и 
есть узкая полоска долины и затемъ уже ниже с. Ореховки 
ровная долина местами расширяется до Ч в., здесь долинный 
супесчаный черноземъ чередуется съ пятнами солонца.

СовсЬмъ другую картину представляютъ собою северная 
часть надела с. Михайловки (Летниковки) и наделъ с. Несмея- 
новки. Здесь мы видимъ плато, тянущееся полосою, отъ сотни 
саженъ до 2  в. въ ширину, и отъ него полого склоняющуюся 
къ С покатость, разсеченную длинными долами, склоны которыхъ 
если и не всегда пологи, то почти нигде не образуютъ террас съ, 
холмиковъ и шишекъ. Поэтому преобладаетъ черноземный 
покровъ, который лишь на более крутыхъ изгибахъ склона 
сильно реж еетъ  и переходить въ т е  невполне развитыя глини- 
стыя почвы, которыя мы называемъ грубыми. Лишь въ томъ 
отвершке Ветлянки, который идетъ у Несмеяновки, видно въ 
почвахъ склоновъ вл!яше породъ яруса пестрыхъ мергелей. 
Солонцеватыя почвы и солонцы находятся лишь здесь, да на 
вершинахъ предовражныхъ котловинъ, а также кое-где въ 
более широкихъ долинахъ на поверхности ровныхъ аллкш аль- 
ныхъ террассъ, особенно у поднож1я склоновъ.

Однако и въ Бассейне Ветлянки, не смотря на контрастъ со 
склономъ къ р. Моче, разчленеше прогрессировало значительно. 
Между длинными долами ея системы водораздельные увалы



не им-Ьють большой ширины— всего 1—4 версты, при чемъ на 
этихъ увалахъ плато узко, не достигаютъ и одной версты, а 
большею частью мен-Ье % в. Поэтому и здЬсь мы видимъ преобла- 
даше гЬхъ разностей чернозема, которыя мы называемъ бедными. 
Разность высотъ уваловъ и долинъ (овраговъ), убывая къ С, 
вообще говоря, составляетъ 30—40 метровъ. Уже въ предЬлахъ 
Несм-Ьяновскаго надела мы имЬемъ пониженге рельефа съ 150 
метровъ высоты (водоразд'Ьлъ Мочи и Самарки) до 80 метровъ 
(долина Ветлянки на северной границ-Ь НесмЪяновскаго надела). 
Поэтому, не рЬдки и здЬсь довольно крутые склоны.

Нижеприводимыя кратю я описашя черноземовъ показы- 
ваютъ, насколько однообразны почвы этого типа въ Летников
ской волости.

Т А Б Л И Ц А  65.
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Черноземы плато пологихъ склоновъ Летниковской волости.

Морфологичесюя зам е
Мощность. Глуб.

№ j Пунктъ и рельефъ. А А +  В вскип.
чаш я.

Сантиметры.

Р77 л етн и к о во -о р е-  
ховская грань, во
дораздельное пла
то между р. Мо- 
чей и отвертками 
р. Ветлянки.

Черноземъ черный, 
гор. А, комковато зер
нистой структуры, ввер
ху рыхлый, ниже 15 
уплотненный на желто-бу
рой розоватой глинё.

35 70 Съ гор. 
В 

(37)

Р80 2 7 2 в. на СВ отъ 
Михайловки (Лет- 
никовки). Полопй 
склонъ на Ю.

Буроватый черноземъ. 34 62 Съ
поверх.

Р83 Очень полопй 
склонъ на 3  въ СЗ 
конце Ореховскаго 
надела.

30 61 30

Р82 Водоразделъ ме
жду Черновскимъ 
доломъ и Ветлян- 
кой; наделъ О ре
ховки.

Черноземъ темнобура- 
го оттенка, гор. А зер
нистой нежной структу
ры, содержитъ 7,45°/0 гу
муса.

32 62 Гор. В

Р85 4 версты отъ О р е
ховки на СЗ. По
л о п й  склонъ на 3.

Черноземъ сероватаго 
оттенка.

37 52 37—38

Р86 Вер. 3 отъ х. Тер- 
ликова на СЗ. По
л о п й  склонъ на Ю.

Черноземъ бедный бу
роватаго оттенка, содер
житъ 5,2°/0 гумуса.

35 61 Съ
повер.

Р87 Вер. 9 къ 3  отъ 
х. Терликова. Очень 
полопй скл. на Ю.

Темнобур черноземъ. 35

1

62

1

Съ 
гор. В 

(35)
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№ Пунктъ и рельефъ.
Морфологмчесюя замЪ-

Мощность. 
А ( А +  В

| Глуб. 
j вскип.

чаш я.
Сантиметры.

Р90 ВодораздЬлъ ме
жду системой ВЪт- 
лянки  и Мочи на 
уч. Сапрыкина.

Черноземъ черный; 
гор. А, вверху слоеватъ, 
ниже плотноватъ и ком- 
коватъ.

30 60 Въ 
гор. В

Р91 На Дьяковско— 
Сапрыкинской гра
ни. Длинный 110- 
логШ склонъ на Ю.

Черноземъ темнобу
рый съ блестками мел- 
к а го песка.

40 52 40

Р93 У зкш  водоразд. 
между Ветлянками 
на НесмЪяновском. 
н адел е .

Темнобурый черноземъ 37 67 40

Р94 Вер. 4 къ ЮЗ 
отъ НесмЪяновки. 
Узк. водоразд'Ьлъ. 
ПологШ склонъ.

Черноземъ обыкновен
ный, темнобураго отгён- 
ка, содержитъ 7,13% гу
муса.

37 64 3 7 - 4 0

Р96 Б л . Дьяковско— 
НесмЪяновск. гра
ни. Очень пологш 
склонъ на С.

Буроватый черноземъ 
обыкновенный, содер
житъ гумуса 8,01 °/о

30 Слабо
съ

поверх.

Н207 Б л . хут. Д ьяко 
ва. Высокое плато 
(ок. 200 м. абс. вы
соты).

Черноземъ хорошш 
зернистой структуры, со
держаний щебенку (фо
сфориты).

28 45 35

К102 Къ С отъ Ми
хайловки. Верши
на Ю склона.

Сероватый супесчаный 
черноземъ на супеси с1з- 
ро-желтаго nek та.

27 56 ;

Приведенный данныя показываютъ, что черноземы имЪютъ 
мощность большей частью около 60 см., а вскипаше съ кислотою 
въ горизонт^ Р— на 35—40 см. Но на узкихъ плато и пологихъ 
склонахъ вскипаше повышается до поверхности. Большая часть 
черноземовъ относится, судя по цв^ту гор. А., къ подтипу бЪд- 
ныхъ, и только на высшихъ точкахъ надмочинскаго сырта на 
ровныхъ плато мы можемъ отнести черноземы къ подтипу обык- 
новенныхъ (образцы Р77, Р90, Н207). Въ образца Н207 оказа
лось 7,1%  гумуса. На плато между Грековкой и НесмЪяновкой 
образецъ чернозема № КПО также показалъ 7,0% гумуса. Въ 
шести верстахъ къ СЗ отъ Михайловки на плато въ чернозем^ со 
вскипашемъ на 60 см. (образ. КЮ2) оказалось 6 ,8 %. Такимъ 
образомъ, всЬ обыкновенные черноземы зд-Ьсь близки къ б^д- 
нымъ, какъ по цвЪту, такъ и по содержашю гумуса. Напологихъ



склонахъ бедные черноземы близки къ черноземамъ плато. 
Такъ, въ 10 в. къ ССВ отъ Ореховки на пологомъ склоне къ 
верховьямъ р .Ветлянки  вскипаюнцй съ поверхности черноземъ 
содержалъ 6,48% гумуса (обр. К 103), а въ описанномъ выше 
№ Р 8 6 — всего 5,2%. Карбонатные черноземы на юрскихъ поро
дахъ встречаются клочками въ восточной части Летниковской 
волости. Примерами ихъ являются следуюице образцы:

№ Н164, въ 2 в. отъ хут. Кузнецова, среди увальцевъ На 
покатомъ къ ЮВ плато отличался серымъ оттенкомъ рыхлостью, 
зернистой структурой и вскипашемъ съ поверхности. Мощность 
А = 3 8  см., А +  В = 7 5  см., на 80 см. лежала желто-бурая элюв1аль- 
ная глина. Въ почве было много окатанныхъ фосфоритовъ и 
кусковъ известняка.

№  Н165 былъ взятъ на плато въ 3 в. къ С отъ д. Барской. 
Онъ былъ очень сходенъ съ предыдущимъ, но залегалъ на серой 
глине. Въ горизонте А содержалъ 10,29% гумуса, какъ это наб
людается обычно для почвы этого рода.

Обыкновенные черноземы, вообще говоря, имеютъ очень ма
лое распространеше въ описываемой волости; ихъ площадь 
менее общей площади грубыхъ, и солонцеватыхъ почвъ, пре- 
обладаше на стороне беднаго чернозема.

Изъ грубыхъ почвъ нужно выделить разности щебенчатыхъ 
на крутыхъ склонахъ, шишкахъ и т. д. и нещебенчатыя на бурой 
глине склоновъ къ оврагамъ системы Самарки. При этомъ ще
бенчатый грубыя разделяются на песчанистыя и глинистыя; 
карбонатныхъ грубыхъ почвъ въ Летниковской волости мало. 
Щебенчатыя грубыя почвы распространены преимущественно 
въ восточной части волости и на склонахъ къ р. Моче. На вер- 
шинахъ шишекъ на плато (какъ напр, у хут. Сапрыкина) щебенка 
въ почве состоитъ изъ железистаго песчаника и фосфоритовъ, 
почва имеетъ бурый желтоватый железистый оттенокъ. На 
склонахъ къ р. Моче часты супесчаныя грубыя почвы, повиди
мому солонцеватыя. Такъ, у Летниковки на склоне такая супес
чаная буровато-желтая почва съ 10 см. до 30 см. имела уплотне- 
Hie; вскипаше съ 30 см. На красныхъ суглинкахъ пестрыхъ мер
гелей появляются карбонатный грубыя почвы. Такъ, въ наделе 
Ореховки на склоне въ Лещовъ долъ (абс. выс. 124 м.) находится 
комковатая, плотная грубая почва краснобураго цвета, съжелези- 
стымъ щебнемъ, вскипающая съ поверхности. Мощность А -) -В =  
47 см., А =  20 см. Также карбонатная краснобурая почва, но 
более мощная (A-f-B =  50, А =  34 см.) констатирована въ вершине 
оврага (130 м. абс. выс.) къ С отъ х. Терликова 8  верстъ. Но эта
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почва имкла уплотнен!е въ горизонт^ В. На крутыхъ склонахъ 
къ pp. Ветлянкамъ преобладаютъ грубыя глинистыя, нещебнева- 
тыя—это бураго цвЪта почвы, обычно вскипаюиця съ поверх
ности, по морфологш близюя къ каштановымъ (мощность A-j-B — 
35—40 см); очень плотны низъ горизонта А и горизонта В. Слабо 
щебневатая почва (№ Н179) съ некрутого склона на 3  недалеко 
отъ НесмЪяновки вскипала съ поверхности, цв-Ьтъ ея бурый, тем
ный и горизонтъ А плохо отличимъ отъ В. Мощность А около 25 см., 
А-(-В около 45 см. Гумусу въ горизонт^ А оказалось 4,1 %. Эти 
почвы также бываютъ солонцеваты.

Солонцы обычно здЬсь структурнаго типа, но обнаружива- 
ютъ нисколько разностей. Большая часть ихъ, однако, можетъ 
быть отнесена къ глубокостолбчатымъ. Они часто покрыты до
вольно густою растительностью. Описашя н"Ькоторыхъ изъ со
лонцовъ приведены въ отЬд. таблиц^.

Т А Б Л И Ц А  66.

№ j П ункгь и рельефъ.
, Абс. 

выс. Морфологичесшя залгЬчашя.
Глубина
вскип.

i
! Метр. |Сантим.

Р78 Л етниково (Ми
хайловна). Близъ 
села, крут, склонъ 
на В.

99 A, рыхлый зернистый, темно- 
бураго цв^та, 0 —3 с.м.

А2 слоеват., светлее 4—17 см.
B, столбчатый плотный, тем

нее гориз. А.  15—33 см.
В2 плотный комковатый, ж ел

то-бурый, 34—50 см.
С—супесокъ (песокъ очень 

мелюй), уплотненный въ песча
нике.

40

Н210 P / i — 2 вер. на 3  
отъ Михайловки.

СОо

Солонцеватая супесь съ ж еле- 
зистымъ щебнемъ.

А 0 —20 см. рыхлый песчаный 
горизонтъ (3,11°/0 гумуса).

В —плотный комковатый го
ризонтъ съ глянцемъ на комь- 
яхъ (4,24°/о гумуса).

Грунтъ—песокъ серый.

2 5 - 3 0  
съ 50 

сильно.

Н208 ’/2 вер. отъ хут. 
Д ьякова къ ЮЗ. 
Террасса на склон-fe 
A rtem isia m ariti-  
ma, Statice.

184 А 0— 17 см. рыхло, темно
серо.

В 17—30 см. плотно, бураго 
цвета, съ охристо-желтыми 
пятнами.

С—желтобурый элюв1альный 
суглинокъ съ железистыми 
пятнами.

Съ 60

Последняя почва (Н208) характерна для распространешя 
юры, первые два солонца—на породахъ татарскаго яруса.
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Въ долине р. Мочи, Kpowb черноземовъ долинныхъ, много 
пятенъ солонцовъ и солонцеватыхъ почвъ. Такъ, у Михайловки 
на конце пологаго склона встречена солонцеватая почва съ тем- 
нымъ черноземовиднымъ горизонтомъ А мощностью 38 см., ниже 
его залегалъ темный плотный горизонтъ съ глянцемъ на комьяхъ.
Т аю я мощныя глубоюя солонцеватыя почвы общи долине р.
Мочи съ долиною p.p. Бузулука и Б. Иргиза.

Пространство между Мочею и Самаркою къ западу отъ р. УтевскаяиЗу- 
Съезжей вне пределовъ Летниковской волости принадлежитъевскаяволости* 
къ Утевской и Зуевской волостямъ.

Водораздельный увалъ къ СЗ отъ Ореховки сохраняетъ 
свой плосюй характеръ до самыхъ пределовъ Самарскаго уезда 
и его абсолютная высота (140— 160 м.) не меняется значительно.
Междуречья же склона къ р. Самарке становятся все ниже и 
ниже, доходя между Куликовкой и Утевкой до 135— 122 м., 
между Гольковкой и Кулешовкой— 135 и даже 125 м. Невы
соки водоразделы между Съезжей и Ветлянкой и на широте 
Грековки (138— 139 м.). Это показываетъ какъ ровна становится 
поверхность страны. Междуречья принимаютъ характеръ или 
широкихъ плоскихъ, падающихъ на С, плато, или слабоволни- 
стыхъ, разсеченныхъ неглубокими и плоскими долами уваловъ 
Почвенный покровъ ихъ становится однообразнее, преоблада- 
ютъ бедные черноземы, обыкновенные же приближаются по 
гумусу къ беднымъ; солонцы также встречаются не въ боль- 
шомъ количестве. Вообще говоря, однообраз1е развитаго здесь 
почвеннаго покрова объясняется ровнотою рельефа и однообра- 
з1емъ слагающихъ страну породъ. Только по склону къ р.
Моче выходятъ пласты яруса пестрыхъ мергелей, все же осталь
ное пространство покрыто бурою сыртовой глиной, такъ какъ 
развитые на большомъ протяженш пласты акчагыльскихъ глинъ 
и песковъ везде покрыты бурою глиною и лишь крайне редко 
выходятъ на поверхность. Въ редко встречающейся щебенке 
почвъ преобладаютъ известняково-мергелистыя конкрецш сыр- 
товыхъ глинъ, реж е встречается кремневая галька и раковины 
акчагыльской трансгрессш (у Гальковки,Зуевки и др.местахъ).

Глинистый характеръ почвъ уступаетъ место песчанистому 
лишь въ редкихъ случаяхъ на склонахъ. Именно, супесчаныя 
грубоватыя почвы мы встречаемъ лишь кое-где на склонахъ къ 
р. Моче, Ветлянке и Съезжей.

Такъ, на плато между Трофимовкой и Филипповкой черно
земъ глинистый (Н213), а у Трофимовки на СВ склоне къ р. Ро- 
стоше—среднш грубый суглинокъ на акчагыльскомъ песке съ



раковинами (Н212). На плато между Кулешовкой и Семеновкой 
лежитъ черноземъ глинистый (К 126), а на склоне къ Семеновке 
— грубая супесчаная почва (К 127).Д ля последнихъ двухъ почвъ 
имеемъ некоторый аналитичесюя данныя.
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Т А Б Л И Ц А  67.

К о л и ч е с т в о .

М  Гумусъ. j-jeCKy (част Глины (част.
> 0 ,0 ]  мм.), j <0 ,01 мм.). О

тн
ош

еш
е 

ко
ли

ч.
 

пе
с

ка 
къ 

ко
л.

 
гл

ин
ы

.

126 7 ,46%  56 ,8 %  43,2%, 1,3:1 Механически! анализъ по 
П о к и л ь о н у .

127 2 ,4 0 %  78 ,3 %  21 ,7%
. I! 1 (

3,5:1 Анализы П. И. Р о з о в а .

Такимъ образомъ, количество песка можетъ достигать более, 
чемъ%  почвы. Однако, выходы песчаниковъ и супесчаныхъ почвъ 
такъ въ общемъ незначительны, что выделить ихъ на карте не 
представляется возможнымъ.

Глинистые черноземы, какъ мы сказали, имеютъ здесь обыч
ный механическш составъ, съ отношешемъ песка къ глине 1 : 1 

или 1,5 : 1. По гумусу громадное ихъ большинство относится къ 
беднымъ, но обыкновенные черноземы съ 7— 8 % гумуса всетаки 
распространены на плато.

Такъ, на громадномъ плато къ С отъ Богдановки черноземъ 
(Н185) съ пырейной залежи, съ мощностью А ок. 20 см. и вски- 
пашемъ на 25 см. содержитъ даже до 8,7 % гумуса (ан. К а ш и н -  
с к а г о). На томъ же плато въ образце К 143 оказалось 7,5% гуму
са, а въ начале пологаго склона къ р. Ростоше (обр. К 144)—6,8%. 
На плато в. 8  къ С отъ Ореховки черноземъ (К141) имеетъ 7,54%, 
между Кулешовкой и Семеновкой (К 126)— 7,46%.

Какъ показываютъ эти данныя, содержаш'е гумуса съ по- 
вышешемъ вскипашя не падаетъ, потому что вскипаше можетъ 
зависеть отъ различныхъ факторовъ и не всегда почвы вскипаютъ 
высоко вследств1'е процессовъ смывашя. Мы выше указали, что 
на склонахъ почвы светлеютъ и содержать менее гумуса, на более 
крутыхъ количество его можетъ значительно спуститься и сде
латься ниже нормы для черноземовъ;—таю я почвы мы относимъ 
уже къ грубымъ. Образцомъ такихъ почвъ, перемытыхъ черно
земовъ или грубыхъ, является почва пологаго восточнаго скло
на въ 3 в. на ЮВ отъ Зуевки (К104). Эта буроватая темная почва 
съ небольшимъ количествомъ гальки имела мощность А -(-В всего 
50 см., вскипала лишь на этой глубине и содержала 4,67 % гумуса.
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Такимъ образомъ, местности къ 3  отъ р. Съезжей очень при
ближаются по своимъ почвамъ и по рельефу, равно какъ и по 
геологическому строенш къ водоразделу между р. Мочей,р. 
Иргизомъ въ Николаевскомъ уезде . Теж е плосюя степени слабо 
разсЪченныя, съ уклономъ къ С съ бедными и обыкновенными 
черноземами, съ редкими выходами супесчаныхъ почвъ, безлес
ные, распаханные склоны растилаются здесь отъ р. Съезжей до 
Ростоши. И только правобережные крутосклоны по р. Моче вы
деляются пестротою почвы и растительности, да на границе съ 
Самарскимъ уЬздомъ близъ с. Домашкинсюя вершины появля
ются въ логахъ колочки дуба и березы.

ДОЛИНА Р. САМАРКИ.

Огромная и древняя долина р. Самарки, начиная отъ восточ
ной границы уезда представляетъ собою особую почвенную 
область, благодаря специфическимъ услов1ямъ, въ которыхъ 
образуются почвы. На ней мы видимъ большее или меньшее вл1- 
яш е грунтовыхъ и поверхностныхъ водъ и развил е почвъ отъ 
иастоящихъ гидроморфныхъ почвъ поймы, полуболотныхъ и 
солончаковъ, до черноземовъ почти автоморфнаго вида на более 
сухихъ и дренированныхъ местахъ долины. Наблюдеш'я надъ 
почвами сделаны здесь разными лицами и въ разное время.

Протянувшись съ ВЮВ на ЗСЗ почти 250 верстъ, эта длина 
не можетъ не быть различна въ почвенномъ отношен in въ зави
симости отъ местныхъ условШ: строешя склоновъ, водоносности 
долины и пр. Однако, обпця ея черты могутъ быть всетаки выде
лены и выражены.

Долина представлена обычно— поймою и надпойменною тер- 
рассою, ныне незаливаемою весеннимъ водопольемъ, некоторые 
участки и на пойме заливаются уже не каждый годъ, потому что 
разливы далеко не одинаковы. Въ сильныя воды подтопляется и 
надпойменная террасса, на которой сосредоточены селешя.

Пойма занимаетъ части, ближайшая къ современному руслу 
и къ старицамъ и ильменямъ. Она бываетъ илистая и песчаная, 
при чемъ песчаная часть ея чаще всего лежитъ ближе къ р е к е ,  
означая места более быстраго течешя; эти места бываютъ въ 
большей или меньшей степени заболочены, но нередки среди пой
мы более высок!'я части, покрытыя солончаками и солонцами. 
Особенной ширины пойма достигаетъ у г. Бузулука и ниже 
с. Колтубанки до Корнеевки.

Пойменные леса состоять изъ тополя (Polupus alva, P. nigra), 
вяза, ольхи, тальника и др. Луга на пойме частью солонцеватые,

Общ|'я зам-fc- 
чашя.
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частью болотисты, а подъ лЪсомъ— почвы деградированы иногда 
довольно сильно.

Дорога на поймк большею частью очень ухабиста.
Надпойменная террасса находится всегда у сыртового скло

на, иногда рЪзко отъ него отделяясь, иногда сливаясь съ нимъ. 
Въ послкднемъ случай есть возможность ея толщи частью счи
тать за делюв1альныя. Сложенная обычно суглинками и глинами 
желтобураго цв"Ьта, въ нижнихъ горизонтахъ однако надпоймен
ная террасса обнаруживаем часто залегаше песчаныхъ пластовъ. 
Нередки прослои гумусныхъ погребенныхъ горизонтовъ. Отъ та
кого состава слоевъ террасы почвы ея большею частью суглинисты. 
Но тамъ, гдЪ склоны сыртовъ сильно размыты или, вкрике, подвер
гаются въ настоящее время смыву и гдЪ на нихъ поэтому обна
жаются, перевиваются и сносятся песчаные осадки яруса пест
рыхъ мергеле'й, какъ надпойменная террасса, такъ и пойма npi- 
обрЪтаютъ также песчаный характеръ, обнаруживаютъ явлешя 
дефляцш и пр. Таюе случаи наблюдаются у впадешя p.p. Урана 
и Тока (особенно въ низовьяхъ этихъ рЪкъ). Почвы террассы 
поэтому все таки чаще всего суглинисты и даже глинисты. Такой 
характеръ террассы могъ бы дать поводъ считать ея осадки озер
ными, но мы врядъ ли имкемь право дЬлать это въ виду того, что 
террасса эта убываетъ въ высотЪ съ рккою и скорее всего ея гли
нистые и суглинистые слои отлагались во время широкихъ раз- 
ливовъ, когда подпертое волжскимъ водопорьемъ течеше р. Са
марки не могло быть быстрымъ; правда, подпоръ этотъ не могъ 
простираться высоко вверхъ и врядъ-ли когда нибудь онъсуще- 
ствовалъ выше г. Бузулука. Если параллелизовать незаливаемую 
террасу р. Самарки съ верхней волжской террассой, поднимаю
щейся до 50 м. надъ современнымъ уровнемъ Волги у Самары, то 
и тогда вл 1яше волжскаго разлива не могло дать себя знать вы
ше г. Бузулука.

Всл,Ьдств1етого, что террасса водою не заливается, а грунтовый 
воды на ней стоять достаточно глубоко, почвенный покровъ еяли- 
шенъ полуболотныхъ почвъ и гидроморфныя разности почвъ, вооб
ще говоря, уступаютъ мксто переходнымъ и даже автоморфнымъ: 
долинные и даже нормальные черноземы, большею частью суглини
стые, преобладаютъ; однако, они часто солонцеваты. BarbflCTBie 
равнинное™ рельефа верхней террасы - ( в ъ  чемъ она представляетъ 
противоположность поймк и что нисколько затрудняетъ объяс- 
неше ея происхождения изъ древней поймы) на ней развиваются 
комплексы почвъ сообразно микрорельефу. Это особенно бываетъ 
ясно на цЬлинахъ и старыхъ залежахъ; на пашняхъ комплексы



сильно замаскированы. Солонцы нередки среди почвъ верхней 
террассы. Въ упомянутыхъ песчаныхъ местахъ террасса даже по
крывается ручными дюнами.

Таковы обиця закономерности распределешя почвъ по до
лине Самарки. ПоСмотримъ теперь на ея почвенный покровъ 
ближе и дополнимъ сказанное о немъ въ описаши отд'Ьльныхъ 
районовъ.

Ниже с. Новосерпевки склоны сыртовъ отступаютъ, особенно Почвы долины, 
съ С стороны реки, но полоса поймы здесь не широка. Правда, 
пойма здесь местами нередко дифференцирована отъ надпоймен
ной террассы. Солонцеватые черноземы этой последней описаны 
выше, при описаши угла между р. Красной и р. Самаркой. Ж е
лезнодорожное полотно идетъ отъ Новосерпевки все время гра
ницею сырта и террассы и съ южной стороны все время поднимается 
пологш сыртовой склонъ съ супесчаными бедными чернозема
ми; точно такое же направлеше имеетъ и большая дорога на Орен
бурга. Въ техъ  местахъ, где пологш склонъ постепенно сливается 
съ террассою— наблюдается постепенный переходъ черноземовъ 
склона въ суглинистые долинные солонцеватые черноземы. Со- 
лонцеватость часто сказывается на растительности: весьма обиль
но у Богдановки выгонъ поросъ Statice. Террасса здесь къ р е к е  
понижается и нередко отделена отъ поймы. На солонцеватость 
долины Самарки выше Бузулука въ свое время указывалъ еще 
П а л л а с ъ  *).

Начиная отъ ГамалЪевки большая ширина террассы прихо
дится на левый берегь, такъ. по правому берегу крутые склоны 
близко подходятъ къ р е к е .  Однако, местами левобережные скло
ны близки—какъ у Сороки, Бурдыгина и Погромнаго. Пойма 
вообще зд^сь не имеетъ очень болотистаго вида. У с. Сороки она 
покрыта супесчанымъ черноземомъ, въ которомъ низъ гор. А 
имеетъ слабую столбчатость; горизонтъ С—карбонатный глини
стый песокъ, подъ которымъ лежитъ глинистый песокъ.

Близъ Тоцкаго на террассе почвы очень солонцеваты, по 
дороге и въ ямахъ И. А. П р е о б р а ж е н с к ! й  наблюдалъ

*) Reise,... S. 216. „Sobald man von Tozkaja iiber den Bach Soroka 
gefahren ist, hat man auf sechs und sieben Werste eine Ebne, welche m it 
grossen Solontchaks gleichsam gestreut ist. N icht eine Krautchen, ausser 
eigentlichen Salzpflanzen, kommt darauf fort. Die oberflache solcher gesal- 
zener Stellen ist m it einer sihwarzen Erde iiberzogen. weche von dem Salze 
bestandig locker und feucht erhalten wird. Von Salzkrautern wuchs hier 
haufig Salsola pros tra ta  und eine andere noch nicht bliihende und mit 
langen safftigen B lattern und Strengeln auf der Erde schone Melden (Atrip- 
lex portulacoides und lacin iata , ein Art Wegbreit m it Zwiebelblattern. 
welch sichnur auf rechtscharf gesalzenem feuchten Stellen findet (Plantago 
salsa), die Statice ta ta rica  und noch eine sehr salzige und saftreiche Pflanze..
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выцветы сульфатовъ. Въ разрезахъ выцветы солей появляются 
на 10 см. Такимъ образомъ здесь развиты солончаки. По правому 
берегу у владеш я М. Урана на общей пойме этой реки  и Самарки 
есть песчаныя дюны, въ которыхъ И. А .  П р е о б р а ж е н с к 1 Й 
нашелъ раковины Anodnita, а также известковыхъ конкрецш въ 
видепалочекъ— возможно, что последшя являются какьрезуль- 
татъ почвеннаго процесса и вполне соответствуютъ темъ кон- 
крещямъ въ пескахъ при-аральскихъ Каракумовъ, которые на
зываются киргизами «акъ-кыршъ». Мы встречали ихъ и въ пе
скахъ по Току. Точнотакже въ пескахъ Уранской поймы у впаде- 
HiH его въ Самарку находятся погребенные гумусовые горизонты 
съ остатками человека (кости). Отъ Урана внизъ на пойме Са
марки появляются спорадически лески.

У Погромнаго долина Самарки сильно суживается, за то 
ниже сильно расширяется, пойма скоро достигаетъ 5 верстъ ши
рины, особенно близъ впадешя р. Тока, где местами она стано
вится лесистой. Она здесь большею частью песчана и въ лесу  
подъ лесною настилкой сразу начинается почти неокрашенный 
гумусомъ песокъ. Местами какъ около хутора, песокъ почти 
голый, около реки переходитъ въ супесь. Разрезъ  этой супеси, 
сделанный И. А. П р е о б р а ж е н с к и м  ъ, такой:

О— 8  см.— слабо слоистый горизонтъ.
8— 27 см.— гумусный безструктурный песчаный горизонтъ,

28—45, тоже, менее гумусный (светлый),
45— 6 6 —темный плотный, съ очень значительными выделе- 
шями карбонатовъ въ виде пятенъ, комковатой структуры. Та

кая почва можетъ быть названа карбонатнымъ солончакомъ. 
Тамъ, где долина повышается—почва глинистЬе, появляется 
столбчатый горизонтъ уплотнешя. На .более пониженныхъ ме- 
стахъ— почвы приближаются къ полуболотнымъ или даже къ 
иловатоболотнымъ,— гороховатой структуры, но вместе съ темъ 
пртбретаю тъ характеръ солончаковъ, что доказываютъ выцветы 
солей. На такихъ более влажныхъ местахъ растутъ влаголю-

Diese salzige Gegend aber endet sich bei zweiten oder kleineren Soroka, 
welche, wie die erste zur Sam ara fliesst-' . . .

При впадеши Тока П а л л а с ъ  такъ характеризуегь солонцы 
(Стр. 2 V.): «Ein schwarzes thoniges und bei feuchten W etter, wie bei 
salzigen Stellen gewohnlich ist,, morastiges Erdreich hat. Jez t war hin 
und wieder ein Salzbeschlag zu sehen, welcher in einem unvollkommenen, 
erdhaften und etwas nitrosen Kiichensalz bestand, dergleichen ich auf alien 
Salzstellen dieser siidlichen Qegenden gefunden habe. Auf diesen Orunde 
wuchsen ausser einer kleinen Art W erm uth (Artemisia m aritim a), das Peu- 
cedantim und Lepidium ruderale, welche einen Salzboden lieben, ferner— 
eine schm alblattrige Melde und eine Kerzengrade, dickblattrige und rauchc 
A rt von Salsola (sedoides), nebst der Statice tatarica , als eigentliche Salz- 
krauter»...
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бивыя растешя, а на болЪе повышенныхъ и сухихъ—кустарники 
(чилига, Caraganafrutescens, бобовникъ— Amygdalus папа); бли
же къ p-feKt—полоса лЪса главнымъ образомъ изъ дуба и вяза, а 
также тополей. У впадешя р. Бузулука въ Самарку лЪсъ только 
на правой сторонЪ р-Ьки, а полевую ея сторону между рЪкою и 
полотномъ ж . д.—луга. Въ разр'Ьз’Ь р. Бузулукъ И. А. П р е о б- 
р а ж  е н с к i й записалъ слЬдугоипй разр^зъ:

1) 0—29 см.— гумусный горизонтъ, нанеб. глубинЪ, горохо- 
ватой структуры, съ вертикальной отдельностью,

2 ) 29—42 см., болЪе светлый, съ болЪе ясно выраженной 
столбчатостью, вскипаетъ,

3) 42— 80 см.— уплотненный темный, комковатый, съ пят
нами карбонатовъ,

4) 80— 115 см.— бол-be светлый, плотный суглинокъ; внизу 
бЪлая полоса,

5) 115—220 см.—желтая песчанистая глина,
6 ) 2 ,2 — 6 , 0  м.—желтоватый песокъ, до воды.
Высокое вскипаше почвы показываетъ, что здЪсь мы имЪемъ 

дЬло съ солончаковатой почвой.
Между г. Бузулукомъ и Палимовкой выступаетъ широкая 

полоса надпойменной террассы до самой р. Бузулукъ; на нее па- 
даетъ полопй северный склонъ сырта. Эта полоса надпойменной 
террассы за р. Винной сильно сужается и за Елшанкой довольно 
крутые склоны падаютъ на пойму. Такъ съ лЪваго берега обстоитъ 
до с. Колтубанки. У с. Бузулука обрывъ надпойменной террассы 
приводить на пойму. Пойма отъ моста до поднож1я сырта праваго 
берега лесиста. Въ обнажешяхъ у дороги (общественныя работы 
для шоссе) видно было, что верхнш гумусный черный горизонтъ, 
различной мощности, имЪлъ гороховатую, типичную для полу- 
болотныхъ почвъ структуру, а подъ нимъ— сЬроватобурый уп
лотненный, глеевого характера слой, нижшя части котораго 
отлегли отъ выцв"Ьтовъ солей. Весь разрЪзъ не вскипалъ отъ кис
лоты и налетъ поэтому состоялъ изъ сгьрносолей.

Происхождеше в ы ц в ^ т о б ъ  сЪрнокислыхъ солей въ полубо- 
лотныхъ почвахъ можно объяснить лишь окислешемъ сЬрнистаго 
жел'Ьза, образовавшагося въ санаэробныхъ услов1яхъ полубо- 
лотныхъ почвъ; окислеше это произошло тогда, когда почва 
просохла и разр'Ьзъ ея былъ обнаженъ.

Местами гумусный слабый топокъ, а подъ нимъ непосред
ственно лежалъ песокъ. Озера съ Typha phav и мокрыя низины 
чередуются съ буграми песку, такъ что ближе къ правому 
берегу почвы поймы становятся песчанке.
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Между Преображенскимъ монастыремъ и Елховкой поймен
ная болотистая местность съ кустарниками почти вездЪ прика
сается къ кручамъ склоновъ сырта.

Д ля характеристики почвъ надпойменной террассы близъ 
г. Бузулука можетъ служить образецъ долиннаго черно
зема Н19.

Это черновато-бурая (въ сухомъ вид-fe с-Ьроватая)почва, рых
лая вверху, комковато-зернистой структуры.

А имЪеть мощность . . . .  35—40 см.
А-(-В им'Ьетъ мощность . . . . 85 см.
Вскипаше на глубин-fc . . . .  22 см.

Въ гориз. А есть пятна желтобураго суглинка.
У полустанка Елшанки  И. А. П р е о б р а ж е н с к и й  

даетъ сл'Ьдуюцце разрезы подобной почвы (густой злаковый 
покровъ):

1) 0 — 2 0  см.—гумусный супесчаный горизонтъ комковатой 
структуры, внизу ор^ховатость.

2 ) 20— 50 см. — гумусный, столбчато - комковатой струк
туры.

3) На 67 см. карбонатный, вскипающш отъ кислоты, су
глинокъ.

4) на 87 см.—суглинистый сЪрый, довольно плотный, песокъ 
безъ з а м е н о й  структуры.

Въ этой почв'Ь можно заподозрить солончаковатость. Близъ 
с. Елшанки террасса (выгонъ) окаймлена по концу сыртового 
склона—л-Ьсокь.

З а  с. Елшанкой идетъ пойма и среди нея повышенные участки 
надпойменной террассы, въ paspta-fe которой обнажается до 3-хъ 
гумусныхъ горизонтовъ, почему П р е о б р а ж е н  с к  i й скло- 
ненъ считать ее аллюв1ально-делюв1альной, и предполагая сносъ 
гумуса съ сосЪдняго склона.

По поймЪ отъ Елшанки до Колтубанки много дюнныхъ 
песковъ.

Между Колтубанкой и Мойкой на поймЪ въ пред"Ьлахъ уча
стка Костромитииова на рЪдко заливаемыхъ м'Ьстахъ развиты 
слабо-песчаные черноземы зернистой структуры и съ нЪкоторымъ 
уплотнешемъ внизу гор. А. (Н194). Мощность А = 38—40, A-j- 
В — 73 см., вскипаше съ гор. С.

Почва содержитъ довольно много крупнаго песку, почему

Содержаше гумуса. . 
Гигроскопич. воды . . 
Потери при прокалив

6 ,12%
5,73%

14,41%



имеетъ видъ песчаный, на самомъ же д ел е  анализъ показываетъ 
значительную глинистость:

Частицъ > 0 ,2 5  мм.— 5,7 %, изъ нихъ минеральн. 5,64 
» 0,25—0,05 мм,—27,71 » » 27,39
» 0,05—0,01 мм,—21,51 » » 20,09
» < 0 ,0 1  мм.—39,34 » » 32,45

Такимъ образомъ по механическому составу этотъ долинный 
черноземъ принадлежитъ почти къ среднимъ.

На бол'Ье влажныхъ мЬстахъ— черныя солончаковатыя поч
вы съ слоисто-столбчатой структурой, со вскипашемъ на 55 
(Н193).

По правому берегу Самарки ниже Елшанки пойма лЬсиста; 
здЬсь занята лЬсомъ и незаливаемая террасса, отъ которой и 
начинается дюнная полоса Бузулукскаго бора.

Ниже с. Мойки по левому берегу поймы со стороны сырта 
на склонЬ послЬдняго окаймляетъ лЬсъ, въ которомъ констати
рованы сильно деградированныя почвы, близко стоящ!я къ 
настоящимъ лЬснымъ суглинкамъ. На более высокихъ мЬстахъ 
поймы здЬсь много столбчатыхъ солонцовъ, подобныхъ описан- 
нымъ на участкЬ Костромитинова. Низшя мЬста заняты полу- 
болотными почвами съ гороховатой структурой гумуснаго го
ризонта. Однако, столбчатыя почвы не всегда обладаютъ ви
димой солонцеватостью до ср. большой глубины. Такъ, въ раз- 
рЬзЬ речки Колтубанки (Неприкъ) такая почва не вскипала до 
125 см. (внизу залегалъ рыхлый песокъ); въ большинстве 
же случаевъ обычны здЬсь резко выделяюппеся карбонатные 
горизонты и въ берегу той же речки такой белый карбонатный 
слой выделялся между 87 см. и 117 см., ниже его лежалъ уплот
ненный, невскипающш отъ кислоты, песокъ, а подъ нимъ рыхлый 
песокъ. Около с. Борскаго въ обрыве такая карбонатно-солонча
ковая почва имела строеше:

1) 0— 25 см.—черный, гороховатой структуры горизонтъ,
2 ) 25—88 см.— беловато-серая карбонатная глина,
3) 88—98 см.—желтовато-красный суглинокъ,
4) 98— 108 см.—тоже, что (3), только белее,
5) со 108 см.—желтоватый песокъ.
Рядомъ въ ям е черный гороховатый слой шелъ всего до 10 см., 

а подъ нимъ— буроватый горизонтъ столбчатой структуры съ 1 0  

до 25 см., ниже лежали те  же слои, что въ иредыдущемъ 
разрезе.

Около Борскаго на пойме полузаросшихъ песчаныхъ дюнъ 
пойма по левому берегу доходитъ до Гвардейцевъ, а ниже вдоль
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Долинный чер 
ноземъ.

склоновъ сырта развита надпойменная террасса съ резкою гра
ницей отъ поймы. Въ р азр е зе  почвы у Широконькой (Широчен- 
ковой) видно было:

1) А = 4 0  см.— гумусный, гороховатой структуры, книзу 
столбчатый съ значительнымъ количествомъ песка. Вскипаше 
на 25 см.

2) 40— 150 см.желтовато-серая глина, комковатая, переходъ 
верхняго горизонта въ которую постепененъ; вверху слоя—тем
ные языки гумусной породы.

Эта надпойменная террасса у с. Виловатаго,а еще больше у 
Лещова (Андреевки) сильно расширяется. Она поднимается очень 
полого къ склонамъ сырта, но только въ б в. отъ Лещова прохо
дить определенная граница сыртового склона,извилистая, бла
годаря размыву склона оврагами, между которыми склоны вы- 
ступаютъ далее по направлешю къ террассЬ. У Лещова много 
пятенъ солонца столбчатаго и солончаковъ на террассЬ, подоб- 
ныхъ темъ, которые описаны нами для окрестностей села Боб
ровки на границ^ Самарскаго и Бузулукскаго уЬздовъ. Анализы 
этихъ почвъ помещены въ настоящей главе въ описанш северо- 
западной части уезда (Маломалышевская волость).

На выгоне, густо задернованномъ низкой травкой, росли 
кроме Festuca ovina Ceratocarpus arenarius, galium verum, 
несколько Compositae и Cruciferae. Выкопанная у Лещова 
яма Н263 дала следующш разрезъ:

0 —3—черный съ буроватымъ оттеикомъ дернистый горизонтъ 
мелкозернистой структуры, рыхлый.

4— 2 0 —также темный гумусный пористый,комковатый, ум е
ренно плотный горизонтъ съ вертикальной отдельностью.

20—30— слегка серее, менее зернистъ.
30—50— изсиня черный съ вертикальной отдельностью. 

Замечена деятельность червей.
Съ 50 см. светлее и рыхлее.
Съ 70 см.— пятна желтобурой глины, вскипаюпця отъ кис

лоты, книзу количество ихъ прибываетъ и
на 1 0 0  см.— бурая глина съ черными гумусовыми пятнами, 

сплошь вскипающая отъ кислоты.
На 120 уже чистая бурая суглина вязковатая, съ белесыми 

жилками углекислой извести; пористая, безструктурная, на воз
духе она покрывается,белымъ налетомъ.

Горизонты ниже 70 см. были заметно влажны.
Мелкш песокъ въ горизонте 7—20 заметенъ былъ на 

глазъ.
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Въ следующей таблице даны некоторые результаты ана- 
лизовъ этой почвы:

Т А Б Л И Ц А  68.

Горизонтъ 

(глубина въ 
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Количеств. Я
О-

Колич. частицъ 
въ fliaMeTp-fe.

<ц •=<е; О, с >
Сумма водной вытяжки.

Ги
гр

ос
к.

 
во

ды
.

Г
ум

ус
а.

П
от

ер
и 

п 
пр

ок
ал

.

•w
w

jo‘0
<

££

сГ
V К

ол
ич

. 
у]

КИ
СЛ

ОТ
Ы

 
1

ТОС-1
О
О
эК . 
°* а

*ТО . * г-о то О,
Р еакщ я.

% 7о % 0//о °/о % о  ° С о

0 - 2 4 ,5 14,23 21,78 — — — - — -

3—7 4,1 9,05 15,52 30,70 69,30 — — —

7— 15 5,25 7,88 15,86 31,90 68,10 - — —

125-130 — 8,41 28,86 71,14 3,40 0,0542 0,0475
1 Ней-

0— 10 0,0750 0,0264 [. траль- 
1 ная.

3 0 - 4 0 — — — — — 0,0485|0,0195 1

Анализь А. В. П р о х о р о в а . Анал. Г. И. Д о л е н к о .

Такимъ образомъ, Н263 является типичнымъ долиннымъ 
черноземомъ: это тяжелая, многогумусная почва, несолончако- 
ватая и несолонцеватая, т. е. выщелоченная до значительной 
глубины, близкая къ автоморфнымъ черноземамъ, отъ которыхъ 
отличается нисколько большею гумусностью и пониженнымъ 
горизонтомъ вскипашя. Обращаетъ на себя внимаше большая 
глинистость почвы, определенная по способу Ш е н е, что впро- 
чемъ не можетъ дать точныхъ цифръ. Однако, глинистость почвы 
несомненна.

Между с. Виловатымъ и с. Богатымъ строен!е долины мож
но схематизировать въ сл1вдующемъ виде.

1. Конецъ леваго склона сырта въ дол. р. Самарки,—сло
женный песчаниками и конгломератами яруса пестрыхъ мерге
лей. Полопй уклонъ. Почвы— супесчаные черноземы, средше, 
бедные или грубоватые.

2. Надпойменная террасса съ долинными черноземами типа 
263 съ пятнами столбчатыхъ солонцеватыхъ почвъ.

3. Более высокая часть поймы, отложешя слабо текучихъ 
водъ, преобладаше суглинистыхъ осадковъ. На низкихъ местахъ 
иловато-болотныя и полуболотныя почвы и голый аллювш, 
на повышенныхъ— столбчатые солонцы и переходъ ихъ къ 
солончакамъ. Наибольшее пространство поймы занято этими 
почвами.
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4. БолЪе низкая часть поймы, затопляемая ежегодно, пес
чаная. Почти голые пески.

5. Русло р. Самарки.
6 . Крутой склонъ праваго бер. р. Самарки, сложенный мер

гелисто-песчаной толщей татарскаго яруса.
Большинство селъ по левому бер. р. Самарки расположено 

на незаливаемой надпойменной террассЬ, на границЪ ея съ пой
мой, у старицъ— , въ интересахъ водоснабжешя. Таковы— Гвар
дейцы, Виловатое, Съезжее и др.

Описанный нами выше видъ долины р. Самарки сохраняетъ 
и ниже, близъ Утевки, напримеръ, гдЪ черноземы типа Н263 
находятся на надпойменной террассЪ, а болЪе песчанистыя черно- 
земовидныя— на высокихъ мЪстахъ поймы, вмЪстЪ съ солончако- 
тыми почвами. По низкимъ мЪстамъ заболоченный орЪховатыя 
глеевыя почвы. Очень много по описашю К о к о у л и н а  су
песей на пойм'Ь отъ СъЬзжаго до Утевки.

Ниже Красносамарскаго по левому берегу долины имеетъ 
совершенно однообразный видъ. По правому берегу— по направ
лешю къс. Мочинскому (МочЪ, какъ его называюсь) долина сильно 
расширяется. По дорогЬ отъ с. Башкирки на Домашку (Николь
ское) уже 4 верстъ спускь въ долину, изобилующую, по наблю- 
дешямъ П. И. Д  а ц е н к о, солонцами, которыхъ пятна нахо
дятся среди черноземовъ. По м-bpt приближешя къ р'ЬкЪ почвы 
делаются песчанке. Вдоль рЪки на поймЪ по o6 t  стороны с. Мо- 
чинскаго тянется полоса дюнъ песчаныхъ, ограниченная съ С со
лонцами, а ближе къ р'ЬкЬ песчано-солонцеватыми почвами. С. 
Мочинское окружено солонцами и солонцеватыми почвами, чер
ноземы начинаются только на 6 -ой версгЬ къ С отъ села.

Между гЬмъ, какъ вода р. Самарки не даетъ мути съ раство- 
ромъ азотнокислаго серебра, въ колодцахъ с. СъЪзжаго (4,85 
метра) и въ Максимович (КоржевкЬ—7,7 метра глубины)—вода 
дала обильный б"Ьлый осадокъ. Такимъ образомъ, эти наблюдетя 
П . И . Д а ц е н к о  даютъ возможность судить объ осоленш почвъ 
и грунтовъ долины, обусловленномъ испарешемъ черезъ почву 
поступающей въ нее влаги совершенно прЪснаго состава. Соле- 
выхъ скопленш пласты долины не содержать—это настояице 
аллкдаальные осадки. Равно въ плоскихъ ярусахъ пестрыхъ мер
гелей здЪсь, въ низовьяхъ Самарки— воды пр-Ьсны и солей не 
содержится.

Солонцы дол. Для характеристики солонцовъ долины р. Самарки, кромЪ 
р. Самарки. образцовъ Д159 и 160, описанные въ районЪ междур'Ьчья Самар

ка-Кутулукъ, могутъ служить взятые въ пред'кпахъ Самарскаго
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уЬзда близъ Бобровки, изученные бол-fee подробно и анализиро
ванные солонцы Н257 и 258, анализы которыхъ нами еще не 
были опубликованы. Они сходны по морфолопи, повидимому, 
съ №  Д160, насколько позволяетъ краткое его описаше судить 
объ этомъ.

Т А Б Л И Ц А  69.

1 вер. отъ Бобровки. 
Долина р . Самарки. Го
лое пятно. Скатъ съ ма
ленькой гривки (высотою 
см. 1 5 -2 0 ) .

Мокрый щелочной со
лонецъ.

Н257 1 вер. отъ Бобровки. 0 —2 см. серая , растрескав- i Съ
шаяся корка, книзу красн+;етъ пов. 
и сливается съ 3 —8 см. комко- 
ватымъ бурымъ порист, слоемъ 
(похожъ на сухарь).

8 —15 см. такой же, но раз- 
сыпается на горошины, сухой.
Съ 15 см. начинаетъ влажнеть 
и на 20 см. гороховатая влаж 
ная суглина, слегка вязкая , 
бураго нв^Ьта съ красноватымъ 
оттънкомъ. Книзу вязче и труд
нее распадается.

О—3 см. рыхлая, темиосерая j  Съ 
пористая масса. : пов.

4 —8 столбчатый, коричневый | 
съ сероватыми пятнами, твер
дый. Столбики въ поперечнике 
4 —5 см.

9 — 15 см. переходный пестрый 
бурый съ белесыми пятнами 
горизонтъ, плотный.

Съ 12— 15 см. начинается : 
красноватый столбчатый сугли
нокъ, на 20—25 см. съ пятнами 
солей.

Съ 35 см. столбчатость въ 
суглинке пропадаетъ, местами 
белесыя пятна, порода комко
вата, содержитъ пятна солей 
(гипсъ?), довольно рыхла.

Съ 50—60 см. влажнее и 
плотнее.

Какъ показываютъ эти описажя, все солонцы лежать въ 
долинахъ рекъ , где ихъ очень много, иногда половина и более 
пространства надпойменной террассы занято ими. Это все карбо
натные мокрые солонцы съ переходомъ въ столбчатые. Наиболее 
злые мокрые солонцы выделяются отсутств1емъ растительности 
и всегда лежать во вдавлешяхъ поверхности и окружены солон
цами, приближающимися къ структурнымъ, которые уже по-

*) Р а с т е т я  определены въ СПБ. Ботаническомъ Саду 3 . А. ф о и ъ- 
М и н к в и ц ъ .

Н258 ! Тоже. Рядомъ съ № 
Н257, площадка выше см. 
на 15. Растутъ: Plantago 
m arit im a  L., Camphoros- 
ma songaricum Bge и 
Atropis distans L. *) 

Задерновано довольно 
густо.

Столбчатый щелочной 
карбонатный солонецъ, 
переходный къ мокрому.
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крыты своеобразною растительностью довольно густо, какъ это 
мы видкли при образц-Ь № Н258.

Въ нижеследующей таблиц-b сведены аналитичесюя данныя 
для описанныхъ выше почвъ.

Т А Б Л И Ц А  70.

В а л о в о й с о с т а в ь В о д н а я  в ы  т я ж к а.

№
Гори- 

1зонтъ.
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С с С-Ц CQ о//0 о//0 “/ .  1 % . 0/ - 0 °//о “То

Н257 0-2 см. 2 ,58 12,79 2,31 8,08 0,766 0,706 0,0268 0,1464
!

0,04880,0078 0,1806

3 - 8 2,20 16,29 3,21 10,90 0,783 0,644 0,0608 0,1659 0,0933 0,0021 Не опр.

9 - 1 3 0,783 14,923 ,16 8,03 0,589 0,497 0,0219 0,1682(0,0912 0,0011 0,0343

3 5 - 4 0 0,405 12,11 2,22 6,97 0,272 0,269 0,0146 0,1147 0,06361 0,0011 Не опр.

Н258 0 - 3 5,42 7,65 1,67 0,27 Н е 0 п р е д 'fe л е н О.

3 —10 7,84 12,86 2 ,87 0,53 0,498 0,405 0,0402 0,0817,0,0488 0,0004 0,1181

1 5 -3 0 2,13 15 ,963,86 — 1,472 1,418 0,0219 0,0610 0,0402 0,0004 0,3456

60—65 1,14 14 ,603,06 — 0,454 0,427 0,0061 0,0842 0,0424 0,0007

ъ \

0,1438

Какъ показываютъ эти цыфры, черноземы окрестностей Ма
лой Малышевки—легше, малогумусные. Въ №  Н261 верхнш 
слой въ 4 см. оказался менЪе гумусенъ, ч"Ьмъ нижележащш, что 
можетъ быть объясняется надувашемъ на почву св%жаго песку, 
потому что кое где явлеше развеваш я здЬсь наблюдается.

Солонцы же долины р. Самарки оказались весьма щелочными, 
а кром^ того, содержать сЬрносоли, именно этимъ отличается 
столбчатый солонецъ №  258, а мокрый (№ 257) оказался необы
чайно щелоченъ, какъ отъ бикарбонатовъ, такъ и нормальныхъ 
карбонатовъ, что и обусловливаетъ его «злостный» видъ, т. е. от- 
cyrcTBie растительности, такъкакъ нормальная сода представляешь 
собою самую ядовитую для растешй соль.
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Заключение.

Въ настоящей главе мы изложили топографш почвъ Бузу
лукскаго уезда въ связи съ рельефомъ, геолопей, услов!ями 
увлажнеш'я и растительностью. Мы привели достаточно много 
примъровъ связи между этими географическими моментами и 
постарались связать распредклеше почвъ съ географической 
средою.

Изучая такимъ образомъ почвы Бузулукскаго уезда, мы 
видели, что явлеш я зональности въ у езд е  выражены достаточно 
ясно. Распредклеше черноземовъ по гумусности въ пределахъ 
уезда ярко бросается въ глаза. Мы видимъ къ С отъ Самарки и 
Тока преобладаше обыкновенныхъ черноземовъ съ количествами 
гумуса 8 —9% , а часто и до 10%, а къ Ю отъ этой реки обыкно
венные черноземы содержать 7— 8 % и при этомъ лежать только 
на ровныхъ плато и скатахъ. Много черноземовъ здЬсь имеютъ 
гумуса менее 7 % (бедные черноземы) и по своей гумусности и 
морфологш приближаются къ каштановымъ почвамъ.

Но зональность далеко не проявляется такъ просто, какъ 
сейчасъ было сказано. Въ полосе—зонъ къ С отъ р. Самарки— 
Тока мы видимъ: 1) степную западную, 2) лесную среднюю и 3) 
степную восточную часть. На раздклеше это вл1яли: 1) абсолют
ная высота надъ ур. моря, 2 ) характеръ субстрата и 3) изменение 
климата въ западно-восточномъ направлении.

Низш я области у сл1яшя Самарки и Кинеля носятъ степной 
характеръ, высошя плато и склоны на С отъ г. Бузулука—л ес
ной и лесостепной. Восточнее климатъ делается суше, леса  все 
меньше и онъ занимаешь только вершины долинъ на довольно 
большой высоте (свыше 200 м.). л е с а  по правобережью Самарки 
и Тока, а въ томъ числе и Бузулукскш боръ и Красносамарская 
дача связаны тЬсно съ почвенно-грунтовыми факторами— съ пе
сками, обладающими, какъ известно, более благопр1ятными для 
лесопроизрасташя услов1ями: пески ceteris paribus сохраняютъ 
влагу лучше для растенш, чемъ глинистый субстратъ.

Этотъ же песчанистый характеръ грунта обусловилъ леси 
стость западной части пространства между Самаркою и Токомъ. 
Восточная часть этого пространства— степная, лесъ  ютится въ 
вершинахъ доловъ, а выходя наплато, березовые колки становятся 
жалкими и корявыми.

Полоса къ Ю отъ Самарки также обнаруживаешь различ1я 
въ отдельныхъ частяхъ, обусловлимыя абсолютною высотою, 
характеромъ разсечеш я и материнскими породами. Все они це-
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ликомъ отходятъ въ область настоящей степи безъ л'Ьсостепныхъ 
уголковъ. Л есъ  въ виде колковъ по склонамъ овраговъ, въ вы
сокихъ местахъ, чаще всего пр 1уроченный къ песчанымъ поро- 
дамъ, одинаково занимаетъ мало места, какъ въ западной, такъ 
и въ восточной части южной степной полосы. Составь его дубово
березовый, какъ техъ колковъ Оренбургской губернш (Платов- 
скаго имен in), которые были описаны въ свое время Г. Н. В ы- 
с о ц к и м ъ .

Т е  крупныя части, на которыя, какъ мы сейчасъ указали, 
распадается территор1я Бузулукскаго уезда, еще не есть естест
венные районы: последше гораздо мельче и не имеютъ иногда 
точно определимыхъ какой нибудь определенной демаркацшн- 
ной чертою границъ. Отделить такъ резко отлйчаюпцеся районы, 
какъ правобережье Тока и северный склонъ, можно только ус
ловно. Такимъ образомъ, наши естественные районы для практи
ческой цели приходится иногда схематизировать, не выделяя 
слишкомъ искусственной границей и присоединяя мелюй районъ 
къ  соседнему.

Въ свое время мы разделили Бузулуксюй уЬздъ на следую- 
пце районы: 1) прикинельсюя низюя степи съ лесостепью, къ 
которымъ относятся и прилегаюиця части Бугурусланскаго и 
Самарскаго уездовъ (р. 15), 2) восточные степные перевалы по 
Току и Уранамъ, (р. 16), 3) правобережье р. Самарки съ а) Бу- 
зулукскимъ боромъ, б) лесистыми высотами отъ Тока до Урана 
и в) между Ураномъ и Красной (р. 17), 4) центральный черно
земный районъ (р. 19), 5) Общш Сыртъ («Юрское плато») (р. 20) 
и 6 ) юговосточную часть уезда съ подраздел ешемъ на а) между
речье Самарка— Бузулукъ и б) склонъ Общаго Сырта (къ Ю отъ 
р. Бузулукъ) (р. 21).

Эти районы и ихъ подразделешя мы можемъ оставить и те
перь, лишь уничтоживъ подразделешя юговосточной части. По 
поводу мотивировки разделешя и относительно границъ ихъ на 
карте мы отсылаемъ читателя къ работе С. Н е у с т р у е в а ,  
Л . П р а с о л о в а и А .  Б е з с о н о в а :  «Естественные районы 
Самарской губерти» *). Кроме того, читатель найдетъ матер1- 
алы для разд&лешя и въ III главе настоящаго сочинешя.

*) Изд. Сам. губ. земства. СПБ. 1910.



—  411 —

ГЛАВА IV.

Общ1я свойства почвъ Бузулукскаго yt3fla.

Почвенный покровъ Бузулукскаго уЬзда представляетъ Условия поч 
собою настолько пеструю и сложную картину, что классифика- вообРазован1я- 
щ я его и характеристика являются дЪломъ труднымъ. Большая 
часть территории уЬзда сложена коренными породами различ- 
ыыхъ системъ и различнаго петрографическаго характера. Вл1я- 
Hie же различш этого рода на морфолопю и внутреншя свойства 
почвъ очень велики, хотя далеко не всегда могутъ быть учтены 
съ точностью безъ спец1альныхъ изслЪдованш, и требуется боль
шая осторожность въ определен in т4>Х'ь причинъ, который обу
словили тЪ или иныя свойства почвы.

Вл1яше материнскихъ породъ мы постараемся въ некоторой 
м'Ьр'Ь выяснить въ описанш отдЪльныхъ типовъ почвъ. Нужно 
отметить, однако, что оно двоякое—петрографическое, обусловли
вающее известный минеральный и до некоторой степени механи- 
ческш составъ почвъ и геологическое и гидрогеологическое вл 1яше, 
которое обусловлено комплексомъ гёх ъ  или иныхъ породъ и 
характеромъ ихъ залегаш я и создаетъ rfe или иныя услов1я 
воднаго режима почвъ. Косвенное вл1яже геологш сказывается 
черезъ рельефъ, такъ какъ она его обусловливаетъ, и черезъ 
водный режимъ данныхъ геологическихъ породъ и свить.

Въ Бузулукскомъ у'Ьзд'Ь мы видимъ три- главный группы 
геологическихъ образованш, существенно вл1яющихъ на харак
теръ почвообразовашя.

Песчано-конгломератовый составъ яруса пестрыхъ мерге
лей, обнаженныхъ отъ наносовъ по южнымъ склонамъ, является 
причиною вн^Ьдрешн песчанистыхъ почвъ вдоль р'Ьчныхъ до- 
линъ. Механическш составъ грунтовъ и почвъ сильно вл1яетъ 
на распространеше л 1зса, пр 1уроченнаго, обычно, къ песчанымъ 
грунтамъ и супесчанистымъ почвамъ. Глинистыя и мергелистыя 
породы юры создаютъ услов1я для появлешя солонцеватыхъ и 
карбонатныхъ почвъ. Наконецъ, желтобурые, бурые и красно
ватобурые сыртовые, а большею частью делкдаальные суглинки 
сЬверныхъ пологихъ склоновъ обусловливают^ распростране- 
Hiе на нихъ типичныхъ черноземовъ суглинистаго характера,
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сравнимыхъ съ почвами Николаевскаго и Новоузенскаго y te -  
довъ. Огромный аллндаальныя долины, типично развития, въ 
пред’клахъ Бузулукскаго уезда, съ нисколькими террасами, 
создаютъ среду для появлешя разнообразныхъ почвъ гидро- 
морфнаго и переходнаго характера (солонцовъ, полуболотныхъ 
почвъ и долинныхъ черноземовъ) и являются ареною даже про- 
цессовъ дефляцш и навеваш я. Наконецъ, древшя дюны въ ни- 
зовьяхъ Боровки дали начало юго-восточному форпосту бо
ровъ— громадной Колтубанской сосновой даче (Бузулуксюй 
боръ).

Помимо другихъ географическихъ условш, вл1яше неко- 
торыхъ породъ на солонцеватость почвъ сказывается ясно: та
ковы—красиыя глины пестрыхъ мергелей, серыя юрсюя глины, 
а также, повидимому, аптсюя глины на высокихъ плато Общаго 
Сырта. Не остались безъ вл1яшя и отложешя сенонскаго мела, 
занимаюнця, правда, ничтожное пространство.

Вл1яше рельефа резко сказалось, какъ мы видели, на рас- 
n p o c T p a n e n i n  почвъ, на той почвенной асимметрш, которая свой
ственна почти всЬмъ междуречнымъ пространствамъ. На харак- 
теръ почвы рельефъ дЪйствуетъ, какъ распределитель поверх
ностной и частью грунтовой влажности и въ этомъ отношенш 
долины и сырты, кручи и полопе склоны, впадины и выступы 
представляютъ собою контрасты въ почвообразованш. Микро- 
рельефъ главнымъ образомъ на склонахъ и на ровной поверх
ности р'Ьчныхъ долинъ обусловливаетъ пестроту почвъ и хотя мы 
можемъ не всегда дать характеристику типовъ почвъ, соотвЪт- 
ствующихъ элементамъ микрорельефа, однако, много случаевъ 
было нами изучаемо.

Но самымъ труднымъ всегда бываетъ учесть вл1яше кли
мата: во-первыхъ, для этого учета необходимо, чтобы всЬ д рупе  
факторы были точно учтены, а во вторыхъ, самый климатъ дол- 
женъ быть достаточно подробно изв’Ьстенъ. Въ I гл. мы показали, 
какими малыми данными о климате мы располагаема Не говоря 
уже о томъ, что неизвестны местныя разлшпя климата отъ высо
ты и положешя,— общее распред1злеше климатическихъ элемен- 
товъ намъ известно очень мало. Въ этомъ отношенш наши раз- 
суждешя немогутъ идти дальше гипотезъ, косвенныхъ заключе- 
нш и могутъ быть проверены лишь долгое время спустя, когда 
картина климата или вернее  климатовъ уезда— его отдельныхъ 
географически определенныхъ частей— будетъ дана въ резуль
тате обработки старыхъ и новыхъ наблюденш и организацш 
спешально поставленныхъ работъ. Эта невозможность поверки
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гипотезъ, относящихся до вл 1яш я климата на почвы, заставляетъ 
насъ прибегать къ нимъ лишь въ крайнихъ случаяхъ.

Однако, «климатичесюе вар1анты» черноземовъ нами выде
лены: замечено отсутств1е тучныхъ черноземовъ къ Ю отъ р. 
Самарки и см^на обыкновенныхъ черноземовъ бедными на гра
нице съ Уральской областью. Точно также климатомъ обуслов
ливается не только распространеше солонцовъ, но и ихъ морфо- 
л о п я  и химичесюя свойства.

Затемъ, наконець, остается роль растительности въ почво
образован in. Въ Бузулукскомъ уезд е  играетъ большую роль 
въ распределена  почвъ распространеше лгьса. Но и здесь есть 
трудности: при учете вл 1яш я леса часто нетъ спегцальнаго из- 
следовашя, трудно получить определенный результатъ. Такъ, 
морфологичесшя наблюдешя не всегда давали возможно
сти подметить деградацш почвъ подъ лесомъ. Но если это 
всетаки въ громадномъ большинстве случаевъ при тщательномъ 
изследованш въ поле и удается, то нахождеше следовъ дегра
дацш въ почвахъ степи при современномъ отсутствш леса ,— 
далеко не всегда возможно, и реш еше вопроса о прежнемъ рас
пространении лесовъ,— представляетъ задачу часто неиспол
нимую. Высказываемыя здесь гипотезы имеютъ, иногда, болышя 
за себя основашя, но чаще всего почва молчитъ въ нашихъ ру- 
кахъ тамъ, где отъ нея ожидаешь наиболее интереснаго ответа: 
распашка, степной режимъ сильно накладываютъ печать на 
почву и стираютъ следы лесной деградацш, которую можно 
видеть лишь въ редкихъ случаяхъ;—иногда, какъ мы сказали 
выше, она и подъ лесомъ плохо заметна.

Къ числу такихъ нерешенныхъ вопросовъ о вл1янш леса 
относится вопросъ о деградированности некоторыхъ почвъ юго- 
восточной части уезда, где, повидимому, мнопе колки выруб
лены. Сероватый оттенокъ черноземовъ въ некоторыхъ местахъ 
въ этой части уезда побудилъ А. И. Б е з с о н о в а  считать 
ихъ предположительно деградированными. Къ сожалешю, мы 
не могли доказать или отвергнуть эти предположешя аналити
чески.

Распространеше леса  весьма часто приурочивается къ пес- 
чанымъ почвамъ и, можетъ быть, въ настоящее время следовало 
бы отказаться отъ применения термина «лесостепь» къ такимъ 
изобилующимъ лесками районамъ, какъ правобережья Тока и 
западная часть водораздела Самарка—Токъ.

Перечисляя т е  вопросы, которые возникли при нашемъ из
следованш уезда и которые были разрешены по разнымъ при-
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чинамъ лишь въ малой доле, мы имеемъ въ виду дать матер1алъ 
для будущихъ изследованш. Почвенная наука и ея методы быст
ро идутъ впередъ и, что также важно, растетъ интересъ къ изу- 
ченш  почвы со стороны практическихъ деятелей, такъ что бу
дущее изследователи будутъ обладать большими научными и 
техническими средствами для р е ш е т я  задачъ почвеннаго из- 
стЬдовашя.

По вопросу о классификацж почвъ Бузулукскаго уЬзда мы 
не внесемъ большихъ изменешй по сравненш съ гЬмъ, что мы 
высказали о классификацш почвъ другихъ уЬздовъ Самарской 
губернш. Однако, мы должны сказать, что нЪкоторыя изменешя 
въ группировке почвъ, по Mtpt знакомства нашего съ ними, 
являются необходимыми.

Въ изложенш классификацш почвъ Самарскаго уЬзда мы 
установили три группы почвъ: аутогенныя, гидрогенныя и пе- 
реходныя. Въ настоящее время, по соображешямъ формальнаго 
характера, мы предпочитаемъ говорить объ аутоморфныхъ и гидро- 
морфныхъ почвахъ.

Мы находимъ нужнымъ изменить также смыслъ термина 
переходныхъ почвъ въ связи съ нисколько более детальнымъ 
разделешемъ почвъ. По поводу этого мы позволимъ себе развить 
несколько наши мысли относительно предлагаемой группировки.

Придавая увлажнешю, въ согласш съ Н. М. С и б и р ц е- 
в ы м ъ и К. Д. Г л и н к о ю, первенствующее значеше въ 
генезисе почвъ, мы разделяемъ почвы— на аутоморфныяп гидро- 
морфныя.

1 . Аутоморфныя почвы суть так!я, которыя увлажняются 
лишь тою водою, которая выпадаетъ на ихъ поверхность, а не 
застаивается, притекая съ сосЬднихъ площадей, и въ которыхъ 
также устранено вл!яше грунтовыхъ водъ, благодаря удовлетво
рительному дренажу (нормальное увлажнеше для зоны). Эти 
почвы характерны для плакорныхъ и частью аблкдаальныхъ по- 
ложенш (въ смысле терминовъ Г. Н. В ы с о ц к а г о); онЪ яв
ляются характерными образовашями для географическихъ зонъ 
и, следовательно, вполне соответствуют), зональнымъ типамъ 
классификащи Н. М. С и б и р ц е в а.

2. Гидроморфныя почвы образуются въ услов1яхъ поверх
ностного притока или грунтового подтока водъ; оне соответ- 
ствують впадиннымъ элементамъ рельефа и микрорельефа, а 
частью склонамъ и редко плакорнымъ положешямъ.

Въ некоторыхъ отношешяхъ группа гидроморфныхъ почвъ 
соответствуетъ генетически несамостоятельнымъ почвамъ клас-

4
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сификацш проф. П. С. К о с с о в и ч а. Это относительно из
быточное увлажнеше почвъ можетъ вызывать болышя или мень- 
цп'я ея уклонеж'я отъ аутоморфнаго типа, среди котораго она 
распространена. Если эти уклонешя не очень резки, и еще сох- 
ранились существенный черты аутоморфнаго типа,—мы ви
димъ образовашя переходного характера. Таш я почвы часто 
относились къ аутоморфнымъ типамъ. Къ нимъ относятся 
почвы западинъ (торфяно-подзолистыя, черноземовидныя, бу- 
роземовидныя). Въ эту же группу могутъ быть внесены солонце- 
ватыя и солончаковатыя почвы разныхъ зонъ. Такимъ образомъ, 
переходныя почвы соответствую т не только всЬмъ или почти 
всЬмъ аутоморфнымъ типамъ, но и гидроморфнымъ.

Гидроморфныя почвы (какъ и переходныя) по характеру 
залегашя соответствую т интразональнымъ почвамъ класси- 
фикацш С и б и р ц е в а * ) ,  хотя могутъ благодаря некоторымъ 
услов1ямъ иметь исключительное преобладаше, какъ почвы 
болотныя (полуболотныя), по наблюдешямъ Д. А. Д р а н  и- 
ц ы н а, въ тундре, или солонцеватыя въ н-Ькоторыхъ сухихъ 
степяхъ;—тогда имъ свойствененъ въ большей степени зональ
ный характеръ: для болотныхъ почвъ тундры такимъ определяю- 
щимъ моментомъ является мерзлота, создающая избыточное 
увлажнешя почвы, а для солонцеватыхъ почвъ— слабый, благо
даря сухости климата, выносъ изъ почвы солей, оказывающих!» 
решительное вл1яше на почвообразоваше. Кроме того, все 
гидроморфныя и переходныя почвы оказываютъ различ1я въ 
различныхъ зонахъ, т. е. на ихъ свойствахъ отпечатлевается 
характеръ зоны, и отличаются оне лишь иногда меньшей опре
деленностью, спорадичностью распространешя и иногда не вы- 
ражаютъ зональныхъ условш съ того полнотою, которую видимъ 
у аутоморфныхъ почвъ (полуболотныя почвы), а иногда резко 
подчеркиваютъ эти услов1я (солонцы). Каждой зоне свойствен
ны свои — аутоморфныя, переходныя, и гидроморфныя почвы, 
образуя зональныя комбинащи; азональныхъ почвъ нгътъ вовсе. Въ 
настоящее время интразональныя образовашя, однако, еще не
достаточно связаны съ зональными типами и вообще съ условиями 
зоны; особенно это касается почвы избыточнаго увлажнешя. Об-, 
щее въ этихъ почвахъ всехъ зонъ— явлешя оглеешя, но въ зоне 
подзолистой мы видимъ въ нихъ признаки подзолистаго про
цесса, въ зоне черноземной наблюдается гумусность, въ зонахъ

*) С и б и р ц е в ъ  признавалъ, что интразональныя почвы различны 
въ разныхъ зонахъ, какъ  и почвы зональныя.
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сухихъ степей и пустынь—солончаковый характеръ. Вероятно, 
при детальномъ изученш найдутся и д р у п я  характерныя черты.

Наконецъ, следуетъ различать вторичныя, метаморфныя 
почвы, къ которымъ нужно отнести почвы съ чертами прежняго 
типа почвообразования, несходнаго съ настоящимъ, въ которыхъ 
современное почвообразоваше не стерло еще агЪдовъ прежняго 
процесса после измен ешя вн’Ьшнихъ условш. Какъ въ геомор
фолог! и страны мы можемъ найти следы предшествовавшаго 
цикла эрозш, такъ и въ почвахъ иногда удается видеть ея исто- 
piro, a вместе съ нею и исторш если не страны, то даннаго участка 
территорш. Таковы деградированные черноземы, вторичные 
подзолы, развивинеся на полуболотныхъ, черноземныхъ, солон- 
цовыхъ почвахъ. Метаморфозомъ, следовательно, мы обозна- 
чаемъ процессъ, происходящш одной почвы во времени, а не 
изменеше почвъ въ микрорельефе, что, по нашему м н ен ш , не
правильно. Въ группу метаморфныхъ почвъ войдутъ частью 
долинные черноземы, которые мы относили ранее къ переходнымъ 
образовашямъ.

Разделеш е внутри названныхъ большихъ почвенныхъ группъ 
можетъ быть произведено по характеру преобладающего почво- 
образовательнаго процесса (въ соответствш съ характеромъ 
увлажнеш я, въ смысле проф. К. Д. Г л и н к и ) .  Типы ауто- 
морфныхъ почвъ почти во всехъ генетическихъ классификащяхъ 
одинаковы: латеритный типъ, оптимальна го увлажнешя, энер- 
гичнаго распада минеральной и органической массы и выноса 
большинства продуктовъ распада, подзолистый типъ, средняго 
увлажнешя, также съ энергичнымъ распадомъ минеральной 
массы, но съ меньшей степенью распада органическаго вещества 
(кислотнаго характера), съ значительнымъ передвижешемъ 
продуктовъ распада, черноземный типъ умереннаго увлажнешя, 
сравнительно умереннаго распада минеральной и органической 
части, съ неполнымъ вьнцелачивашемъ солей изъ почвы (къ этому 
типу мы склонны относить черноземный и каштановыя почвы), пу- 
стынно-степной типъ, недостаточнаго увлажнешя, со сравнитель
но слабымъ распадомъ минеральной массы, но съ значительнымъ 
распадомъ органической или слабымъ ея развипемъ; благодаря 
невыщелоченности отъ солей— буроземный типъ имеетъ частью 
солонцеватый характеръ *), а сероземный—карбонатный; на-

*) Въ солонцеватомъ характере аутоморфныхъ почвъ некоторыхъ 
пустынныхъ степей, кажется, теперь нельзя сомневаться; а солокцева- 
тость обусловливаетъ сравнительно энергичный распадъ минеральной 
Aiaccbi («щелочное» выветриваше).



конецъ, тундровыя почвы (сухихъ тундръ и горныхъ вершинъ) 
при среднемъ или ум'Ьренномъ увлажненш благодаря низкой 
температур^ должны быть отнесены къ почвамъ со слабымъ рас- 
падомъ органической и минеральной массы.

Почвы переходныя, соответствуя аутоморфнымъ типамъ, мо- 
гутъ быть разделены соответственно посл1зднимъ. Гидроморф- 
ныя почвы не обнаруживаютъ столь полнаго со о тв Ъ тс тя  зональ- 
нымъ типамъ, но р"Ьзко делятся на дв1з группы— почвъ съ пре- 
обладашемъ ясно выраженнаго оглеешя и съ преобладашемъ 
осолешя-, кром1э того, можно выделить группу глеесолончаковыхъ 
почвъ. СоотвЪтств1е гидроморфныхъ почвъ зональнымъ услов!ямъ 
выражается въ существовав и особыхъ разностей глеевыхъ и 
осоленныхъ почвъ для каждой зоны, какъ мы говорили выше. 
Группа осоленныхъ почвъ разделяется на солончаки и солонцы, 
вторые отличаются отъ первыхъ выщелоченностью отъ солей—  
электролитовъ верхнихъ горизонтовъ почвы и непременными, 
учаспемъ соды въ почвообразованш. Изъ почвъ эндодинамо- 
морфныхъ нужно выделить грубыя или неразвитыя почвы скло
новъ, который въ известной м^р-'Ь всегда соответствуютъ ауто
морфнымъ или гидроморфнымъ типамъ зоны.

Въ Бузулукскомъ уЬзде мы видимъ прежде всего почвы под- 
золистаго типа—сгърыя лгъсныя почвы; насколько, однако, это не 
метаморфныя почвы, мы не знаемъ. Точно также, можетъ быть, 
было бы правильно для зоны лесостепи считать ихъ переходными 
или даже гидроморфными, такъ какъ лЪсъ въ среди сте
пи создаетъ ненормальный для зоны услов1я увлажнешя. 
Почвы черноземного типа хорошо представлены въ Бузулук
скомъ увзд^ тремя разностями чернозема (тучными, обыкновен
ными и бедными). Въ группу переходныхъ почвъ мы отнесли 
долинные черноземы, хотя въ Н’Ькоторыхъ случаяхъ это настоя- 
щ|'я метаморфныя почвы (дериватъ полуболотныхъ почвъ 
поймы); въ эту же группу отошли почвы предовражныхъ за- 
падинъ и падинокъ комплекса. Группа гидроморфныхъ почвъ 
представлена полуболотными, солончаковыми и солонцовыми 
почвами. Наконецъ, мы выделили грубыя или неразвитыя почвы 
склоновъ и супеси.

Бол^е детальныя подразд'Ьлешя даны въ нижесл'Ьдующемъ 
текст1з.
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Серыя л-fcc- 
ныя земли.

А. Аутоморфныя почвы.

I.  ПОЧВЫ ПОДЗОЛИСТАГО ТИПА.

Серый лесныя земли, деградированные черноземы и боровые пески.

Подъ лесами Бузулукскаго уезда наблюдается обычная дег- 
радащ я *), и почвы черноземнаго типа переходятъ въ оподзолен- 
ныя. Однако, эту деградированность далеко не всегда легко з а 
метить, и местами почвы въ лесахъ  очень трудно отличить отъ 
черноземовъ. Въ частности, особенно мало заметно вл1яшя 
л еса  на супесчаныхъ почвахъ.

Вследств1'е того, что въ зоне лесостепной, какова северная 
часть Бузулукскаго у., л еса—явлеше островное и ихъ внедре
ние имеетъ, вероятно, вторичный характеръ, правильно было 
бы лесныя серыя почвы считать интразональными: только тамъ, 
где позволяютъ услов1я, мы видимъ лесъ; степь занимаетъ свои 
положешя, лесъ — свои. Но эти соображешя мы можемъ считать 
лишь вероятными. Только спещальное изследоваше выяснить 
характеръ лесостепи уезда. •

Среди почвъ подъ лесами мы выделяемы 1) серыя лесныя 
почвы, 2 ) деградированные суглинистые черноземы, 3) дегради
рованные супесчаные черноземы и 4) боровые пески.

Серыя лесныя почвы въ нашихъ образцахъ не представляютъ 
резко выраженныхъ разностей. Самый типичный образ, въдубово- 
березовомъ лесу  у Могутова (Н290) обладалъ такимъ строешемъ:

А 0 лесная настилка (дубовыя листья).
А/зернисто-пороховатый черный горизонтъ. О—2 см.
А /  комковато-зернистый горизонтъ, черный 3— 9 см.
А» ореховатый, съ серыми пятнами . . . 10—50 см.
На 30 см. орешки крупнее, на 40 см. светлосеры съ глян

цемъ. На 50 буреютъ и сливаются въ
В— глянцевитый вязкоплотный суглинокъ съ бйлымъ пе 

скомъ. На 90 см. мелшя стяженьица углекислой извести.
На 105 см. суглина вся вскипаетъ.
Д ля этой почвы характеренъ горизонтъ 2— 10см.,чернозе- 

мовиднаго habitus’а.
Л есная  почва въ дубняке (съ осиной, березой и черемухой) 

у Красно-Слободки найдены таюе горизонты (Н299).
А 0 0—2 см. лесная настилка.

*) Подъ деградащею въ нижеследующем ъ тексте подразумевается 
слабая оподзоленность, безъ презумпцш, что эти почвы были когда-либо 
черноземными.



A, 3— 8  см. торфяно-черноземовидный зернистый горизонтъ, 
вверху бурый отъ неперегнившихъ растенш, ниже черный.

А 2 8— 25 см. комковатый почти безъ ореховатости, пестрый 
съ серыми, буроватыми и черными пятнами.

В(?) 26—55 см. еще более пестрый съ такими же пятнами 
более плотный, пористый, глинистый глянцевитый.

B, 56— 70 см. менее пестрый бурЪющш слой съ глянцемъ. 
Содержитъ песокъ.

В 2 съ 70—темножелтый, красноватый плотный глинистый 
супесокъ, съ пятнами коричневой (аллюв1альной) глины.

С— съ 80 желтовато - красный уплотненный песокъ безъ 
пятенъ глины, не вскивающш.

Эта почва развита на пескЬ; быть можетъ, оттого н%тъ оре- 
ховатости, но оподзоленность заметна резче.

Гориз. Aj содержитъ 9 ,0°о гум., гор. А,—3,7—3,3%.
Н296 сл. Усаклы на южномъ склоне въ дубовомъ лесу  так

же имелъ резко-выраженное строеше.
А0—0—3 см. лесная настилка.
A, j зернисто-гороховатый горизонтъ черный, книзу мелко-
А2 j ореховатый, на 20 см.— сероватобурый.
Bj—40— 60 см.— плотновязкш, бурый пятнистый съ глян

цемъ горизонтъ.
В 2 (С?) съ 60— вязкая красноватая глина съ белыми глаз

ками и жилками СаС03. На 70 см.— вся порода вскипаетъ.
Сравнительно высокое положен! е карбонатовъ въ этой поч

в е  объясняется карбонатностью материнской породы, которая 
иногда обусловливаетъ рендзиноподобныя явлешя.

Деградацш  почвъ подъ лесомъ бываетъ въ некоторыхъ слу
чаяхъ трудно заметить, благодаря действш  карбонатнагогрунта.

Среди образцовъ Д а ц е н к о  имеемъср. более детально опи
санную—лесную землю у Страхова— Д126. Въ ней гор. А„ (на
стилка?)— 10 см., гор. Ах— 12— 17 см.—черноземовидный, «без- 
структурный», А2— гороховатый горизонтъ, В—«переходный» къ 
С—песчаному горизонту. Иллюв1альный горизонтъ не описанъ. 
Гор. Аг— содержитъ 12,12% гумуса, горизонтъ А2—5,38%.

Представителемъ деградированныхъ песчаныхъ черноземовъ 
является Н286, взятый у Неприка въ дубовомъ лесу. Х арак
терный черты его таюя:

А0—настилка.
А / - —О—3 см.—дерновый черный супесчаный горизонтъ.
А," 4— 25 черный съ белыми песчинками комковатый рых

лый горизонтъ.
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Деградирован
ные черноземы.



Боровые пески 
(слабо-подзоли- 
стыя супеси).

А2— 26—35 см. (до 40?). Более светлый (буроватый) гори- 
зонтъ съ серобурыми пятнами, супесчаный.

В (?) съ 40— связный бурый, светлый песокъ, книзу плотнее. 
Сохраняетъ светлый пятна и темныя гумусныя до 100 см. 
Вскипашя нЪтъ и на 105 см.

Деградащ я выражена здесь лишь светлыми пятнами су
песка. Повидимому, упоминаемые П. Н. Д а ц е н к о  пес
чаные лесные черноземы—деградированные. Они все ср. мало- 
гумусны: только въ образ. Д134— 9,08% гумуса, а въ остальныхъ 
(Д2, ДЮЗ, Д131, 149)—5,16—5,89% гумуса.

Подобная же почва на песке у Киселевки въ берез, лесу .
Наконецъ, боровые пески представлены разр-Ьзомъ Н291 у 

Могутова. Въ этой почве горизонтъ гумусный А 1 слабо выраженъ 
между поверхностью и 15 см., а ниже замечается слабая опод- 
золенность, особенно между 22 и 32 см. (А2). На 70 см.—краснова
тый песокъ (В). Кроме связаннаго корешками гориз. до 15 см.—  
все друп'е горизонты безструктурны. Можетъ быть, къ этимъ су- 
песямъ относится почва Д149 (у Башкирки) и Д131 (Далматово).

Большинство почвъ подъ лесами супесчанистыя или лег- 
ю я — суглинистыя. Это указываетъ на большое значеше породъ 
и вообще геологш на распределен^ растительности, а след, 
и почвъ, усложняющее роль климата. Быть можетъ, при гли- 
нистыхъ грунтахъ мы многихъ лесовъ и, следовательно, почвъ 
оподзоленныхъ въ той или другой степени не видели бы.

Во всехъ описанныхъ почвахъ подзолистость заметна, дан
ныя о гумусе вполне соответствуютъ типу. Сколько нибудь под- 
робныхъ анализовъ лесныхъ почвъ сделано не было, а имею- 
нйяся данныя сведены въ нижелед. таблицу.
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Т А Б Л И Ц А  1 . ■

№

Г оризонтъ 
(глубина въ 

сантиметр.).

Количество.

Гигроск. 
воды. ГУмУса -

Потеря 
отъ прока- 

ливаш я.

Механическ.
составъ*)

(отношеше
фракцш).0/о о//о %

Н294 0 - 3 4,10 9,05 14,48 __

— 4— 10 3,06 3,66 8,07 —
— 1 5 -2 0 2,37 3,33 6,60 —

Н291 О -З 1,79 4,92 7,72 7 , 7 : 0 , 3  : 1
— 4 - 1 0 1,18 1,88 3,74 7 , 8 :  0 , 2 :  1

*) Изъ этой таблицы, а также въ стЬдующихъ, механическш со
ставь представленъ отношешемъ фракщй количества частицъ > 0 ,0 5  мм.; 
0 ,0 5 —0,01 мм. и < 0 ,01  мм. (песокъ, иль, глина), при чемъ взяты не % ,  
а десятыя: все количество частицъ почвы принято за ю .  См. ниже—о ме- 
ханическомъ составе почвъ.



Эти немногочисленный данныя показываютъ однако ясно, 
что горизонты ниже 3 см.—малогумусны по сравнешю съ выше
лежащими; такой характеръ распредЬлешя гумуса характеренъ 
д ля  почвъ подзолистаго типа.

I I .  Ч Е Р Н О З Е М Ы .

Черноземы представляютъ основной почвенный типъ Бу- 
зулукскаго уЬзда. Правда, черноземный покровъ здЬсь очень 
разорванъ, въ него врезываются пятна другихъ почвъ, обус- 
ловленныя характеромъ растительности (сЪрыя .тЬсныя почвы), 
свойствами геолопи и рельефа (боровые пески, различныя гру
быя почвы). Особенно большое развште древнихъ коренныхъ 
породъ и изрезанность рельефа разрушительно вл 1яютъ на 
черноземный покровъ, а разнообраз1е породъ сильно отражается 
на геологическихъ и механическихъ вар 1антахъ чернозема и 
и д1 ;лаетъ изучен1'е ихъ весьма затруднительнымъ: слишкомъ 
разнороденъ матер!алъ, къ тому же обладающий большими осо
бенностями по сравнешю съ изученными въ последнее время 
черноземными районами Poccin. Эти особенности, быть можетъ, 
стоятъ съ восточнымъ положен!емъ уезда— более континенталь- 
нымъ и суровымъ климатомъ, чемъ въ центральныхъ частяхъ 
черноземной Россш, а можетъ быть и съ характеромъ грунтовъ 
или геологической исторж страны. Д ля реш еш я этого вопроса 
необходимо спещальное изследоваше. Какъ бы то ни было, 
черноземы Бузулукскаго уезда, даже наиболее гумусные туч
ные, не обладаютъ той типичной структурой, которая свойствен
на черноземамъ даже Самарскаго и Бугульминскаго уЬздовъ; 
для  нихъ характерно уплотнеше и вертикальная отдельность 
нижней части гор. А и гор. В, который книзу прюбретаеть 
даже плотно-вязкую консистенцш и «слитость» *).

Не считая возможнымъ для такого сравнительно неболь
шого и въ то же время пестраго въ почвенномъи геологическомъ 
отношенш района, какъ Бузулукскш уездъ, давать особую 
классификацш черноземовъ, мы разделяемъ ихъ на те  же груп
пы по содержант гумуса, которыя нами были приняты и для 
другихъ уездовъ Самарской губерши. Однако, мы считаемъ 
особенно для этого уезда раздЬлеше на тучные, обыкновенные 
и средше черноземы весьма условнымъ.

Большая часть тучныхъ черноземовъ очень близка по строе- 
шю къ обыкновеннымъ черноземамъ, а граница съ бедными,

*) Отчасти этими свойствами обладаютъ черноземы Моршанскаго у., 
Пензенской губ.
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1. Тучные чер
ноземы.

пожалуй, не проходить по лиши 7% гумуса. Но бедные черно
земы Бузулукскаго уезда недостаточно нами охарактеризованы 
съ морфологической стороны, а потому мы предпочитаемъ дер
жаться прежней схемы. Въ общихъ чертахъ содержаше гумуса 
соответствуем морфолопи почвы, но индивидуальныя колебашя 
внутри отдЬльныхъ группъ очень значительны, почему мы счи- 
таемъ, что лучше воздержаться отъ выведешя среднихъ величияъ. 
мощности и глубины вскипашя.

Черноземы, именище свыше 10% гумуса во вскхъ преды- 
дущихъ работахъ по Самарской губ.,мы относили къ тучнымъ, 
полагая гумусность р-Ьшающимъ признакомъ при классифика- 
цш аутоморфныхъ почвъ. По сравнешю съ черноземами другихъ 
местностей— Самарской губернш и особенно другихъ губернш 
Европейской Россш мы видимъ въ тучныхъ черноземахъ Бузу
лукскаго у. довольно существенный морфологичесшя особен
ности, обусловленныя местными факторами.

Прежде всего должно указать, что гумусность бузулук- 
скихъ тучныхъ черноземовъ гораздо менее бугурусланскихь. 
Собственно говоря, почвы съ 11,5— 13% гумуса встречаются срав
нительно нечасто, а большинство почвъ имеютъ 1 0 — 11 % гумуса. 
Все тучные черноземы имеютъ распространен!е къ С отъ р. Са
марки; южнее же ея они встречаются большей частью неболь
шими пятнами и на самыхъ высокихъ плато, большая часть ихъ 
принадлежитъ къ карбонатнымъ разностямъ или ихъ залегаше 
внушаетъ сомнеше въ нихъ аутоморфности. Такимъ образомъ, 
какъ зональный типъ, для местностей южнее Самарки тучные 
черноземы не характерны. Но и къ С отъ р. Самарки преоблада- 
Hie на стороне лесныхъ почвъ и обыкновенныхъ черноземовъ. 
Весьма MHorie черноземы, отнесенные по гумусу къ тучнымъ, 
имеютъ долинное и котловинное залегаше, т. е. лишены ауто- 
морфнаго характера. Ихъ мы выделяемъ въ особую группу.

Соответственно меньшей гумусности бузулукскихъ черно
земовъ по сравнешю съ бугурусланскими—мы видимъ, что и 
мощность ихъ менее: А-{-В имеетъ 60— 70 см. (см. 78 въ Бу- 
гурусл. и др.), реж е больше, хотя субъективность въ опреде
л е н ^  мощности въ нашихъ данныхъ позволяетъ только прибли
зительный суждешя. Мощность гориз. А ок. v2 А +  В, но иногда 
больше, а глубина вскипашя находится обычно въ гориз. С, 
хотя иногда вскипаетъ и В: какъ и въ Бугурусланскомъ у., 
здесь существуютъ переходы къ карбонатнымъ черноземамъ, 
также гумуснымъ, но содержащим^ CaCO;J въ значительномъ 
количестве. Но перечисленныя свойства тучныхъ черноземовъ
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еще далеко не исчерпываютъ всЬхъ связанныхъ съ ними вопро- 
совъ. Пестрота внешнихъ условш чрезвычайно усложняетъ 
явлеш я въ действительности и при изучеши черноземовъ въ при
роде относительно каждаго образца, каждой ямы, возникаютъ 
вопросы, не укладывакнщеся въ простыя схемы. Прежде чемъ 
говорить объ этихъ вопросахъ, мы опишемъ строеше типиче- 
скихъ образцовъ.

1. Н295. Черноземъ на суглинктъ, хут. Ковзанъ, вершина 
сырта, плато между «шишками». Не очень давняя залежь, хо
рошо задернованная пыреемъ, съ примесью Artemisia Absint ium,  
Inula и др. Поверхность почвы не очень ровная.

Cmpoenie почвы. (А -=40 см. А - ) - В  =  78—80, вскипаше 
70 см.).

Гор. А, 0— 20 см. (пахотный) черный, комковатый, распадаю- 
ццйся на орехи и зерна, при чемъ книзу комочки уменьшаются 
въ размерахъ; ихъ изломъ шероховатый. Переходъ въ след, 
горизонтъ постепенный.

Гор. А 3 (B L?) 25—40 въ поле изсиня—черный, уплотнен
ный, комковатый, хорошо делится на столбики. На 40 см. свет- 
леетъ и постепенно переходитъ въ след, горизонтъ.

Гор. В. Съ 55—80 ем.— пятнистый суглинокъ, темныя гуму- 
совыя пятна въ буромъ суглинке дов. плотномъ, более светлыя 
пятна вскипаютъ отъ кислоты; книзу прибываетъ количество 
пятенъ желтобураго суглинка, такъ что на 70 см. почва вски- 
паетъ уже сплошь.

Гор. С. Съ 75—80 начинается бурый суглинокъ съ жилками 
углесолей. Есть темныя гумусовый пятна. Мелюй песокъзаметенъ 
во всехъ горизонтахъ.

2. Н283. Черноземъ на элкшальномъ суглинке.
Страхово. Плато близъ межи. Пашня (на меже—залежь).

Строеше почвы. (А— 25 см., А + В = 7 5 ,  век. 85 см.).
Гор. А, 0—25 см. Черный съ буроватымъ оттенкомъ содер

житъ много корешковъ, а также мелкш песокъ. Вверху зам е
чается горизонтальная отдельность, ниже комковатость (гориз. 
пахотный).

Гор. А., 25—50см. Черный, плотновязкш, комковато-столб
чатый, съ массой корешковъ, съ глянцемъ на комьяхъ. Очень 
прочный. На 45 пятна желтобурой глины и переходъ въ ниже- 
следуюпцй горизонтъ.

Гор. В. 50—70. Глина темно-бурая, книзу светлеющая, 
плотновязкая, содержитъ много гумуса (вверху цветъ черно- 
бурый).
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Гор. Cj 70—85. Желтобурая плотновязкая глина съ гуму
совыми пятнами. Содержитъ гипсъ въ виде полосъ и пятенъ мел- 
кихъ кристалловъ, часто формы чечевицы.

Гор. С,— съ 8 8  см.—тоже, повскипаетъ. Остается вязкою.
3. Н289. Черноземъ на пескгь. Языково. Плато близъ леска 

у межевой ямы. Поверхность густо задернована злаками. Ц е 
лина.

Строеше почвы. ( А = 2 2 ,  A -j-B j—55, A-f-B — 80. Вскипание 
80 см.).

Гор. А) 0—22 см. Почти одноцветный черный зернистый; 
содержать крупный песокъ. Вверху заметная мелкая слоева- 
тость, ниже—комковатость. Постепенный переходъ въ след, 
горизонтъ.

А, (В,) 22—55 см. Изсиня (изсЬра) черный, книзу буреющш, 
съ глянцемъ на комьяхъ, особенно на 50 см. Уплотненный, 
столбчатый съ глянцемъ на граняхъ комьевъ.

В (В.,) 55— 80 см. Красновато-желтобурый уплотненный 
глинистый песокъ. Внизу пятна глинистаго б1злаго карбонат- 
наго песка.

С съ 80 см. Выв-Ьтрелый белый песокъ съ плитками такого 
же более плотнаго песчаника конгломератъ. Вскипаетъ отъ НС1.

4. Н293. Карамзиха. (Сидоровъ лесъ). Высшая точка сырта. 
Межа, сорная растительность.

Гор. А, 0—5 см. Зернистый богатый корешками (дернистый) 
черный горизонтъ.

А 2 5— 30 см. Черный комковатый, книзу съ хорошо выражен
ной вертикальной (столбчатой) отдельностью.

А3 (В,) 30—50 см. Такой же, но съ глянцемъ на граняхъ и 
книзу буреющш горизонтъ. Столбики 7— 8  см. длиной и 5— б см. 
толщиной. К омья3— 4 см. въ д1аметре. Есть галька и много круп
наго песка въ верхнихъ горизонтахъ.

В (В2) 50. Вязкоплотный желтобурый суглинокъ столбча
той структуры со многими пятнами гумуса (вверху чернобурый), 
книзу желтее.

С на 98— 100. Суглина остается желтобурой и вязко
плотной, но появляются жилки и глазки СаСОя, которые только 
и вскипаютъ.

Описанные 4 образца представляютъ собою различные черно
земы. Если два первые— настояпце степные черноземы, то отно
сительно двухъ другихъ (289 и 293) можетъ оставаться сомнеше, 
не были-ли они подъ лесомъ? Какъ будто-бы существовав е 
краснобураго уплотненнаго песка въ почве бл. Языкова и вязко-
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плотнаго «слитого» горизонта (ниже 50 см.) чернозема Сидорова 
леса  и его глубокое ( > 1 0 0  см.) вскипаше говорятъ о возмож- 
номъ вл1янш леса . Но никакихъ другихъ слкдовъ деградацш 
незаметно. Въ строенш этихъ почвъ есть много общаго: все онЬ 
имеютъ горизонтъ А 2 (Bj) темный уплотненный, съ вертикаль
ной отдельностью (съ 22—25 до 50 см.), съ синеватымъ отливомъ 
въ окраскЬ, даже съ глянцемъ на граняхъ комьевъ.

По механическому составу черноземы тучные относятся къ 
разнымъ группамъ, какъ показываютъ след, схематически 
формулы.

№ 293

№ 295

0 - 5
6 - 1 5

(1 +  3 ) :  2 : 4 
(2 +  3,5) :  1,5 :3

Средиiи суглинистый (крупно- 
песчаный).

Тяжелый суглинистый (средне
песчаный).

6 — 7 3 : 2 : 5
7— 12 3 : 2 : 5  I

Гумусность и д р у п я  свойства описанныхъ образцовъ све
дены въ след, таблице.

Т А Б Л И Ц А  2.

№

и горизонтъ.
П у  н к т ъ.

Гигр.
воды.

К о л и ч 

Гумуса.

е с т в о

Потери
при

прокал.
Хим. св. 

воды.

283 0 - 3 Страхово. 7,16 | 13,22 23,31 2,92

— 3 - 1 0 » 6,58 12,98 22,5 2,94

— 1 0 -2 0 » 6,09 12,31 22,85 4,45

293 0 - 5 Сидоровъ лесъ . 5,22 | 1.1,83 19,40- 2,35

— 6 - 1 5 » 5,97 11,13 19,73 2,62

— 1 6 -2 5 » 5,80 9,37 18,49 3,32

295 0 - 7 Хут. Ковзана. 6,50 10,85 18,91 1,55

— 8— 12 » 6,74 9,76 17,82 1,32

— 18—20 » 6,20 8,84 18,02 2,99

— 3 0 - 4 0 » 6,47 7,31 17.15 3,37

Анализъ А. В. П р о х о р о в а .

Постепенность убывашя гумуса книзу хорошо иллюстри
руется приводимыми данными. Кроме того, видно увеличен!е гид-
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ратной и гигроскопической воды книзу, къ горизонтамъ уплот- 
нешя, особенно въ обр. 295. Общая масса гумуса, заключенная въ 
въ почве до 50 см. глубины, очень значительна.

Т А Б Л И Ц А  3. 
Анализъ водной вытяжки.

Гори

, 
вы

тя
ж

-
К о л и ч е с т в о . Щ е л о  ч н о с  ть.

Анали-
№ . а « о . . <& к Бикарбонат.

зонтъ. н
4° . со _
гг §

s  а
* 3г>~) rti
и  m

2 £ 
* I<  CQ

£ Я ч°  а л  С. с  х

н >> 
°  S «3 5
а. С

«
1C
о

Щело
чей.

Щел.
земел.

тикъ.

283 3 —10см. Ж елт. 0,0840 0,0204 0,0636 0,0380 С,00576 0,00480 0,00096 М. Е.
П р и к ъ .

- 1 0 -2 0 Св.-ж. 0,0916 0,0266 0,0635 0,0412 0,00480 0,00408 0,00072 »

293 0 - 5 Ж елт. 0,0725 0,0205 0,0525 0,0396 0,00480 0,00432 0,00048 »

- 6 - 1 5 » 0,0770 0,0160 0,0610 0,0403 0,00480 0,00408 0,00072
j

»

Водныя вытяжки не обнаружили въ черноземе Страхова и 
Сидорова леса  никакой кислотности, реакщ я была нейтраль
ной; количество же растворимыхъ солей чрезвычайно мало. 
Такимъ образомъ, ни о деградацш, ни о засоленности этихъ почвъ 
не можетъ быть и речи. Можетъ быть плотновязюе горизонты 
(В) почвы Сидорова леса  (293) и Языкова (289) между 50 и 80 
ст. *) и глянцевитый изломъ указываюсь на т е  начальныя ста- 
дш изменеш я черноземовъ при выщелачиванш изъ нихъ солей, 
которыя описаны въ последнее время С. А. Я к о в л е в ы м ъ 2) 
для «слитыхъ черноземовъ» при-кубанскихъ степей, где явлен in 
«слитости» выражены бываютъ чрезвычайно резко . Подобный 
свойства имеюсь и некоторые друпе образцы тучныхъ черно
земовъ, какъ напр. 0—89 у кол. Донской на пологомъ склоне 
къ р. Току, где, впрочемъ, плотна и слитнажелтобурая глина на 
60 см., вскипающая отъ кислоты. Повидимому, столбчатость, 
глянецъ на граняхъ комьевъ нижнихъ частей горизонта А (20— 
50 см.) следуетъ приписать не только выщелоченности отъ карбо-

г) Въ черноземахъ Моршанскаго у. Пензенской губ. Н. А. Д и м  о 
нашелъ также плотновязкге горизонты ниже 50—60 см. (гор. В1; В2, С), 
горизонты В2 Моршанскихъ черноземовъ также обладаютъ глянцевитостью. 
(Предв. Отч. о работахъ по изуч. ест.-ист. условш Пензенской губ. въ 
igog , i g i o  и i g n  гг. Москва 1912. Изд. Пензенск. губ. земства, стр. 55). 
Черноземы, описанные Д и м о ,  содержать въ гор. А (0—10 см.). Ю,86°/0 
гумуса—т. е. соотв"Ьтствуютъ нашимъ тучнымъ черноземамъ, отличаясь 
лишь гораздо большею гумусностью глубокихъ горизонтовъ.

2) С. А. Я к о в л е в ъ .  Почвы и грунты по лиши Армавиръ-Туап- 
синской жел. дор. Подъ ред. проф. П. С. К о с с о в и ч а .  Сообщеше X V I  
изъ Бюро по зсмледгълш и почвовгъдп>шю Уч. Ком. Г. У. 3 . и 3 .  Изд. 
Департ. Земл. Г. У. 3. и 3. Петербурге,. 1914. Стр. 188, 189 и сл'Ьд.



натовъ, но и вообще вымыванш электролитовъ, а также су- 
ществовашю хотя и небольшихъ количествъ такихъ гумусовыхъ 
веществъ, которыя играютъ роль защитныхъ коллоидовъ и спо
собствуйте движенш  тонкихъ суспензш глины изъ верхнихъ 
частей гориз. А въ ниж ш я части.

Чтобы подтвердить это положение, следовало бы им-Ьть по
слойные механичесюе анализы подобныхъ почвъ по сп. В и л -  
л i а м с а ,  чЪмъ мы, къ со ж ал к тю , не располагаемъ.

Д ля обр. № 283 и 295 мы замкчаемъ увеличеше частицъ 
< 0 , 0 1  мм. въ д 1аметр% внизъ отъ поверхности почвы, для 
№ 293 видимъ обратное. Последнее еще ничего не говорить про
тивъ высказанной нами мысли, потому что у насъ нЪтъ, къ со- 
жал^ш ю , анализовъ болЪе глубокихъ слоевъ, а кромк того, при 
уменыпенш общаго количества частицъ < 0 , 0 1  мм., можетъ 
увеличиться количество тЬхъ изъ нихъ, д 1аметръ которыхъ 
приближается къ 0 . 0 0 1  и < м м .

—  427 —

Т А Б Л И Ц А  4.

№ Горизонтъ. Колич. част. 
< 0 ,0 1  мм.

283 3 - 1 0 45 ,2%
» 10-- 2 0 53,4

293 0 - 5 42,8 Анализы по С а б а н и н у
» 6 - 1 5 30,6 П. И. Е л т ы ш  е в а.

295 0 - 7 48,6
» 8 - 1 2 52,8

Во всякомъ случай, наличность уплотнешя горизонтовъ 
почвы ниже 15— 20 см. при отсутствш щелочной реакцш не мо
жетъ быть приписана переносу вещества щелочными растворами. 
Вполне понятно, что лесостепь, среди которой взяты описанные 
нами образцы, относится къ тЬмъ зонамъ, гдк въ аутоморфныхъ 
услов1яхъ карбонаты щелочей вообще не встречаются часто и 
не имкютъ значешя въ почвообразованш, за исключешемъ слу- 
чаевъ долинныхъ почвъ или почвъ на соленосныхъ грунтахъ.

Просмотръ матер 1ала, собраннаго въ Вузулукскомъ у'Ьзд'Ь, 
не далъ возможности судить, на сколько ркзко описанныя свой
ства морфологш и химизма проявляются въ другихъ тучныхъ 
черноземахъ Бузулукскаго укзда. Разрезы же, осмотренные 
авторомъ настоящей работы, век отличались существовашемъ 
уплотненныхъ горизонтовъ. Къ этому вопросу мы еще должны 
будемъ вернуться при раземотркши обыкновенныхъ черноземовъ.

Въ слЪдующихъ таблицахъ сведены данныя о другихъ туч
ныхъ черноземахъ уЬзда.
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Какъ показываютъ данныя этой таблицы, тучные черноземы 
Бузулукскаго уЬзда не принадлежать къ числу мощныхъ чер
ноземовъ. По схем"Ь Т у м и н а они должны быть отнесены 
къ обыкновеннымъ черноземамъ. Глубина вскипашя и при
веденный для сравнешя данныя мощности для описанныхъ 
выше черноземовъ (Н. 283, 293, 289 и 295) нисколько бо- 
л'Ье, хотя того же порядка, за исключешемъ Н293 (А + В  
и век. 90 см.), въ которомъ пони ж ете  вскипашя и увели- 
чеше мощности, быть можетъ, есть с л е д с т е  большей выщело- 
ченности (слабой стад in деградацш); черноземъ Н239 у Языкова 
также взятъ вблизи л еса  и является дов. мощнымъ.

Кроме гумуса и воды въ валовомъ составе опредЬленъ азотъ, 
котораго, какъ это понятно, оказалось значительное количество, 
благодаря высокому содержашю гумуса. Д ля образца Н28 
имеемъ 1 0 % солянокислую вытяжку, ниже приводимую.

Т А Б Л И Ц А  6 .
Анализъ 10% соляной вытяжки горизонта А почвы №  Н28 ( К а ш и н с к 1 й ) .

Содержаше веществъ въ % % .
На воздуш-1 

но-сухую 
почву.

На воздуш
но-сухую 

почву.

На безводн. 
и безгумусо- 
вую почву.

Г игроскопическая вода . . . 6,440 6,0253 —

Г у м у с ъ .............................................. 10,53 9,85 —

Потеря отъ прокаливаш я. . . 19,56 — -

Остатка, нераствор. въ 10% НС1 60,248 56,368 50,023

Si02 (кремнезема), растворимаго 
въ 10% Н С ............................. 0,115 0,1076 0,0954

Остатка, нерастворим, въ соде. 43,158 40,3786 35,834

Si02, раствор, въ 10 % раств. соды 17,090 15,989 14.189

Серной кислоты S03 . . . . 0,199 0,186 0,165

Фосфорнаго ангидр. Р а05 . . . 0,796 0,745 0,661

Глинозема А1203 ............................. 7 ,138 6,678 5,927

Окиси ж ел еза  Fe203 . . . . 5,926 5,544 4,919

Извести С а О ................................... 2,174 2,034 1,805

Магнезш M gO ................................... 1,391 1,301 1,155

Окиси к ал 1Я К 20 ............................. 1,200 1,123 0,996

Окиси натр1я N a . ,0 ....................... 0,163 0,152 0,135



Черноземъ Н28, взятый въ области развнпя  юры на широ- 
комъ плато, обладаетъ некоторыми особенностями. Прежде всего, 
онъ стоить на границе между тучными и обыкновенными черно
земами. По валовому составу онъ является однимъ изъ богатыхъ 
растворимыми въ 10% НС1 веществами, т. е. можетъ быть при- 
численъ къ почвамъ съ хорошимъ для практики химическимъ 
составомъ *). Изъ особенностей его нужно отметить большое 
количество фосфорной кислоты, являющейся, повидимому, ре- 
зультатомъ выветривашя юрскихъ фосфоритовъ; возможно, 
что большая часть ея въ виде неизмененныхъ тонкоизмель- 
ченныхъ фосфоритовъ и находится въ почве.

2. Обыкновен- Гораздо более, чемъ тучные черноземы, въ Бузулукскомъ 
1ые черноземы, у распространены черноземный почвы съ 7 — 1 0 %, которыя мы 

относимъ въ группу обыкновенныхъ. Въ следующей таблице 
сведены некоторыя данныя морфологш и содержашя гумуса 
и механическаго состава въ этихъ черноземахъ.
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Т А Б Л И Ц А  7.

Абс. Мощность. Глуб.
Содержа-

Hie.

ЕО.С
к е; Механи Зам'Ьча-

№ П У Н К Т Ъ . высот. А А +  В вскип. Гигр.
воды.

Гу
муса.

О. CS<Ы ^
2  о. С с

чески!

составъ. ш я.

Метр. Сантиметры. Проценты.

Н304 Киселевка . ок.200 33 > 7 0 40 5,28 9,75 17,34 -

— — - — - 5,03 8,41 16,36 —

6110 X. Гаврилова >200 — 60 4 0 - 5 0 5,65 9,98 19,33 3:2 ,5 :4 ,5

084 Яшкино . ок.2С0 - 85 > 6 5 6,54 9,8Г 20 ,99 2,5 :2 :5 ,5

0104 Вознесенка . 195 — 95 80 6,35 9;41 18,70 3:3:4

Д101 Богатое . . 140 — 65 > 6 5 6,37 9,43 18,71 2:3:5

Д135 Языково . . 175 — 80 > 8 0 7,35 9,24 17,87 Сугл.

Н86 Герасимовна . 210 32 65 5 5 - 6 0 6,45 9 ,2 618 ,76 Глинист.

ИЗО Суриковка . — 35 75 35 — . 8,97:20,31 Глинист.

Н157 П одколки . .■ ок.200 — 70 > 7 0 - 8,93 15,0 Средняя?

Н185 Михайловка . 193 20 55 > 5 5 5,87 8,77 17,63 Глинист.

010 Грачевна . . 130 52 100 50 5,26 8,63:18,46 ! ,5:2,5:6

Д 115 Б езводновка. 160 ? 50 40 6,35 8,63 16,41 —

*) Это отм-Ьчается и местными жителями—хозяевами.
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Абс. Мощность Глуб.
Содержа

ше.
Си
С

к  е? Механи- Зам-Ьча-
№ П У Н К Т Ъ . высот. А А +  В вскип. Гигр.

воды
Гу

муса.

О- с'З cu X
£  °  

£  СХС с
ческш

составь. ш я .

Метр. Сантиметры Проценты.

Н268 X. ОЬдышева, 
плато . . _ 25 70 38 4,6 8 ,5 16,8 1:1:8

Н280 Вознесенка, 
п ол .скл . . — 40 80—90 50 4,86* 8,39 16,41 1:3:6

Н192 Коробцовка . 147 20 67 Съ 15 
пятна 6, 26 8,25 17,13 2:3:5

ДНО Н. Ключевка. ок .200 — 72 — 6,10 8,17 16,60 —

651 В. Вязовка . - 25 55(?) > 5 5 5,52. 8,10 15,55 6 :1 ,5 :2 ,5

Н311 Филигшовка . — 40 > 5 0 50
(
{4,09
1

7,18

7,23

•)
14,97 —

Д55 К л ю ч и . — — 65 > 6 5 6,63 7,85 15,76 Суглин.

Д76 Александровы. — - 62 62 5,44 7,79 16,31 »

Н85 Усманка . . 158 28 60 — 6,29 7,44 16,65 2:3:5

Н120 X.Сапрыкина ок.200 25 60 - 4,72 7,73 16,25 Суглин.

Н126 Б о б р о в к а . — 26 55 — 5,31 7,27 16,5 »

Н115 » — 30 60 — 6,41 7,16 16,78 »

Б66

Б48

Нестеровка . 

Сорока. . .

181

173 33

75

55

> 7 5 4,41

5,49

7,24

7,27

13,81

15,48

4:2:4 Крупнопе- 
счан. сугл.

Н207

Н279

X. Дьяковъ . 

Нестеровка .

210 28

30

45

70

40

40

5,73
(
{3,21'

7 ,09

7,46

16,57

13,24

Суглин.
щебн.

Д28 Ключи. - — 72 > 7 2 *5,59 6,98 13,82 —

Супесчаные черноземы •

Н292 Елховка . . — 55 100 105
14,03

| з , 9 9

7,07
j

6,86

13,92

12,94

— 0 - 5

6 - 1 2

Н305 Киселевка — 25 ? > 7 0
Г2.07

(3,20

5,69

6 ,3 !

11,12

11,8

6:2:2

-

Какъ видно изъ таблицы въ группу обыкновенныхъ черно- 
земовъ, объединенную лишь количествомъ гумуса отъ 7 до 10%, 
вошли почвы; 1) различной мощности (А-{-В отъ 50 до 100) и



2) различной глубинывскипаш я(отъ 35 до 80см.). Строеше ихъ 
такимъ образомъ не вполне одинаково. Въ среднемъ, суглинистая 
и глинистая разности имеютъ мощность A-f-B ок. 65—75 см., 
а глубина вскипашя 35— 40 см., но отклонешя отъ этихъ цыфръ 
очень велики. Хотя и наблюдается вполне понятное явлеше, 
что глубина вскипашя и мощность увеличивается при увеличе
н ы  песчанистости, однако и это не всегда бываетъ.

Въ таблице объединены плакорныя почвы, или во всякомъ 
случае таю я, относительно аутоморфности которыхъ не воз
никало сколько нибудь болынихъ сомненш. Однако, разнообра- 
3 ie породъ и условш рельефа всетаки велико, почему и варьи- 
руютъ указанныя морфологическая свойства. Переходя теперь 
къ детально описаннымъ разрезамъ, мы должны сказать, что 
въ этихъ черноземахъ находимъ много общаго съ тучными. Мы 
не будемъ подробно повторять описанш, приведенныхъ въ II! 
главе, а ограничимся главными чертами строешя.

Н г68 (х. Седышевъ, плато, слабо покатое) обладаешь ср. 
рыхлымъ пахотнымъ горизонтомъ А, зернисто-комковатой струк
туры буровато-чернаго цвета (0—25 см.), камни дов. прочны.

Съ 17 см. въ почве замечается большая плотность (А2).
На 35 см.— бурый отшЬнокъ ясенъ, замечается большая 

влажность (клеклость). Комья. (Гор. В). Следы личинокъ и кар
бонаты въ виде лжегрибницы.

Съ 50—60— плотно вязкая глина съ гумусовыми пятнами. 
Почва содержитъ видный на глазъ песокъ и даже гальку, но 
отличается глинистостью (см. выше таблицу).

Н 280 (на Ю отъ Вознесенки, длинный, весьма полопй склонъ 
на С).

Пахотный слой комковато-зернистый— 17 см. (Aj).
Съ 17 см. комковатая структура, комья въ вертик. направ- 

леши длиннее (столбики). Книзу на ощупь влажнее и клеклее. 
(А,).

Съ 35 см. (В)— бурее.
Съ 50 см. плотновязкш бурый, вскипающш отъ кислоты 

горизонтъ.
На 90 см. желтобурый плотный суглинокъ (С) съ глянцемъ 

на граняхъ комьевъ, на 1 0 0  еще есть пятна гумуса.
Я 2 7 9 . (Нестеровка, равнина, ковыльная степь).
О—5 см. чернобурый, съ заметной слоеватостью (А,). Ниже 

5 см. комковатъ, съ вертик. отдельностью.
На 15 слегка бурее, а между 15 и 30 см. столбчатость очень 

заметная, глянецъ на граняхъ излома.
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Съ 30 (гор. В)— бурыя пятна глины (около 50).
На 60 см. (С)—желтобур. сугл. съ выцветами углекислой 

извести.
H j i i  (Филипповка, пол. склонъ).
О— 1 0 —зернистый рыхлый (тонкопесчаный) темный, съ бу- 

роватымъ отгЬнкомъ, сл. слоеватый.
Съ 10 см.—комковато-зернистый, более твердый.
Съ 20 твердость увеличивается, замечается вертикальная 

отдельность. Комья распадаются на орешки.
Съ 40 см.— пятна суглинка.
На 50 см.— вскипаетъ, здесь суглина съ гум. пятнами очень 

плотна.
Обр. Н304 (Киселевка, плато) точно также приближаю- 

иняся къ тучнымъ, обладалъ вертикальной отдельностью съ 
1 0  см., а на 33 см.— пятнистый суглинокъ былъ явственно столб- 
чатъ и съ глянцемъ на граняхъ.

Эти описашя показываютъ, что черноземы обыкновенные 
северо-восточной, югозападной и юго-восточной части уезда 
довольно сходны въ своемъ строенш.

Это сходство выражается: 1) въ постепенномъ уплотненш 
почвы по направлешю къ гор. С. (суглинку желтобурому), 2) въ 
большей или меньшей столбчато-комковатой структуре *) гори- 
зонтовъ съ 10— 15 см. до 50 см. и даже въ глянце этихъ отдель
ностей съ 20—25 см. и ниже, 3) въ дов. опред. горизонте вскипа- 
H i e —40—50 см., 4) въ необыкновенной твердости гор. С, который 
является очень «слитымъ», плотно-вязкимъ карбонатнымъ су- 
глинкомъ и обладаетъ глянцемъ на граняхъ комьевъ. Плотно
вязкая консистенщя суглинковъ, содержащихъ выше 5% С02, 
связанной съ щелочными землями,—характерное свойство грун- 
товъ юга Самарской г. Въ какой м е р е  такая консистенфя и струк
тура создана современнымъ почвообразовашемъ,— еще не выясне
но. Во всякомъ случае, въ отлич1е отъ лессовъ, отличающихся 
своею порозностью, «легкостью» и рыхлостью, карбонатные бурые 
суглинки Самарской губ. обладаютъ плотностью, стоящей м. б. 
въ связи съ коллоидальнымъ характеромъ ихъ состава. При 
какихъ услов1яхъ происходилъ и происходитъ-ли сейчасъ про- 
цессъ обогащешя коллоидальными веществами этихъ породъ— 
это требуетъ особаго изследовашя. Вероятна однако связь этого 
явлеш я съ характеромъ данной зоны выветривашя, такъ какъ 
оно обнаруживается въ различныхъ—делкдаальныхъ, аллю-

*) П равильнее говорить о вертикальной отдельности, а не столб- 
чато сти.
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в1альныхъ и элкдаальныхъ суглинкахъ, услов1я отложешя ко- 
торыхъ неодинаковы, хотя безусловно и во веЬхъ случаяхъ от
рицать коллоидальный характеръ бурыхъ глинъ, какъ перво
начальное ихъ свойство, мы не можемъ. Посмотримъ теперь на 
аналитичесюя данныя, относяпцяся къ обыкновеннымъ черно- 
земамъ *). Къ сожал-Ьнш, мы не располагаемъ для нихъ послой
ными валовыми химическими анализами, за исключешемъ н1з- 
сколькихъ опредЬленШ гумуса и воды, представленныхъ въ 
сл^Ьд. таблиц^.

Т А Б Л И Ц А  8 .

Гори
зонтъ 

(глуб. въ 
сант.).

К о л и ч е с т в о .
№

(лит.
Н).

Ги
гр

ос
к.

 
во

ды
 

%
.

Г
ум

ус
а

°/ /0
*

5

| е §С о х Х
им

. 
св

. 
во

ды
 

%
.

С 0 2. Механич. составь.

304 0 — 8 5,27 9,75 17,34
|

2,31 — 3 : 0 , 5 :  6 , 5 *) 1

9 -  22 5,03 8,41 16,37 2,93 —

280 0 -  10 4,86 8,39 16,91 3,66 — 1,0 :3  : 6  **)
3но
£

2 7 -  35 5,08 6,73 15,75 3,93 — 1,5: 1,5 - 7  **)
| Ж

S
ч

311

9 5 -1 0 0  

0 -  5

4,09

4,83 7,25 14,97 2,89

7 ,64 2 : 1 : 7  **) >.и
> 5  

а>"Я

6 -  13 4,09 7,23 14,99 3,64 —

-0но
S
5

15— 25 4,37 6,16 13,33 2,79 — к
U

279 0— 5 3,21 7,46 13,24 2,57 —

2 0 -  30 9,55 4,63 11,10 2,92 — .

292 0— 5 4,03 7,07 13,92 1,83 —

6 — 12 3,99 6,86 12,94 2,09 — ё

16— 25 3 ,72 5,17 11,62 2 ,74 -
а>соО
X

305 0— 5 2,08 5 ,70 11,13 3,42 — 6 , s : 1,5 : 2 *)
О<VS'

6— 12 3 ,19 6,35 11,83 2,28 - *5

20— 25 4,91 6,07 14,71 3,73 —
<и

2 5 -  30 3,01 4,76 9,11 1,94 -

Анализы 
А. В. П р о х о р о в а .

') Изъ образцовъ чернозема съ 7— 10% гумуса мы взяли только rfc, 
которые обнаруживаютъ нормальный, аутоморфный характеръ 

*) Анализъ Е л т ы ш е в а  по С а б а н и н у .
**) Анализъ П р о х о р о в а  по Ш е н е .
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Распредклеше гумуса по слоямъ въ приведенныхъ образцахъ 
обычно для черноземовъ. СттЬдуетъ обратить однако внимаше 
на некоторое увеличение гигроскопической и гидратной воды 
въ горизонтахъ бол^е плотной консистенцш, во веЬхъ почти об
разцахъ; это можетъ быть указываетъ на большее зд"Ьсь содержа- 
Hie коллоидальныхъ глинъ. На это же указываетъ и сравнитель
но большая глиностость гориз. 27— 35 и 95— 100 образца Н280, 
по сравненш съ гор. 0— 10 той же почвы. Въ супесчаной почв-fe 
Н305 количество гумуса въ гориз. 0—5 нисколько мен^е, чЪмъ 
въ гор. 6—25 см., что можетъ быть объясняется надувашемъ 
св^жаго песка на почву или выносомъ мелкихъ частицъ. Въ су- 
песчаныхъ черноземахъ убыль въ гумусности книзу вообще 
быстрее. Количество углекислой извести въ карбонатныхъ го
ризонтахъ черноземовъ, судя по содержашю С 0 2 въ гор. 98— 100 
почвы Н280, значительно—до 15%.

Т А Б Л И Ц А  9. 

Содержаше N , Р20 6 и гумуса.

№
Азота.

№
о/la-

Фосф.
ангидр.

Р А -0//о*

Гумуса.

о//о-

0104 . . . 1 о. 456 — 9,41

Н192 . . . 0,394 — ■ 8,25

Н85 . . . < 0,353 — 7,44

ДЮ1 . . .
3
н •0,410 0,185 9,43

Д135 . . . СП

о.
0,390 0,112 9,24

ДНО . . . о
U 0,300 0,179 8,17

Д76 . . . 0,340 0,179 7,39

051 . . . 0,382 0,06 8,10

Какъ показываетъ эта таблица, всЬ черноземы благо
даря гумусности богаты азотомъ, на содержаше же фос
форной кислоты сказывается сильно вл 1яш е механическаго 
состава (въ супесчаныхъ почвахъ Р 20 5—мен1»е, какъ это видно 
по 051).



Д ля горизонтовъ А №№ 951 и 104 имеются и д р у п я  данныя 
химическаго состава.

Т А Б Л И Ц А  1 0 .

Анализъ почвы 951. (Анализы П. А. К а ш и н с к а г о ) .
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Содержаше въ 

горизонте А.

Валовой 
составь (Вы
тяж ка фто
ристо-водо
родной кис

лотой). j

10°/0 соля
нокислая 

вытяжка (го
рячая ки- 

слота).

1% соляно
кислая вы
тяж ка (хо
лодная ки

слота).

Обработка 
горячей 

крёпкой  
серной к и 

слотой .

%  на почву, высушенную при 105° С.

Г игроскопической 
воды ............................. 5,322 — — .—

Потеря при про- 
каливанш  . . . . 14,9957 — — -

Остатокъ, нераств. 
въ кислотахъ. 0,0887 67,5192 76,5920 65,8161

Серной кислоты 
S03 ............................. Неопред. 0,1179 0,1057 —

Фосфорн. ангидр.
Р 2 ов............................. 0,1746 0,1170 0,0566 0,1142

Глинозема А12 03 10,2541 5,085 1,1031 6,6033

Окиси ж елеза  Fe203 4,5746 3,7621 0,3557 4,0669

Окиси калы ця  СаО 1,9764 1,4559 1,0993 1,5145

Магнезш MgO. . 1,6796 1,2974 0,3595 1,3531

Окиси к ал 1я  К 20. 1,5777 0,4057 0,1085 -

Окиси натр1я  N a20. 1,2701 0,0594 0,022 _

Si02, растворим. . — 0,1661 0,8417 —

Остатка, нераство- 
римаго въ соде . . - 55,5648 — 51,9612

Si02, растворимаго 
въ 10%раств. соды. - 11,9545

1
1 |

13,8549

1
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Анализъ почвы 6104. (Анализы П. А. К а ш и н с к а г о ) .

Содержаше въ 

горизонт^.

Валовой 
составъ (вы
тяж ка  фто- 
ристо-водо- 

родной кис
лотой).

10% соля
нокислая 

вытяжка (го
рячая ки

слота) .

1% соляно
кислая вы
тяж ка (хо
лодная ки

слота).

Обработка 
горячей 

крёпкой 
серной ки

слотой.

°/0 на почву, высушенную при 105° ('.

Гигроскоп, вода . 6,061 — -

Потеря при про- 
каливанш  . . . . 17,6005 — —

Остатка, нераств. 
въ кислоте . - 62,8183 73,21 —

Si02, растворяем, 
въ кислоте . . . — 0,1459 0,073 -

Остатка, нераство- 
ряемаго въ воде — 49,7152 — -

Si02, растворяем, 
въ соде............ — 13,1031 — —

Серной к-ты S03. - 0,0767 — —

Фосфорной Р205 . — 0,1206 — —

Глиноземъ А1203 . 5,8852 — —

Окиси жел. Fea03. 4,0307 — -

Извести СаО . . — 1,3168 — -

Магнезш MgO. . — 1,2974 — —

Окиси к ал 1я К 20. 0,6490 - —

Окиси натра Na,0. 0,0739 — —

Почва 051 является легкимъ (супесчанымъ) черноземомъ, а 
©104— среднимъ суглинистымъ. Анализы показываютъ большое 
сходство обЪихъ почвъ по химическому составу, такъ какъ ко
ренныя породы, изъ которыхъ об-fc почвы произошли— сходны. 
Наблюдаюипяся различ1я объясняются бол-fee грубымъ механи- 
ческимъ составомъ (меньшимъ количествомъ мелкозема) для 
почвы 051: большее количество нерастворимаго въ содЪ веще



ства, а также въ 10% и 1 % соляной кислоты. Большое богат
ство почвы 0104 растворимыми веществами по сравненш 051 
совпадаетъ и съ большею гумусностью почвы. По сравненш съ 
глинистымь тучнымъ черноземомъ Н28 оба обыкновенные черно
зема 051 и 0104 оказываются значительно беднее всеми раство
римыми въ НС1 веществами. (Р 2 0 5 особенно, К 2 0 ,  А12 0 3 и др.). 
Точно также въ почве Н28 гораздо более растворимаго въ 10% 
соды кремнезема и менее Si02 нерастворимаго въ соде (т. е. ме
нее кремнезема въ виде кварца). Объяснеше этому, конечно, 
нужно искать въ механическомъ составе. Относительное богат
ство мелкоземомъ почвы Н28 обусловливаетъ и большую ра
створимость ея минеральной части: все или почти все продукты 
выветривашя сосредоточиваются въ мелкоземе, крупнеземъ со- 
стоитъ изъ неизмененныхъ или мало измененныхъ обломочковъ 
коренныхъ породъ, т. е. главнымъ образомъ изъ первичныхъ 
минераловъ или кварца. Различ1е д е й с г а я  на почву разныхъ 
кислотъ, которыя можно видеть изъ анализовъ почвы 051, сво
дится къ следующему. Действ1е 10% горячей НС1 и горячей 
крепкой серной кислоты даетъ сходныя количества растворимыхъ 
веществъ, серная кислота растворяетъ немного более всехъ 
веществъ, за исюпочешемъ фосфорнаго ангидрида. Повидимому, 
этотъ избытокъ падаетъ на каолиниты почвы, содержащиеся въ 
небольшомъ количестве. Значительно слабее действуютъ 1 % 
холодная кислота, особенно слабо извлекаетъ она глиноземъ 
(А12 0 3), о к и с ь  ж елеза  и магнезш  (въ 5— 10 разъ слабее противъ 
10%— НС1), сильно падаетъ и растворимость щелочей, Si О 2, Р 2 0 5 

(въ 2—4 раза менее противъ 10% НС1).
Такимъ образомъ, растворимость нашихъ почвъ въ кисло- 

тахъ существенно зависитъ отъ механическаго состава, который 
является показателемъ степени разложеш я горныхъ породъ и 
минераловъ, составляющихъ почву. Существенное значеше ме
ханическаго состава для плодород1я почвы, какъ это можно 
ожидать a priori, выражается, стало быть, въ меньшихъ запасахъ 
растворимыхъ и вообще более подвижныхъ минераловъ въ поч
вахъ съ более грубымъ механическимъ составомъ. Однако, пока 
каш я либо вещества не находятся въ минимуме, врядъ ли мы 
имеемъ основаше предполагать обыкновенные черноземы 051 и 
0104 менее продуктивными въ хозяйственномъ отношенш, чемъ 
тучный черноземъ Н28; можетъ быть, даже ихъ более легкш  ме- 
ханичесюй составъ является причиною более хорошихъ, съ точки 
зр е ш я  жизни растенш,физическихъ свойствъ почвы. Возможно 
только, что эти почвы скорее выпашутся и потребуюсь удобрешя,
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чемъ глинистая почва юрскаго плато, но и это конечно лишь 
возможное предположен!е. Конечно, съ распашкою супесчаныя 
почвы сравнительно легко превращаются, благодаряраздуванш , 
въ грубыя разности. Мы думаемъ, что располагая даже ни
сколькими вытяжками для гор. А, весьма трудно, если воз
можно, судить по нимъ о плодородш почвы, т-Ьмъ более, что 
самое то п о н я т  плодородия недостаточно точно.

Группа обыкновенныхъ черноземовъ — самая обширная 
среди черноземныхъ почвъ уезда. Это, можно сказать, ти- 
пичныя почвы уЬзда. Въ скверной части его къ этимъ 
черноземамъ присоединяются пятна тучныхъ черноземовъ 
и деградированныхъ. Въ южной части—ихъ покровъ разор- 
ванъ различнаго рода грубыми почвами и частью бедными 
черноземами.

Изъ черноземовъ, заключающихъ 5—7%, среди анализи- 3. Черноземы 
рованныхъ образцовъ мы не располагаемъ детально описанными 6taHb,e' 
со стороны ихъ строешя. B e t  кратю я описашя показываютъ, 
что эти почвы имеютъ сероватобурый оггЬнокъ гориз. А. Верх
няя части этого горизонта имеютъ структуру зернисто-пылева
тую; иногда отмечается слоеватость. Нижше горизонты этого 
горизонта комковаты, и книзу почва становится все плотнее, 
за  исключеш'емъ почвъ на пескахъ. Однако, благодаря тому, что 
почвы взяты большею частью съ пашни, структура верхнихъ 
горизонтовъ обычно комковатая (пороховато-пылеватая). Более 
глинистыя разности бедныхъ черноземовъ им'Ьютъ и более вы
сокое вскипаше, часто вскипаше съ поверхности, особенно въ 
Гаршинско-Грачевскомъ районе, где эти почвы приближаются 
къ темнокаштановымъ. Можетъ быть, это вскипаше съ поверхно
сти не изначальное, а обязано перерытш почвы землероями и 
распашке. Однако, въ этомъ отношенш почвы южной части Бу
зулукскаго уезда приближаются къ почвамъ Орскаго и Орен- 
бургскаго уездовъ Оренбургской губернш, где карбонатный 
разности каштановыхъ и черноземныхъ почвъ хорошо представ
лены. Наоборотъ, вскипаше значительно понижено въ легкихъ 
и среднихъ почвахъ на пескахъ.

Хотя уплотнен!е почвы въ гор. А. и существуетъ, однако 
оно достигаетъ значительной величины въ глинистыхъ и сугли- 
нистыхъ разностяхъ лишь внизу гор. В и въ гор. С. Бурые суглин
ки, подстилаюнце бедные черноземы, очень часто обладаютъ 
выдающейся твердостью въ сухомъ виде. Въ след, таблице све
дены данныя о бедныхъ черноземахъ.
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Черноземы бедные.
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Абс. Мощность Глуб. Содержаше.
о.с
к  >=i

Механи
чески!

№ П У Н К Т Ъ . высот. А А + В вскип. Гигр.
воды.

Гу
муса.

СХ стз 
О) х
£ о
5  о. С с

составь 
(отноше- 
nie фрак

ций).
Метр. Сантиметры. П р о ц е н т ы .

Б2 | Логачевка . — — 75 75 4,10 6 ,17 13,63 5,5:1 ,5 :3

Б51 Михайловка, 
сыртъ . . . 270 33 63 60 3 ,27 5,93 11,39 —

Б  56 Осьминка, сырт. — — 50 50 5,04 5,96 12,40 6:7:3

Б 33 Ефимовка » 198 — 75 Гор.С. 4,10 6,57 13,63 —

Б20 Погроми., плат. 132 - 70
Съ

IIOB.
5,59 6,91 15,40 —

К25 Прокаевка, сыр. — 80 Съ
пов.

5,99 5,95 14,36 2:2 ,5 :5 ,5

К34 Ефимовка, скл. — — — — 4,41 6,44 11,81 —  '

Б89(а) Степановка . - — — - 6,85 6,21 16,88 —

Б63(]) Ст. БЪлгорка . - - — — 5,45 6,85 14,89 —

Н106 Липовка, сыртъ — 30 60 Гор.С. 6,26 6,46 15,78 —

Н 1 9 6 : Благодаровка, 
ск л о н ъ . . . — 25 — ? 5,73 6,12 14,41 -

Н21 Липовка, низъ 
ск л о н а . — 34 75 20 5,50 6,92 15,33 -

Н59 Грачевка, плат. — 30 60 Съ
пов. 5 ,92 6,13

(С0„сод.
15,12

0,84)
—

Н53 Лаврентьевка, 
ск л о н ъ . . . - 25 : > 6 5 — 6,81 13,96 —

Н54 Лаврентьевка, 
плато . — 25 50 50 6,50 5,58 —

Приведенные въ таблице анализы век относятся къ почвамъ 
южной части уезда. Можно сказать, что въ С части его бедные 
черноземы не встречаются, да и въ южной части пр1урочены къ 
наиболее низкимъ сыртамъ, где древшя коренныя породы силь-
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но размыты. ВыдЪлеше этихъ черноземовъ, поэтому, невсегда 
простая задача. Въ районахъ распространешя обыкновенныхъ 
черноземовъ, бЪдныезалегаютъ иногда по склонамъ, и переходятъ 
въ неразвитыя грубыя почвы. Механическш составъ бЪдныхъ 
черноземовъ сильно колеблется. Принимая, что соотв'Ьтствен- 
ныя количества гумуса въ почвахъ различнаго механическаго 
состава (напримЪръ, средняго или легкаго и тяжелаго) различны, 
ceteris paribus, возможно отнесешелегкихъ черноземовъ Б2 и Б56 
въ группу обыкновенныхъ черноземовъ: они обладаютъ довольно 
глубокимъ вскипашемъ и лежатъ на ср. высокихъ плато.

Изъ эндодинамоморфныхъ почвъ Бузулукскаго уЬзда мы 4. Карбонат- 
должны прежде всего отмтЬтить карбонатные черноземы, въ к о -нь,е чеР,шземы 
торыхъ вл 1яш е материнской породы весьма существенно вл!яетъ 
на характеръ почвы, хотя и не извращаетъ почвообразователь- 
наго процесса такъ, какъ это наблюдается въ рендзинахъ; 
посл"Ьднихъ мы вовсе не наблюдали въ Бузулукскомъ уЪздЪ въ 
сколько нибудь типичномъ видЪ. Развпт1е карбонатныхъ почвъ 
имеетъ мЪсто, главнымъ образомъ, на волнистыхъ или неширо- 
кихъ плато, сложенныхъ известняками (известковистыми пе
счаниками) портланда (нижняго волжскаго яруса), бЪлымъ 
м^ломъ или известняками и мергелями верхней перми (яруса 
пестрыхъ мергелей). Содержаше СО., связанной съ Са (а мо
жетъ быть частью и съ Mg) въ этихъ образовашяхъ весь
ма различно— отъ одного процента до 2 0 %. B e t  карбонатные 
черноземы содержать въ большемъ или менынемъ количеств-fe 
известковистую щебенку, то въ видЪ кусковъ породы, то въ видЪ 
обломковъ раковинъ и ядеръ ихъ.

Рядомъ переходовъ карбонатные черноземы связаны съ мало
развитыми, грубыми почвами склоновъ на карбонатныхъ поро- 
дахъ, гд-Ь часто на кручахъ даже наблюдаются и голые выходы 
этихъ породъ. Грубыя почвы отличаются обшпемъ скелета, 
малогумусностью и малой мощностью.

Вскппаютъ отъ кислоты и мнопе бедные черноземы узкихъ 
плато на желтобурыхъ суглинкахъ, но количество СаС03 въ 
нихъ всегда мало (0,2—0,8% для гор. А) и ихъ мы не относимъ 
въ группу карбонатныхъ черноземовъ въ виду того, что обога- 
щеше карбонатами въ нихъ, можетъ быть, явлеше вторичное 
(результатъ распашки). Въ этомъ отношен')и бедные черноземы 
похожи на каштановыя почвы; среди посл’Ьднихъ—карбонатныя 
разности очень часты.

Въ следующей таблиц^ приводятся н-Ькоторыя свойства 
карбонатныхъ черноземовъ.
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T А  Б Л

№ П У Н К Т Ъ  и Р Е Л Ь Е Ф Ъ .

Мощность. 

А А +  В

Сантиметры.

Н134

А. На юрскихъ породахъ.

Гришкино, Каменная г о р а ......................................... 30 60
Н125 Бобровка, начало плато .............................................. 25 60

Н112 X. Субботина, плато4) .................................................... 30 60

Н175 Истоки р. Съезжей, п л а т о ......................................... 30 60

Н165 X. Сапрыкинъ (Барское), п л а т о ............................. — 60

Б51(8)

Б. На б'Ьломъ M 'fe .T fe .

Стар. Бгългорка, плато покат....................................... - 2) —

Б45(2)
■

» » п л а т о .................................................... - г) —

Б70(5) Н. Бгългорка, сл. покатое плато................................... - * ) —■

Н281

В. На породахъ пестрыхъ мергелей.

Яшкино, край плато. Ковыльная степь . . . . 15 30

023 Сарабкино, склонъ на Ю средней крутости . . 10 50

Н297 Усакла, плоское в о з в ы ш е ш е ........................................

.

1003)

*) Анализы по ст. К н о п а.
2) Обр., взятые статистиками.
3) Н а 70 см. прослой гальки кремнистой въ 10 см. Выше—сурчины. Пашня.
4) Почва грубоватая.
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и ц 12.

о д е р ж  а н i е. Механическш
Гигр.
воды. Гумуса.

Потери I 
при С02 

прокал. ;

составъ (отно- 
iu e H ie  колич. 

песка къ колич.
Материнская порода.

П Р о ц е н т ы. глины).

' 1

4,3 10,89 22,54 1 3,07 61 : 39 Элювш известняка.
3,44 8,34 17,85 j н е 59 : 41 »

4,57 6,33 14,72 j опред. Не опред-Ьл. Элюв. сугл. съ фосф.
6,72 9,98 19,63 0,95 59 : 41 Элюв. сугл.

5,65 10,29 20,34 3 ,63 Не опред-Ьл. С-Ьрая юрская глина 
(элюв.?).

Анализь К а ш и н с к а г о.

4,01 13,79
11.601)

! 19,84 
23,95 {

j 17,48
— ?

6,98 9 ,72 12,49 Неонред. 52 : 48 ?

7,99 7,08 19,83 0,45 45 : 55 Элюв1альн. суглинокъ.

1 Анализы К а ш и н с к а г о.

5 ,0
(гор.

8,98 
0—4 см.)

17,5 ! 1,83 29 : 71 Известняков, плитнякъ.

5 ,7 J 8,66 
(гор. 5 — 8 см.)

17,8 1,31
1

29 : 71

3,50

Анализъ П р о х о р о !  

8,59 I 19,30 | 1,43

а.

Не опред-Ьл.
Красн. глина мергелист.

4,18 8,47 
7 ,921)

19,86 : —

I

—•

Анализъ К а ш и н с к а г о.
0—5 см.

6,65 
6—15 см. 

6,47

9,32

9,52

20,97 : 2,26 

21,07 ; 1,79

Не опред-Ьл. 

43 : 57

Красн. глина съ извест. 
пятнами, гороховато
комковатая.

16—25см. 
i  8,09
I 26—40см. 
1 7,29

8,96

4 ,20

20,44 |
1 Неоп-
I ред-Ьл. 

20,17 1

! Не опред-Ь- 
|  лялось.

Анализъ П р о х о р о в а . Анализъ
Е л т ы ш е в а .



Группа А— черноземы на юрскихъ известнякахъ и элюв1аль- 
ныхъ юрскихъ глинахъ всегда содержать много фосфоритовъ, 
обломковъ раковинъ (Belemnites, Gryphea и др.). Залегая на высо
кихъ плато (отъ 200 до 275 м. надъ ур. моря) иногда въ комплексе 
съ солонцеват, почвами,оне являются очень ценными угодьями.

Обштпе щебенки и грав1я является причиною некотораго 
перевеса песка надъ глиной, но гёмъ не менее—это все почвы 
тяжелыя суглинистыя.

Почвы на мелу (гр. Б) гораздо глинистЬе, щебенка въ нихъ— 
исключительно меловая, реж е белемниты и ж елезистая  глины.

Наконецъ, въ группу В объединены: 1) почвы на известня
кахъ пермской, системы и 2 ) на красныхъ глинахъ. Обе группы 
отличаются глинистымъ характеромъ. Въ почве Н297 дов. много 
крупнаго песку— повидимому, она произошла не изъ подстилаю
щей ее красной глины, а изъ другой, более песчаной породы, 
такъ какъ въ ярусе  пестрыхъ мергелей породы часто чередуются.

Въ отношенш структуры— карбонатные черноземы въ общемъ 
соответствуютъ строенш обыкновенныхъ черноземовъ. Такъ, 
подпахотный горизонтъ обр. Нгду  (даже на 5— 10 см. ниже по
верхности) обладаетъ комковато-призматической структурой. Въ 
общемъ, почвы на юрскихъ породахъ обладаютъ тЬми же особен
ностями, но гор. А ихъ рыхлее, а при болыпомъ количестве карбо- 
натовъ делается пылеватымъ. Почвы на мелу отличаются хорошей 
зернистостью гор. А, но глубок!е горизонты (В и С) плотны.

Почва Н281— на пермскомъ известняковомъ плитняке об
ладала слабою слоеватостью въ верхнихъ 4 см., а подъ этимъ го- 
ризонтомъ— комковатый горизонтъ.

При прочихъ равныхъ услов1яхъ карбонатные черноземы 
гумуснее черноземовъ на нормальныхъ суглинкахъ; главнымъ 
образомъ, это относится къ почвамъ на мелу и юрскихъ породахъ. 
Малогумусныя разности уже соответствуютъ грубымъ почвамъ.

Въ след, таблице сведены некоторыя д р у п я  данныя анализа.
Т А Б Л И Ц А  13.
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№ Удельный Количество азота 
в'Ьсъ. (№).

Н134 . . . 2,2914 0,545 I
Н125 . . . 2,3775 0,407 ' < £
Б45(2 ) . . 2,2908 0,445 М *
Б70(5 ) . . 2,3299 0,387 I &3

Будучи гумусными почвами— карбонатные черноземы богаты 
азотомъ. Въ гумусе этихъ почвъ содержится отъ 4,6 до 5,4% 
азота. Анализированные образцы относятся къ Ю части уезда.
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Д ля горизонта б— 15 см. карбонатнаго чернозема Усаклы 
(Н297) сдЪлана была водная вытяжка (ан. М. Е. П р и к а). 

Перешло въ водный растворъ: ЦвЪтъ вытяжки—желтый:
Сухихъ веществъ. .0 ,1104%  Щелочн. общая. .0 ,0204%
Минеральн. веществъ 0,0288% » щелоч. земель 0,0192%
Гумуса.............................  0,0359% » бак. щелочей. 0,0012%
Хлора (С1)...................... 0,0090% Щелочей норм, карбонатовъ
ОЬрной кислоты (S 03) 0,0014% нкгь. Реакщ я— нейтральная.

Никакихъ особенностей по сравненш съ обыкновенными 
черноземами водная вытяжка карбонатнаго чернозема не обна
ружила. Д ля анализа взятъ комковатый подпахотный горизонтъ.

В . Переходный почвы.

Между аутоморфными почвами къ гидроморфнымъ сущест
в у ю т  образовашя, которыя можно назвать переходными. Это 
или таю я, которыя въ настоящее время находятся въ услов1яхъ 
аутоморфнаго почвообразовашя, но первоначальное ихъ поло- 
жеше было гидроморфное (собственно, метаморфныя почвы) 
или таю я, въ которыхъ вл 1яш е избыточнаго увлажнешя сказы
вается незначительно. Къ первымъ относятся черноземы долин
ные, ко вторымъ черноземы въ слабыхъ падинкахъ на плато и 
склонахъ.

I. Долинные черноземы.

Можно предположить, что долинные черноземы образова
лись изъ гумусныхъ полуболотныхъ почвъ («аллкийальныхъ» *). 
Возможно, конечно, что некоторые черноземы въ ркчныхъ доли- 
нахъ образовались на делюв1альныхъ отложешяхъ и тогда они 
являются уже аутоморфными почвами. Такимъ образомъ, группа 
долинныхъ черноземовъ не можетъ быть однородной, гЬмъ не ме- 
нЪе выдЪл ен j е ея въ классификаф и пр едставляется н еобходимымъ.

Среди долинныхъ черноземовъ, несмотря на то, что по 
своей мощности, глубин^ вскипашя и другимъ признакамъ 
строешя, а также по содержашю эти почвы сильно варьиру- 
ютъ, удается однако выделить двЪ группы. Одна изъ нихъ 
отличается большою сравнительно мощностью и пониженнымъ 
вскипашемъ, она приближается къ луговымъ («аллюв1альнымъ») 
почвамъ. Встречаются даже разности, гд1> заметно вл1яше недав-

*) Мы предпочитаемъ не употреблять термина «аллюв1альная» 
почва, потому что поскольку въ формированш принимаютъ учаспе аллю- 
в!альные процессы (ручной намывъ), постольку эти образовашя геологи
ческая, а не почвенныя; большая часть ихъ относится или къ полуболот- 
нымъ или къ супесямъ.

1. Долинные 
черноземы.



Сплошные кар
бонатные гори
зонты.

Свойства до- 
лннныхъ чер
ноземовъ.

нихъ разливовъ, какъ на почве Д72 (дол. Тока), где верхн1е 4 см. 
представляютъ собою более светлую и более песчаную массу.

Другая группа— съ повышеннымъ вскипанieM'b и меньшею 
мощностью примыкаетъ къ солончаковымъ почвамъ (карбонат- 
нымъ солончакамъ). Д ля нея характерна сплошность и сравни
тельная резкость карбонатнаго горизонта, обычно въ виде мелко 
жилковатыхъ выд-ЬленШ СаСО:!; горизонты эти на воздухе бе- 
лЪютъ. Особенно много такихъ почвъ среди комплексовъ по р. 
Току и по р. Самарке (Н19, Н309, Н300 и др.). Въ эту же группу 
относятся, повидимому, и т е  черноземы долинъ, у которыхъ хотя 
карбонатный горизонтъ и не повышенъ, но отличается резкостью 
и сплошностью (Н263).

Сплошные карбонатные горизонты однако встречаются не 
только въ долинныхъ черноземахъ, но и въ почвахъ склоновъ, 
которыя въ этомъ и другихъ отношешяхъ бываютъ сходны съ 
долинными черноземами, залегая въ слабыхъ западинкахъ, раз- 
резанныхъ оврагами или въ предовражныхъ котловинахъ. Та- 
ю е белые горизонты мы наблюдали у д. Алдаркино, по оврагу 
близъ леска, въ овражкахъ по склонамъ сырта между с. Елшан- 
кой и г. Бузулукомъ и въ др. местахъ: причина повидимому одна 
и та же— подтокъ грунтовыхъ водъ,хотя бы и временный. З ам е
чательно при этомъ, что белый (въ сухомъ виде) горизонтъ съ 
углесолями у Алдаркина лежалъ подъ иллюв1альнымъ плотнымъ 
бурымъ супесчанымъ горизонтомъ деградированной почвы, а у
г. Бузулука—подъ карбонатнымъ слоемъ залегалъ желтовато- 
коричневый уплотненный железистый песокъ (ортштейновид- 
ный горизонтъ), какъ будто бы въ первомъ случае процессы де- 
градацш развились на почве черноземного типа, а во второмъ— 
черноземъ солончаковатый залегаетъ .на ортштейновомъ гори
зонте какого то, можетъ быть, полуболотнаго образовашя.

Переходя къ долиннымъ черноземамъ, мы опишемъ те , ко
торые входятъ въ группу солончаковатыхъ (карбонатныхъ). 
Возьмемъ несколько примеровъ.

1. Почва дол. р. Самарки бл. г. Бузулука при мощности А 
ок. 35 см. а А - |-В —85 см. обладала вскипашемъ на 22 см.

2. Черноземъ долинный въ дол. р. К увайу  Новосерпевки Hjog.
Гор. At—зернистый, темнобурый, богатый корешками.
Гор. А2 комковато-ореховатый, книзу плотный.
Гор. Bj съ 25 плотный комковатый съ пятнами глины, вски- 

паюпцй отъ НС1.
В 2 съ 60 см.— более светлый, съ кусками желтаго суглинка.
Карбонатный сплошной горизонтъ не былъ достигнуть.
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3. Черноземъ дол. р. Тока бл. Игнашкина, H joo .
A, 0—4 см.— Буровато-черный дернистый горизонтъ.
А2 5— 15 см. черныйчечевитчато-горохов. разсыпчатый гориз.
B, 15— 25— комковатый буроватый съ желтыми пятнами го

ризонтъ, съ вертикальной отдельностью.
В2 25—40—бол'Ье желтый и плотный.
Сх съ 40 см.— Бурожелтая плотновязкая глина съ белова

тыми пятнами (д. 65)—карбонатный горизонтъ.
4. Типичнымъ представителемъ является черноземъ дол. 

р. Самарки у Лещова (Н263). Вотъ его свойства.
А3 0—3 см. Дернистая черная (сл. буров, оттенка) связи. масса.
А2 3— 20 см. Связная (нерыхлая) комковато-зернистая, 

черная масса. Комочки пористы, вытянуты въ столбики (верти
кальной отдельности).

Ая 20— 50 см. Менее зернистый комковатый горизонтъ, съ 
вертикальной отдельностью, более серой, въ поле изсиня чер
ный, распадается на горошины, заметна деятельность червей.

Bj 50—70 см. Более светлый и более компактный горизонтъ.
В2 70— 100 см. светлеющШ (вскипание съ 70 см.) книзу съ 

пятнами гумуса бурый суглинокъ.
С ниже 120 см. Бурый суглинокъ, сл. вязкш , съ белесыми 

глазками СаС03, на воздухе покрывается белымъ налетомъ.
Въ этой почве вскипаше и карбонатный горизонтъ сравни

тельно пониженъ. Карбонатные горизонты не резкой чертой 
отделены отъ выше лежащаго слоя, въ противоположность кар- 
бонатымъ солончакамъ предовражныхъ котловинъ. Быть можетъ, 
онъ здесь и не зависишь отъ вл1яшя грунтовыхъ водъ.

Д ля описанныхъ выше почвъ имеются некоторые анализы.
Т А Б Л И Ц А  14.

1 . Распред^лете гумуса и механич. состава.

№

Гори
зонтъ 

(глуб. въ 
сант.).

Содержаше. Потеря
при

прокал. С02

Механиче- 
скш  составь 

(отношеше 
фракцш).

Гигр.
воды.

Г уму- 
| са.

П р о ц е н т ы .

Н263 . 0—2 4,50 14,23 21,78 _ !
3 - 4 4,01 9,05 15,52 — 1 : 2 : 7 | Анализъ 

J- А. В. П р о-
7— 15 5,25 7,58 15,87 — 1 : 2 : 7 | х о р о в а.

1 2 5 -1 3 0 — — — 7,86 1 : 2 : 7 )
н зоо  . 0 - 4 6,26 12,75 21,05 _ —

5— 12 5,68 11,09 20,46 — 3 ,5 :2  : 4 ,s Анализъ 
А. В. П р о-

1 2 -2 0 5,99 6,72 17,11 — — х о р о в й .
Н309 . 0—5 7,52 18,99 31,51 _ — Мех. анал.

8—20 6,28 9,34 18,10 — — по Ш е н е 
Ел т ы  ш ев  а

21—30 5,86 7,21 15,84 —
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Изъ перечислен- 
ныхъ въ таблицахъ 
почвъ № Н300 обла- 
даетъ въ гориз. 55—65 
солонцеватостью, ще
лочность и содержаше 
С1 и S 0 :i повышены. 
Н263, наоборотъ, я в 
ляется сильно-выще
лоченною относитель
но легкорастворимых, 
солей почвою; она об
наруживается лишь 
много связанной С 0 2 
въ гор. 125— 130 см. 
(отъ 7 до 10%). Раз- 
вит1е дернистости въ 
гор. О— 2 и 0—5 см. 
доказывается необык - 
новенн. гумусностью 
этихъ горизонтовъ, 
особенно въ Н309; 
резкое паден i е гумуса 
въ следую щемъ гори
зонте по сравнешю 
съ дернистымъ также 
обусловлено этимъ об- 
стоятельствомъ.

Съ большой щелоч
ностью почвы Н300 
связано относительно 
большее количество 
органическ. веществъ, 
переходящихъ въ ра- 
створъ (0,19% всего 
гумуса, т. е. около
v.%).

Некоторый данныя 
о свойствахъ другихъ 
долинныхъ чернозе
мовъ сведены въ сле
дующую таблицу.
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Т А Б Л И Ц А  16.

Мощн. = Содерж. к а. Механич.
составь
(отнош.

фракцш).

№ П У Н К Т Ъ . А.
ю §

А +  В ~ §  
и  а Г

иг
р.

 
во

ды
, 

i

>> . S га >> и U

Q. ДсиН 2
о EL 
С с

Замучан in.

Сантиметры. Проценты.

и м
>

> Ст. Юлдашево. 
Дол. р. Токъ. . - 104 Г ор .В

6,27
8,14

j

9,78(20,19 
15,07 27,89 о

С?

Почва съ на- 
носнымъ го- 
ризонтомъ A j .

Д69. X. ПлЬшанова, 
дол. р. Крестала. 100; > 1 0 0 6,97 11,44 18,70

2 Почва горо- 
ховат. струк
туры, сильно- 
выщелоч.

Д77. Катаргулова. 
Дол. р .  Сарталки. 72 65 7,85 10,02 19,39 Т

Г ороховатая 
структура.

Д89. Ягодное. Дол. 
р. Таллы . . . . 59 92 > 9 2 6,77 9,55 22,73 Тоже.

089.

090.

Дол. р. Токъ. 
Кол. Донская. .

Д ол. р. Т окъ , 
Кол. Луговская. Ф- 

СЛ
СЛ 

__
_о 60 Г ор .В  

? Гор.В

6.34

5.34

12,49

9,47

20,47

19,27

2 : 3 : 5

1 : 3 : 6

Ковыльная 
степь; прибли
жается къ нор- 
мальн. черно
зем амъ.

Н194. Коробцовка. 
Дол. р. Самарки. 38 73Т ор . С 5,73! 6 ,12 14,11

Супесч.
чернозем.

Д22. Андреевка . . . — 92 съпов. «ч! со Сл) СО со о 21,61 —

091. Ст. Юлдашево. 
Н изкая равнина 
ур. Токъ . . . . 40 60; » — — — __

Общее свойство всЬхъ перечисленныхъ въ таблицЬ почвъ—  
сравнительно большая гумусность, з а ' исключен]емъ супесча- 
наго чернозема Н194. Обычное содержаше гумуса въ долинныхъ 
черноземахъ всегда бол-fee, ч-Ьмъ въ плакорныхъ, особенно въ 
цЪлинныхъ почвахъ съ дернистымъ горизонтомь.

Особнякомъ стоятъ два образца—Д22 и 091—оба въ болЬе 
влажномъ залеганш и относяпцеся къ карбонатнымъ луговымъ 
почвамъ, въ сухое время года однако весьма напоминаюпце 
черноземы.

II .  Черноземовидныя почвы депрессЫ рельефа.

Въ услов1яхъ впадиннаго залегаш я трудно ожидать сходнаго 
почвообразовашя. Въ зависимости отъ разм-Ьровь, глубины 
и м'Ьстонахождешя западины, отъ степени ея безсточности и ха
рактера грунта, почвы будутъ различны. Однако, въ тЬхъ слу-
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чаяхъ, когда на падинкахъ не развиваются солонцы, т. е. въ 
услов!яхъ хорошаго дренажа,—мы видимъ гумусныя, очень вы- 
щелоченныя почвы, которыя отъ сосЬднихъ типичныхъ аутоморф- 
ныхъ черноземовъ вообще отличаются большимъ количествомъ 
гумуса и сравнительно глубокимъ вскипашемъ.

Услов1'я  поло- Почвы этого рода въ Бузулукскомъ у езд е  относятся къ
П Л Ч В Ъ  • /—' двумъкатегоршмъ: 1)къ черноземовиднымъ почвамъ слабыхъ за- 

падинъ въ вершинахъ долинъ (полубезсточныхъ) и 2) къ  черно
земовиднымъ почвамъ падинокъ въ комплексахъ съ солонцами. 
Если вторыя въ цЬлинномъ виде легко узнаются по контрасту 
ихъ одевающей ковыльной и вообще злаковотравной расти
тельности съ солянково-полынной растительностью окружаю- 
щихъ солонцевъ и солонцеватыхъ почвъ, то первыя съ трудомъ 
отличимы отъ окружающихъ нормальныхъ черноземовъ. Широ- 
ю я  плато особенно представляютъ въ этомъ отношенш затрудне- 
н iя ; здесь особенно трудно безъ точной нивеллировки и при 
культурномъ состоянш почвы найти типичныя аутоморфныя 
образования, и сплошь и рядомъ при бегломъ изследова- 
нш можно напасть на пятно черноземовидной почвы,—вотъ 
почему безъ детальнаго морфологическаго описашя трудно 
критически отнестись къ даннымъ определенш гумуса черно
земовъ.

1. Черноземо- Представителемъ черноземовидныхъ почвъ предовражныхъ
^ ““ западинъ является обр. Н269, взятый въ одной версте отъ с.ПрСДОВрЗ/жуНЫХ о

западинъ. Гришкина на В, на краю плато, съ легкимъ уклономъ къ ЮЗ, 
на выгоне, где была низкотравная растительность (типецъ, 
полынокъ).

Западинный характеръ рельефа здесь виденъ далеко не сра
зу, а лишь по внимательномъ наблюденш.

А 1; 0— 3 см. Средне обогащенный корешками, черный серо- 
ватаго оттенка, комковато-слоеватый горизонтъ.

А 2, 4— 16. Более черный (отъ ср. влажности) зернистый.
А3, 17— 48. Еще влаж нее и чернее, гороховато-порохо- 

ватый, клеклый, плотно-вязкш.
Bj 49— 60. Переходный къ след, горизонтъ съ пятнами ниже- 

лежащаго бураго суглинка.
(С,) В 2 Съ 60 см. Бурая , сл.зеленоватая глина комковатая, 

компактная, плотновязкая, съ железистыми камешками. Чер- 
ныя гумусовыя пятна до 100 см. Попадается фосфоритъ. Очень 
трудно копается.

. С2 со 106 см. Глина серее, въ структуре и консистенцш 
сходна .съ предыдущимъ горизонтомъ.
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Анализы Л .И .  П р а с о л о в а  (на воздушно-сухую почву). 
Гориз. О— 3 содержитъ гумуса . . . 12,017%

>> » гигр. воды. . 6,019%
» потеря отъ прокаливашя 21,164%

Гориз. 103— 106 содержитъ С О ,. . . 0,694%
По механическому составу (анализъ по Шене П .П . И в а н о- 

в а въ Л есн. Инст.)— почва относится къ очень глинистымъ. 
Горизонтъ 0— 15 см. j 

» 30— 40 » !
» 50— 60 » '
» 103— 106 »

При этомъ частицъ более 1 mm. въ д^ам. (скелета).
Въ гор. О— 15 см.— 5,25% 50—60 см .> 6 ,1 5 % .

30—40 см.— 5,55% 103— 106 см .< 4 ,8 0 % .  
Несмотря на глинистость, почва оказалась щебенчатой. 
Водная вытяжка (ан. П. И. И в а н о в а )  обнаруживаем 

большую выщелоченность почвы.
Т А Б Л И Ц А  17.

им^еть отнош. фрак- 
цш > 0 .0 5 ,  0,05—
0,01 и < 0 .0 1  мм. . 2 : 2 : 6

Г ори- 

зонтъ.

3з
Он

»/„ растворимыхъ 
въ воде веществъ. Щелочность. г5 i о  

s  _• “  
о. • °  ко lO JJffl ^  Q  wj— 1 Ci- ^  Д К  1 , Jсс 1 с  -с;

U
(I

Я ч : = Я и з2  °  ,5 си Ы О а  ! S  со О са О
бщ

Щ
ел

че
й.

Щ
ел

зе
м

е t» s s a.я  £ Л i -f° 
CL, u . ( X  и

0— 15 4,95 0,092 0,033 0,059 0,011 0,007 0,004 0,022 0 ,0120 ,005
3 0 - 4 0 4,40 0,073 0,032 0,041 0,008 0,005, 0,003 0,0160,011 0,C05

5 0 - 6 0 3,91 0,062 0,029 0,033 0,010 0 ,005! 0,003 0,010 0 ,0120,005
64—70 4,33 0,065 0,034 0,031 0,031 0,006 0,004 0,010:0,014:0,005

103— 106 4,75 0,064 С,047 0,017 0,017; 0,009 0,004 0,0040,014:0,003

Малое содержаше С 0 2 въ гориз. 103— 106 см., и ничтож
ное количество солей во всЬхъ горизонтахъ,—малая щелочность 
показываетъ, что почва до глуб. 1 метра выщелочена. BepxHie 
горизонты благодаря растворешю гумуса даже обнаруживаютъ 
больше веществъ, переходящихъ въ водный растворъ. Плотно- 
вязю е горизонты обязаны здесь своимъ существовав емъ можетъ 
быть тому же процессу выщелачивашя, подобно тому, какъ и 
«слитые» горизонты слабо деградированныхъ почвъ. Это явлеше 
наблюдалось неоднократно въ выщелоченныхъ лиманныхъ поч
вахъ и въ почвахъ долинъ Самарской губернш. Некоторое уве- 
личеше гигроскопичности книзу, начиная съ 60 см., не объясняет-

*) Потеря при прокаливанш сухого остатка, т. к. вм-Ьсгё съ органиче
скими веществами при прокаливанш улетаютъ и н^которня минеральныя.
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ся механическимъ анализомъ. Быть можетъ, увеличивается фрак- 
1ПЯ самой тонкой глины (около 0.001 т т . ) ,  но въ нашемъ ана- 
лизЪ глина не разделена на фракцш.

Бол'Ье высоко вскипающ1'е черноземы въ понижет'яхъ и на 
склонахъ между холмами въ восточной части уЬзда— представ
лены образцами Н307 и 308 у Царскаго Дара. Первый взятъ съ 
ровнаго дна широкой седловины (мелюй ковыль, есть полынь), 
второй съ ясно-выраженнаго склона въ той же седловине (густой 
и болЪе высоюй ковыль.).

№ 307.
Дерновый зернист.,

черный гориз................. 0 —4 см,
Комков.-столбчатый, 

сл. глянцевый, черный. 4—3 0 »
Гориз. съ пятнами

ж . б. г л и н ы ................. 30—50 »
Глазки извести углек. 50 »
Ниже 50—плотновяз. суглин.

Въ № 308 обнаруживается ненормальное для черноземовъ 
ргъзкое падете гумуса ниже 5 см., какъ показываетъ сл1зд. таблица:

Т А Б Л И Ц А  18.

№ 308.

6—8 см. (горохова- 
то-зернистый).

10—45, причемъ 
столбчатость не такая 
р е з к а я , какъ у №  307.

Ниже 45.

Горизонтъ. Гигр.
воды.

К олич. 
гумуса.

Потеря отъ 
прокал.

0 —5 см. 6,37 14,75 24,34 \

6 -  15 6,03 9,04 19,49 ! Анализы 
[ А. В. П р о х о р о в а .  
11 6 -3 0 6,02 5,29 14,99

Анализъ водной вытяжки показываетъ большую вьпцело- 
ченность обЪихъ почвъ.

Т А Б Л И Ц А  19.

Количество. К о л и ч е с т в о. ле-О

№ Г орнзонтъ. . о. .
Н <Ь> Ь- J  03 ; X  <73£ н s  н

г V  °  -С 0 и  о  : <  О Х
ло

ра
С1

.

О ася Са
О

И
зв

ес
ть

.

О
рг

ан
.

ве
щ

ес
т.

о
з- а  "̂ 5
с  « Я  5

Аналитикъ.

Н307 95 —100 см. 0,105 0,086 0,0007 — — 0,0032 0,0552
А. М.

Э д е л ь ш т е й н ъ.
Н308 6 —15 см 0,126 0,0272 0,00700,0046 не 0,0217 0,00960 М. Е. П р и к ъ.

» 16—30 см. 0,0928'0,0200 н"ётъ нЪтъ
опр.

» 0,0211 0,00672 »

» 5 0 - 6 0 0,072: 0,038 0,007 » 1гЬтъ 0,0101 0,0209 А. М.
Э д е л ь ш т е й н ъ .

Реакщ я вытяжекъ— нейтральная. Эти почвы нисколько 
напоминаютъ черноземовидныя почвы падинъ.
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Комплексы съ учаспемъ солонцовъ начинаются къ Ю отъ 
р. Самарки. Севернее Самарки ихъ можно наблюдать только 
въ низовьяхъ р. Кинеля, и то въ сильно замаскированномъ виде. 
Наибольшее развипе комплексовъ наблюдается въ дол. р. Бу
зулука, а особенно по долинамъ и по склонамъ «Бузулукскаго» 
сырта и Общаго Сырта: здесь они обычно пр1урочены къ выходамъ 
песчано-глинистой толщи на границе юры и яруса пестрыхъ 
мергелей, въ которой наблюдается чередоваше серыхъ глинъ и 
железистыхъ глинистыхъ песковъ, почему наблюдается до 
известной степени соответсгае распространешя комплексовъ 
съ известной абсолютной высотой. Возможно, что благодаря 
преобладашю песковъ въ более низкихъ горизонтахъ яруса 
пестрыхъ мергелей, на ни^ъ комплексы не развиваются, а на 
склонахъ преобладаютъ супеси, бедные черноземы съ галькой. 
Возможно также, что на осолеше высокихъ склоновъ въ окрест
ностяхъ Общаго Сырта вл!яетъ относительно большая соленос- 
ность слагающихъ эти склоны породъ, а также выпоты грунто- 
выхъ водъ. Повидимому, последняя причина играетъ большую 
роль, потому что на вершинахъ плато солонцовъ не встре
чается въ столь резкой форме и въ такомъ количестве. 
Разсеянныя среди солонцовъ падинки и болышя слабыя 
западины покрыты злаково-разнотравной растительностью, при 
чемъ ковыль является довольно обычнымъ преобладающимъ 
растешемъ.

Образецъ Н271, взятый въ 12 в. отъ Андреевки на В вершине 
СЗ склона среди разнотравной растительности, обладалъ сле
дующими морфологическими чертами.

л ^ ! А ,— плотная дерновина, подъ которой лежитъ:
О— 8 с м . ; . „ ,

| А.,—слоевато-комковатыи черно-бурый съ серымъ
оттенкомъ горизонтъ.

А3— съ 8 см. сл. влажнее, плотнее и темнее, структура ком
коватая. На 12 сл. бурее.

Вг— съ 15 см.—столбчато-комковатый умеренно плотный, 
темнобурый горизонтъ.

В2— съ 40 см.— пятнистый горизонтъ— въ темно-буромъ 
суглинке—пятна гумусныя черныя, постепенно переходитъ 
въ С (съ 70 см.)—желтобурый разсыпчатый карбонатный 
суглинокъ. Пятна вскипаютъ на 60—70 см., на 90 см,—вски
паше бурное.

Ж елезистая щебенка во всемъ р азрезе .
Въ следующихъ таблицахъ сведены данныя анализа (А. В. 

П р о х о р о в а ) .

2, Черноземо- 
виднмя почвы 
западинъ ком
плекса.
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Т А Б Л И Ц А  20.

Г орн- 
зонтъ 

глубины 
въ сант. * 

Ги
гр

ос
к.

 
во

да
.

К
ол

ич
.

I 
гу

м
ус

а.

П
от

ер
я 

отъ
 

пр
о

ка
ли

в. Ь о  • 
* ' 5  §3  > .о  i  (- я

Количество частицъ съ 
д1аметромъ.

Колич.
угле

кислот.
С02.> 0 ,0 5  м , _ ° $ р м ! < 0 ,0 1  м.

П р о ц е н г ы 0//0
(Анализъ по, Ш е н е).

0— 2. 4,19 11,82 20,02 4,01 — — —
2 —12. 4,82 11,67 19,35 2,86 2,39 7,67 89,94 -

12—20. 4,11 4,67 12,47 3,69 3,60 7,97 ; 88,43 ’г"

2 2 - 3 0 . 3,70 5,52 13,05 3,83 3,32 8,14 1 88,54
50—60. 3,99 3 ,П 11,26 4,16 1,95 9,37 | 88,68 0,07

8 0 - 9 5 . 3,95 1,23 9,22 4,04 0,70 ■9,04 | 90,26 0,43

Въ горизонт^ 12—20 замечается резкое падеше гумуса> 
BepxHie же горизонты 0— 12— 15 отличаются большою гумус- 
ностью, которая превосходить гумусность аутоморфныхъ черно* 
земовъ данной зоны (11% противъ 7%) *). Углекислота вмыта 
также более глубоко, чемъ въ нормальныхъ черноземахъ зоны 
(70—80 и даже 100 см. противъ 40—60 см.). При этомъ почва 
имеетъ очень глинистый составь, благопр1ятствующш уплот- 
нешю. Почва однако более плотна въ среднихъ горизонтахъ, 
тамъ же, где появляются карбонаты, почва рыхлеетъ. Механи- 
чесюй анализъ не показываетъ однако увеличешя глинистости 
въ горизонте уплотнешя.

Анализъ водной вытяжки обнаружилъ выщелоченность 
почвы до 1 метра:

Т А Б Л И Ц А  21. 
Водная вытяжка.

Горизонтъ.

Ги
гр

. 
во

да
.

Су
хо

й 
ос

та
- 

то
къ

.

М
ин

ер
ал

ьн
ы

й
ос

та
то

кь
.

Щелочность. К о л и ч е с т в о .

о
f f l l  со * 

Z  2 Х
ло

ра
С1

.

с
е

р
н

о
й

ки
сл

от
ы

S0
3.

Ра
ст

во


ри
м

ы
й

гу
м

ус
ъ.

.5

«5О)
ОнП р о ц е н т ы.

2 - 1 0  см. 3,45 0 ,1175i0,0275 0,016 1
й> 0 ,0011Ю, 0022:0,0049 \ •

1 i  •
12—21 » 3.31 0.0825 0.0270 О О OJ уж 0.0011 0.0027 0.0030 <' озо,03 1 :S  д

50—60 » 3,15 0,0600 0,0300 0,0050 5 0,0031 0,0029| 0,00145 I 31 X

8 0 - 9 5  » 3,09 0,0875:0,0600 0,047 £ 0,0011:0,0031 !о, 0004 Слабо
щелоч.

Анализъ К. Ф. М а л я р е в с к а г о .

*) Образецъ съ целины; въ ц-Ьлинныхъ черноземахъ также зам е 
чается большая гумусность верхнихъ 5 см.
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Кроме того обнаружено присутств!е H N 0 3 (азотной кислоты);
Два верхн1е горизонта даютъ яркожелтую опалесцирующую 
водную вытяжку, два нижше— безцв1зтную. Количество мине- 
ральныхъ веществъ, переходящее въ водный растворъ, увели
чивается въ нижнихъ горизонтахъ почвы, въ верхнихъ же мень
шая часть сухого остатка принадлежитъ минеральнымъ нелету- 
чиМъ веществамъ. Въ общемъ, по сравненш  съ черноземовидной 
почвой предовражной котловины почва падинки оказалась ще- 
лочнее.

Такимъ образомъ, черноземовидную почву падинки отли- 
чаетъ отъ аутоморфныхъ черноземовъ данной зоны большая вы- 
щелоченность, повышенное содержаше гумуса и неравномерное 
падеше его по горизонтамъ. Какъ почвы предовражныхъ западинъ, 
такъ и почвы падинокъ могутъ разсматриваться какъ явлеше .
вторичное, какъ почвы, формируемыя позднее нормальныхъ, 
которыя могутъ служить для нихъ исходнымъ матер1аломъ.

С. Гидроморфныя почвы.

Изъ гидроморфныхъ почвъ, болотныя и полуболотныя поч
вы поймъ въ Бузулукскомъ уезде , какъ и въ другихъ, не под
верглись изучешю, несмотря на большой теоретически интересъ 
и значительное развитее ихъ по поймамъ p.p. Самарки и Кинеля.
Правда, большая часть ихъ представляютъ переходы къ солон- 
чакамъ, которымъ было уделено большее внимаш'е. Поэтому, 
минуя болотныя почвы, мы перейдемъ прямо къ солонцамъ и со- 
лончакамъ.

Подъ солонцами въ отлич1е отъ солончаковъ въ согласш съ Солонцы, 
последней классификащей К. Д. Г л и н к и  *) мы разумеемъ 
почвы съ резкой дифференцировкой верхнихъ горизонтовъ; въ 
нихъ легкорастворимыя соли и карбонаты извести и магнезш 
(«электролиты») вмыты на некоторую глубину, и структура верх
нихъ горизонтовъ обязана своимъ видомъ перемещешю внизъ 
полуторныхъ окисловъ въ коллоидальномъ состоянш при по
мощи щелочныхъ растворовъ (главнымъ образомъ, соды).

Структурные солонцы наиболее распространены въ юж
ной части уезда, но ихъ не лишена и северная, особенно 
часть между р. Токомъ и Самаркой. Къ Ю отъ Самарки солонцы

*) Проф. К. Д. Г л и н к а .  Почвообразовате, характеристика поч- 
венныхъ типовъ и географ1я почвъ. Петерб. 1913. Стр. 81—91.

Die Typen der Bodenbildung, ihre Kiassification und geographische 
Verbreitung Prof. Dr. K. G l i n k a .  Berlin. 1914. Verlag von Gebriider 
Borntrager. Стр. 177 и сл-Ьд. См. также работы К . К . Г е д р о й ц а .



являются уже непременной принадлежностью каждой значи
тельной долины, а также распространяются по террасовиднымъ 
и пологимъ склонамъ, пр1урочиваясь обычно къ выходамъ корен- 
ныхъ породъ, которыя обладаютъ, быть можетъ, выпотами грун
товой влажности: мы уже говорили выше о комплексахъ съ уча- 
спемъ солонцовъ при разсмотренш черноземовидныхъ почвъ 
падинокъ. Точно также следуетъ отметить солонцы и солонце- 
ватыя почвы на юрскомъ плато, r a t  уцкл^лъ тонкш плащъ 
м'Ьловыхъ темно-сЬрыхъ глинъ, представляющихъ влагоемкую 
непроницаемую породу, которая и является источникомъ осо- 
леш я лежащихъ на ней почвъ. Мы описали эти почвы въ III гл. 
(Н247, Н251, Н252 и Н253, верховьевъ р. Тананыка и Съезжей).

М нопя почвы на взлобинахъ склоновъ, изобилуюпця щеб- 
немъ, во время изслЪдовашя квалифицировались какъ грубыя, 
представляя собою въ действительности солонцы или солонце- 
ватыя щебенчатыя почвы на желЪзистыхъ породахъ (глинахъ и 
песчаныхъ суглинкахъ) юры; оне отличаются желтоватымъ от- 
т'Ьнкомъ и обшпемъ щебенки.

Такимъ образомъ, въ генезисе солонцовъ мы отводимъ боль
шую роль породамъ, на которой они образуются. Правда, они 
встречаются на всевозможныхъ породахъ, за исключешемъ мела 
(и редко на известнякахъ), но всетаки преимущественное раз
в и т  ихъ пр1урочено къ известнымъ породамъ: это— или не- 
проницаемыя для воды породы, подстилаюпця плато или ровныя 
террасы, или породы на склонахъ, слабо водоносныя, благодаря 
чередовашю водонепроницаемыхъ и водопроницаемыхъ пластовъ; 
последшй случай относится къ верхнимъ горизонтамъ яруса 
пестрыхъ мергелей и нижнимъ келловея. Вообще р а з в и т  солон
цовъ и комплексовъ съ ихъ у ч а с т м ъ  пр1урочено къ сильно раз- 
мытымъ пониженнымъ местностямъ, где  выходятъ наружу ко- 
ренныя породы, где слабо р а з в и т 1 наносовъ. Въ пределахъ же 
развш гя наносовъ солонцы въ Бузулукскомъ у езд е  распростра
нены въширокихъ речныхъдолинахъ(р.р. Тока, Урановъ, Самар
ки и Бузулука); здесь въ комплексахъ кроме солонцовъ прини- 
маютъ учаспе солончаки и долинные черноземы, а на поймахъ— 
кроме того разнаго рода болотныя и полуболотныя почвы.

Въ согласш съ принятыми дклешями солонцовъ можно раз
делить структурные солонцы Бузулукскаго у. на корково
столбчатые и глубоко-столбчатые; первые представляютъ собою 
уже переходы къ солончакамъ.

Въ северной части чаще встречаются корково-столбчатые и 
глыбистые солонцы, настоящее же глубоко-столбчатые солонцы
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развиты главнымъ образомъ къ Ю отъ р. Самарки. Встречаются 
глыбисто-ореховатыя разности солонцовъ и . въ южной части 
уезда (Н242 у Грачевки). Солонцы северной части отличаются 
по сравнешю съ солонцами южной части более крупной столб- 
чатостыо. Столбы гор. В[ корково-столбчатаго солонца Н258 
(гориз. 8—20 см.) имеютъ въ д1аметре отъ 2 до б см., чаще 4— 5 
см., а столбы глубоко-столбчатаго солонца Общаго Сырта у 
Шебаловки 1—3 см. при мощности до 20 см., столбы глубоко- 
столбчатаго солонца у Андреевки также имеютъ 2—3 см. въ 
д1аметре. Еще более тонюе столбики у солонцовъ по казачьей 
грани (около 2 см.) къ Ю отъ Гаршина; они распадаются легко 
на ореховатыя (кубической формы) отдельности и въ отличие 
отъ гориз. Bj солонцовъ севера уезда и плато Общаго Сырта, 
имеющихъ темный, почти черный цвЬгь, обладаютъ коричнево- 
бурымъ оттенкомъ (см. описашя солонцовъ Н63, Н66, Н242 въ 
111 главе: бассейнъ Грачевки и Грязнушки).

Солонцы аллкдаальныхъ древнихъ террасъ и поймы—чаще 
представляютъ корковыя разности, а также переходы къ со- 
лончакамъ, наиболее же типичные столбчатые и особенно глу
бокостолбчатые солонцы развиты на древнихъ коренныхъ по
родахъ по склонамъ Общаго Сырта, что и понятно, потому что 
почвы долины находятся ceteris paribus въ услов1яхъ большаго 
увлажнеш я, чемъ почвы склоновъ, где наблюдаются лишь сла
бые выпоты грунтовой влаги.

Въ следующей таблице мы сведемъ некоторыя морфологи- 
чесшя свойства солонцовъ уезда, чтобы не повторять описаши 
IIГей главы.

Т А Б Л И Ц А  22.

№
Пунктъ

Мощность 
въ сантиметрахъ.

(Я 
• ®

Зам"Ьчашя о структур^.
и рельефъ. Ai : А2 А + В

Гл
уб

1
вс

ки
п

са
нт

и

Н277 Ст. Б ^лгорка, 
склонъ .

Глыбистый солонецъ. 
Черн. Горизонтъ 25—40 
см. чрезвычайно плотно- 
вязокъ.

2 см. 23 65 40

Н246

Н258

П о к р о в к а . . .

Бобровка. Дол. 
р. Самарки (въ 
пред. Сам. у.)

1 см. 10 28 

3 ' 5 35

28

Сл. съ 
пов. 

гл. съ 
15

Ах—песчан. корочка. 
Вх— глыбист, бур. гор. 
С- плотн. суглин. съ 

лжегрибницей.

Толстостолбчат. почва. 
Столбы коротк1е. 
Переходная къ солон- 

чакамъ.



№
Пунктъ

и рельефъ.

Мощность 
въ сантиметрахъ.

А, В! ! А+В

• я

s  -  |О U г“
О СЗ 

м  CD О

З ам ечаш я о структуре.

H3J2 Филипповкз, па
дина . . . .

Н306 | X. Чернышовъ, 
склон, съверш .

Н299

Н282

Н171

Н242

Игнашкино, дол. 
р. Токъ. . .

Софьевка, дол. р. 
Кинель . . .

Н66 I Гаршино, холмъ.

Н63 ; Гаршино, верши
на холма . .

Грачевка . .

Грачевка . .

Н251 Шебаловка, пла
то .......................

Н252 ! X. Макаровъ,
плато О. Сырта.

Н89 Антоновка, пол. 
склонъ .

4 15 j 40

-•v*----

3 12 40

5 10 30

6 : 14 15 40

5 20 70

12 13 35

15 18 45
f |

9 ! 16 20 50

7 18 40

4 1 5  8 50

12 18 60

25

15

35

35

35

45

50

35

35

•70

Глыбисто - столбчатый 
солончакъ.

Ax+ A 2—корочка по
ристая серая .

Вх— комковато-столб
чатый.

В2— пестрый отъ солей.

А —  дернистый гори
зонтъ.

С между 30—45 см.— 
съ белыми пятнами кар- 
бонатовъ.

В;— столбч.-комковат.

А!—черно-бурый слое
ватый .

А2—комковатый.
Вх — пластовато-столб- 

чатый, комковатый (глы
бистый).

А— сланцеватый, 
серый.

А —зернистый, свя- 
зенъ.

Ах слоеват.темный.
А2 — более свелый, 

плотный, внизу серый 
отъ кремнезема.

Bt — столбчатый.
В2 —комковатый.

А!—зернисто, А2— ело- 
евато.

B j ' -призматич. структ.
С—элюв1альная плот

ная глина.

Aj— слоевато.
А2— комковато - без- 

струкгурно.
Вг— столбчат.-комков.
На 50—гипсь.

A,—темно-серый, слое
ватый.

B,— шекол. цв., столб- 
чато, расп. на горошин.
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№
Пунктъ ВЪ

Мощность
сантиметрахъ.

IH
.

. 
ВЪ

 
М

.

Зам ечаш я о структуре.•
и рельефъ. А! а 2 Bi А +  В

с  S^  s  н
”  О СЗС— CQ о

Н138 Землянки, дол. 
р . Съезжей . 9 21 60 30 Подобенъ предыдущ. 

В2—съ белыми пятна
ми СаС03.

Н270 Антоновка, скл. 5 5 15

!

30 30 А, (0—3)—дернисто.
А2; (3—5)— тонко слое- 

вато.
Аг"—серее , мен. слое- 

вато.
Bj — столбчато, 1 0 -1 3  

— cbpo, пористо, ниже 
желтовато-коричневое.

В2—25—ры хл., желт.
Съ 55 гипсъ. Много 

ж елез , щебня.

Т А Б Л И Ц А  23.
С о д е р ж а щ е  С02 г у м у с а  и в о д ы  в ъ  с о л о н ц а х ъ .

К о л и ч е с т в о .
Отношеше 

фракцш меха- 
ническаго 
состава.

№

Г оризонтъ 

глуб. въ 

сантиметр. Г
иг

р.
во

ды
.

яи>,
Е

t- П
от

ер
я 

отъ
 

пр
о

ка
ли

в.
У

гл
е

ки
сл

от
ы

С
02

.

П р о ц е н т ы .

Н277 Корка А 

2— 15 Вх

5,88

6,52

9 ,22

8,16

15,90

16,36

0,06

0,44 —
Анализъ

2 0 - 2 7

35—45

6,9?

6,65

5,04

4,52

16,48

15,76

0,93

1,27 —

| П. И в а н о в а. 

*) Безъ поправк.
5 0 - 6 0 6,52 4,0*) 15,04 1,65 — на сод. гумуса.

Н258 0 - 3  А 1,67 5,42 7,65 0,23 — |

3— 10 Bi К) со со 7 ,84 12,86 0,53
Не

опр.
»

— |Анализы П. И в а -  
1 н о в а  и Л.  И.

1 5 - 3 0  В2 

6 0 - 6 5

3,89

3,06

2,13

. . и

15,96

14,60 _

П р а с о л о в а .

1

Н299 0 - 5 6,18 7,81 17,84 » 3 : 3 : 4
|О пределеш я гуму

6— 15 6,83 4,81 15,11 » 3 : 1 : 6 са А.  В.  П р о х о 
р о в а ;  мех. ана
лизы П. И. Е л т ы -  

ш е в а .
НЗОб 0—3

4 - 9

UO 
тИ

СО 
О

—
Г 

*©

2,52

2,82

6,18

9,41

»

»

5 ,5  : 1 :3 ,5  

5 : 0 , 5 :  4, 5
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К о л и ч е с т в о .

№

Горизонтъ 

глуб. въ 

сантиметр. Г
иг

р.
во

ды
.

Гу
м

ус
а.

П
от

ер
я 

отъ
 

пр
о

ка
ли

в.

П р о ц е н т

Н306 8—22 4,35 1,57 8,10

1 0 -2 0 4,44 2,09 9,98

Н282 0 - 6 4,40 7,00 13,37

0— 15 4,24 6,61 13,29

Н171 В! 6,30 3,68 13,53

Н138 А 4,45 3 ,80 13,21

в . 5,57 3,27 13,75

Н63 А 1,3 1,87 5,021

Bi 4,93 2,04 11,80

Н66 А 2,47 4,68 9,89

Н61 А 6,33 10,59 14,64

В! 5,16 9,46 14,02'

Н270 О " 2 ] 1,92

■

4,24 7,62!

9 - 5  ] А 1,93 3,47 7,64

6— 10' 1,85 2,03 6 , 10i

11-151
В,

1,89 2,11 6,15)

1 6 -2 2 ; 3,64 2,32 9,99

28 -3 8 1
) в 2

3,74 1,66 9,33;

35— 40 j 2,79 1,44 11 „62

I О
i ^  О  U s и

Отношен1е 
фракцШ меха- 

ническаго 
состава.

0,057

0,09

0,28

} 0 —12:4,5:2:3,5

4 : 1 : 5

4 : 0, 5 : 5, 5

2 , 5 : 0 , 5 : 7

2, 5 : 05 : 7

| ОпредЪлеше гуму- 
1са А. В. П р о х о 
р о в а ;  мех. ана- 
Iлизы П . И . Е л т ы -  

ш е в а.

Анализы П. А. 
К а ш и н с к а г о .

Анализы 
j  П. И. Р о з о в а .

Анализъ Д . А. К о 
л а ч е в с к а г о .  

П.  А.  К а ш и н 
с к а г о .

1 Анализъ К. Ф. М а- 
[ л я р е в с к а г о  на 
) возд.сух. п. 

Потеря отъ прок, 
безъ гум. и воды.

Анал. А. В. П р о 
х о р о в а  (выч. на 
'абс. сухую почву).

Въ приведенныхъ цифрахъ вполне, сказываются основныя 
свойства солонцовъ: увеличеше глинистости горизонта В5 по срав- 
ненш  съ А и С, а вместе съ этимъ гигроскопической и химически 
связанной воды. Большею частью, наблюдается и увеличен!е гу- 
мусности въ горизонте В х, особенно въ техъ  случаяхъ, где взяты 
для анализа т е  части столбовъ, которыя находятся ниже ихъ 
головокъ, обычно слегка сероватыхъ: это повышеше гумусно- 
сти въ В, отъ верха столбовъ къ средине ихъ хорошо видно въ
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послойномъ анализ^ почвы Н270. Более подробный механиче
ский анализъ этой почвы по сп. Вильямса показываетъ, что го
ризонтъ Bj относительно обогащенъ мельчайшими частицами.

Т А Б Л И Ц А  24.

Г оризонты 
почвы 

Н 270.

о-- Э
* S ' О. S

> .  I i p C O0,117? i
•tf2!

i Q- X .

i ё *

'Cco

X LO
s<=
“ I

i l ls LO
* о

' °  I

aj in 
С  О

с ю о

" Ао Ю Щ см
С о

S 5 5 к sя S = s Й sС ю X  —Я оо,Ч Q.O о о
£ о ° о н о
-С 1 - 1 ■о 1
5 ю 2 о ч3 о 5 ю 3 о
Со Со С Чо

S£
I
А
(Оц
S

к
о .ино
С

А 1 0 ^ 3  см. 1,35 0,23 0 ,56  0,51 ,0.36Ю,73 37,62 8,02

00тН90 6,10 9,13 1,31

В, 10— 15 .) H t T . кЪт. 0 ,22  0 ,5 8 Ю,53 0 ,72 40,36 6,39 29,16 6 ,32 13,61 2,11

В, 15—22 » » » ‘0,25(6,28:0,27;0,36!26,954 ,14 28,28 8,22 2 8 , 5 6 2,69

Во 35—40 » 0,16 0,61 0,64 0,63 0,31 0 ,42  25,5614,20
I I1 ! 1 1

3 7 , 9 0 10,12 17,40 2,00

Анализъ А. В. П р о х о р о в а .
Все горизонты солонца Н270 обладаютъ индивидуальностью 

въ отношенш механическаго состава: Ах относительно богатъ 
песчаною пылью и среднею пылью, Bi—за счетъ этой фрак- 
цш обогащается. иломъ, то есть самыми тонкими частицами, 
которыя въ горизонте В2 опять уступаютъ место сред
ней пыли. Количество песчаной пыли съ гор. Bj книзу 
уменьшается.

Такимъ образомъ, повидимому, совершается переносъ взму- 
ченныхъ тончайшихъ частичекъ ила (глины) изъ гор. А въ гор. 
В, и даже В2. Безъ разделеш я фракцш >-0.01 мм. подобнаго 
явления подметить въ этой почве не удалось бы. Замечательно 
малое, даже ничтожное значеше, которое въ изучаемомъ солон
ц е  имеетъ частицы крупной пыли (0.05—0.01 мм.), обычно 
приводящаяся какъ характерная фракщя для лессовъ и лес- 
совидныхъ породъ; особенно ея мало въ гор. Bj и В2, где 
мы вправе предполагать обогащеше коллоидальными веще
ствами. Любопытно, что въ гориз. В. сведены къ нулю или 
вообще уменьшены и более крупныя—песчаныя и хрящева- 
тыя частицы. Камнями относительно обогащенъ лишь верхшй 
горизонтъ А , ; это обстоятельство сближаетъ солонецъ съ почва
ми пустынь.

Результаты анализовъ водныхъ вытяжекъ приводятся въ 
следующей таблице.
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Т А Б  Л  И
В  О  Д  Н  Ы  X ъ

(Н а абс. су

Горизонтъ 

глубины 

въ сант.

Гигр.

вода.

0/
10

<еухой

остатокъ

0 //о

Мине-
ральн.

остатокъ
о//о

Потеря 
при про

калив, 
остатка.

о//0

Щ е л о ч н о с т ь .

№ Общая

0 ,
10

Норм.
карб.

о//0

Н258 3 - 1 0 .  . 1,67 0,498 0,405 0,093 0,0817 Ч 0,0458

» 1 5 - 3 0 .  . 3 ,85 1,472 1,408 0,054 0,0610 0,0402

» 6 0 - 6 5  . . 3,06 0,454 0,427 0,027 0,0842 0,0424

Н277 0— 15. . 6 ,52 0,081 0,049 0,032 0,008 !) —

» 20—2 7 .  . 6,97 0,131 0,065 0,066 0,014 —

» 3 5 - 4 5  . . 6,65 0,230 0,169 0,061 0,023 -

>> —72 . . 6 ,52 1,565 1,37 0,195 0,015 —

Н270 6 — 12(A). 1,67 0,075 0,045 0,030 1,0143 ■) НЬтъ.

» 10 - 15 1 2,21 0,150 0,1175 - 0,0160 — 1
f

» 1 6 - 2 2  j 2,95 0,2525 0,195 0,0575 0,0218 —

» 3 5 - 4 5  В2. 2,40 0,400 0,385 0,0150 0,0415 0,0032

» 50—60 С . 2,69 1,2350 1,1425 0,0925 0,0302 н е т ь .

» 7 0 - 8 0  С . 2,86 1,5900 1,1850 0,405 0,0244 —

Н299 5 - 1 5 .  . - 0,1992 0,1125 0,0864 0,0144 !) -

» 4 5 - 6 0 .  . 3 ,56 0,871 0,738 0,183 0,0794 0,0142

Н306 4 — 9 . . — 0,3133 0,2059 0,1074 0,0366
i

НЬтъ.

» 1 8 - 2 7 .  . 5,56 2,888 2,604 0,284 0,0297

» 4 0 - 5 5  . . 5,73 2,441 2,261 0,180 0,0349 i
1

Н63 в ,  • • , - 0,183 0,170 0,0130 Не j опре'

Б39 6) ! А . . . — 0,103 — 0,0226 — —

» В, . . . — 0,1126 — 0,0400 - —

Н66 3) А . . . — 0,0763 - 0,0453 — —

Н282 9— 15(A). j _ 0,0740 0,0290 , 0,0450 0,0096 -

3) СаО въ вы тяж ке 0,238, т. е. кромЬ S04 Nа2 въ почве
4) СаО въ вы тяж ке 0,142.

°) Анализъ вычисленъ на воздушно-сухую почву.

заключался CaS04

1
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Ц А 25
в ы т я  ж е к ъ.
хую почву).

Раство- СЬрно- Хлор.
римаго 

!> гумуса

%

кисл.

S03
о//0

С1

0//0

Р е а к ц i я. Ц в t  т ъ. Аналитикъ.

0,0402

0,0219

0,0061

0,1181

0,3456

0,1438

0,0004

0,0004

0,0007

Слабо щелоч.

» »

» »

Желтоват. 

Едва окраш. 

Слаб. желт.

Л . И. 
j П р а с о л о в  ъ. 

J) въ Н 1С03.

0,0342 0,002 0,0174 » » » »

0,0292

0,0195

0,008

0,017

0,023

0,685

» » 

» »

» )> 

» »
} К. Я . К  р е в с ъ.

0,0163 0,314 0,086 » » » »

0,00202 

s . 0,00233 

0,00259 

0,0009 

0,0004 

0,0003

0,0032

0,0046

0,0080

0,0277

0,4188

0,5207

0,00177

0,00603

1,01205

0,07799

0,0709

0,07799

1 Нейтраль

ная.

) Слабо 
к

щелочная.

Желтый.

»

»

Слабо желт, i

1
J Безцв'Ьтн.
)

К. Ф.

 ̂ М а л я р е в с к 1 й .  

2) въ NaHC03.

0,0434 0,0049 0,3112 Нейтральн. Желтоватый. М. Е . г П р и к ъ .

0,0496 0,238 0,0191 » Champagne. . А. М.
Э д е л ь ш т е й н ъ .

0,0383 0,0474 0,0100 » Оранж, окам. М. Е. П р и к ъ .

0,157 1,482 3) 0,0285 Champagne. ! А. М.
I Э д е л ь ш т е й н ъ .

0,071 1,260 4) 0,0413 » Безцв’Ьтн.

Д’Ьлено. 0,046 0,046 -

_

г - —

.

_ В. П.
А к р а м о в с к а я .

0,0234 Не опре д ел ен о .
1 I

Нейтральный. Ж елты й. М. Е. П ри къ.

въ довольно значительномъ количеств^.



Разсматривая таблицу не трудно заметить, что въ корково- 
столбчатыхъ солонцахъ (Н258, Н306) соли подняты высоко; 
особенно большою щелочностью отличается Н258. Эта почва 
уже близка къ солончакамъ. Особнякомъ стоить корковый глы
бистый солонецъ Н277, который обнаруживаетъ присугатае 
значительнаго количества солей на большей глубине (ок. 70): 
повидимому, эта разность также близка къ сульфатнымъ солон
чакамъ. Типичные же солонцы, какъ Н270, Н66, Б39 и Н63 об
н ар у ж и в аю т  богатство растворимыми солями лишь въ гор. 
В2, отчасти только въ нижнихъ частяхъ гор. Въ гор. В2 по
является и щелочность нормальныхъ карбонатовъ.

Среди растворенныхъ солей присутствуют^ кроме небольшо
го количества щелочей (двууглекислаго натра)— главнымъ обра
зомъ сгърносоли (сульфаты натр1я и кальш я). Содержаше хлора 
не выходить изъ сотыхъ долей процента (наибольшее 0.07799 
въ В2 и С почвы Н270). Повидимому, это является правиломъ 
для Бузулукскаго уезда. Количество гипса (въ водн. вытяжке) 
доходить до 0,60% (Н306), а сернокислаго натра до 1,5%. По
видимому, чемъ севернее въ пределахъ Самарской губ. изу- 
чаемъ мы солонцы, темъ менее встретимъ въ нихъ хлористыхъ 
солей; однако, это следовало бы поверить на однотипичныхъ 
солонцахъ для разныхъ зонъ губернш.

Благодаря тому, что услов1я образовашя солонцовъ отли
чаются разнообраз1емъ, уже a priori можно вывести то заключе- 
Hie, что какъ составь солей, такъ и ихъ распределеше крайне 
разнообразны.

Выделяя типы солонцовъ по распределение и составу 
солей,—мы лишь создаемъ отвлечеше, въ природе же су
ществуешь безконечная гамма солонцовыхъ образовашй, обу- 
словленныхъ характеромъ увлажнешя, качествомъ почвен
ныхъ водъ и составомъ материнскихъ породъ и соседнихъ 
грунтовъ.

Возможно, что породы юры играютъ въ этомъ отношенш 
значительную роль, почему приходится очень пожалеть объ от- 
сутствш въ нашихъ рукахъ анализовъ образцовъ солонцоваго 
типа съ Общаго Сырта. Въ обр. Н277, надо думать, сказывается 
соленосность материнской породы (ея гипсоносность). Однако, 
типичные солонцы на аллкдаальныхъ породахъ оказываются 
не менее соленосными (Н258, Н306).

Играя столь значительную роль въ почвенномъ покрове 
Бузулукскаго уезда, солонцы заслуживали бы гораздо более 
детальнаго изучешя. Можно сказать, что 25% площади южной
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части уезда представляютъ комплексы съ значительнымъ уча- 
спемъ солонцовъ и солонцеватыхъ почвъ.

Обработанный же нами матер1алъ позволяетъ сделать лишь 
H e M H o r i e  выводы, приведенные выше.

Среди солотаковъ въ нашей коллекцш н^тъ изученныхъ Солончаки, 
съ аналитической стороны: встречаясь на пойме, на влажныхъ 
местахъ долинъ, они занимаютъ неболышя пространства въ юж
ной части уезда. Гораздо чаще встречаются солончаки въ се 
верной части, где вообще грунты влажнее. Большинство почвъ, 
описанныхъ въ цитированной работе П. И. Д а ц е н к о  *) 
подъ именемъ солонцовъ, относятся, повидимому, къ солон- 
чакамъ.

Гораздо чаще встречаются различныя солончаковатыя поч
вы, то-есть более или менее осоленныя луговыя и черноземный 
почвы. Въ числе этихъ почвъ надо отметить карбонатный раз
ности, такъ какъ очень часты случаи, когда въ долинахъ наблю
дается повышеше углесолей въ почве безъ одновременна™ зна- 
чительнаго увеличешя хлористыхъ и сернокислыхъ солей.

Такова описанная нами въ III гл. лугово-солончаковая почва 
у Гаранькина (Н287, СЗ часть уезда), которая вскипала съ по
верхности и при 14,9% гумуса, въ гор. 5— 15 мм. содержала 
2,809% С 0 2. Изъ морфологичёскихъ свойствъ ея укажемъ зерни
стость и гороховатость ея верхнихъ горизонтовъ, которыя отли- 
чаютъ полуболотныя почвы. Говоря о луговыхъ почвахъ, выше 
мы отметили въ долинахъ почвы съ резкимъ сплошнымъ кар- 
бонатнымъ горизонтомъ — результатомъ подня^я грунтовыхъ 
водъ.

Въ качестве образца сильно засоленной солончаковой почвы 
мы опишемъ взятый въ 7 в. отъ ст. Тростянка на ЮЗ, въ предЬ- 
лахъ уже соседняго Самарскаго у., но не описанный въ нашей 
работе, касающейся последняго. Это очень типичная почва 
для северной части уезда. Обр. Н260 взятъ на широкой пони- 
женности, съ близкими грунтовыми водами (среди удельныхъ 
луговъ). На пятне солончака довольно густо росли Statice Gme- 
lini W illd ., Centaurea glastifolia L., Atriplex littoralis L., Cam- 
phorosma songarica Bge и др. Поверхность почвы растрескалась 
на многоугольныя (4—5— 6) призмы.

Вверху лежалъ 1 мм. более светлой массы, а подъ нею глы
бисто столбчатый плотновязкш черный горизонтъ; при ударе 
ломомъ сотрясет'е передавалось почве на некоторое разстоя-

*) Почвы средней части Самарской губерши. Матер1алы для изучен \я 
русскихъ почвъ. Вып. 13. 1909 г.
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Hie. Столбы 4—5 мм. въ д1аметр1з. Съ 25 см. мягче, почва чер
ная изъ-синя, гороховатая. Съ 30 см влажная, тоже на 35, где 
пятна бурой глины.

Желтобурая влаж ная глина начинается съ 70 см.; въ ней 
заметны следы процесса оглеешя: железистыя желтыя пятна. 
Ни хлора, ни серно-солей въ значительныхъ количествахъ въ 
той почве не оказалось до глубины 75 см. Но карбонатность и 
щелочность резко повышены, что показываютъ данныя ниже
приводимой таблицы.

(Анализы принадлежать Л. И . П р а с о л о в у ) .

Т А Б Л И Ц А  26.

Валовой составь. В о д н ? я в ы т я ж к а.

Гори

зонтъ .

~ 5 ~ Т  - 1 *  Til T  
1 !а х я з: ^ К
• 1 °-Si j (О. : <и >, ! X . а> з  

1_ С£ р ' н о : et х s  о  >, о а. о  о и  у  С  . С с  и  п

S Щелочность. Содержаше.
«оV 

*  О
з  й
О о

. л S
% X ■

§ .£  § * 
с  о , а  S'

g  8  j • 
I s  1 Ы
с  & 1 S  §

?  2 ■
2 . а .5  г,я оX. CJ о  асп

0/ 1 о /  1 0 / j 0/ /0 : 0 /0 0 °/0 0/ 0/ /о /о 01 : о /0 / 0 Of 0 /  
/0  /0

0 — 9 см. 6,897 10,365:21,146 — 0,278 0,214 0,0487 0,049410,0222 0,0007 0,0009

9 —18 см. 5,946 ; 6,801 18,077:2,714 0,550 ;0,258 0,0645 0,1201 0,0276 0,0053 [!0 , 0079

2 0 - 2 5 5,298 5,276 16,213,2,237 0,728 0,490 0,1643 0,1281 0,0254 сл^ды 0,0078

7 0 - 7 5 3,744 1,262.16,5082,788 0,104(0,047 0,0110 0,0366 0,0042 0,0018)0,0022

Все горизонты обладаютъ щелочной реакщей, а водная 
вытяжка двухъ среднихъ горизонтовъ имела желто-коричне
вый цветъ (портера), вытяжка верхняго горизонта— бурый цветъ, 
а вытяжка нижняго—слабо окрашена. Весьма характерно боль
шое содержаше растворимыхъ органическихъ веществъ въ этомъ 
щелочномъ (содовомъ) солончаке.

Такимъ образомъ соли (гл. обр., карбонаты) сосредоточены 
здесь въ самыхъ верхнихъ горизонтахъ почвы, что характерно 
для солончаковъ; это касается и не только углекислыхъ щелочей 
и щелочныхъ земель, но и хлористыхъ и серно-кислыхъ, кото
рыхъ заключается довольно заметное увеличен!е съ 9 см. Бу
дучи сходна со структурными солонцами щелочностью столбча- 
тыхъ горизонтовъ, описанная почва несколько отличается не 
только распределен!'емъ солей, но и отсутсгаемъ сколько ни
будь развштя рыхлаго выщелоченнаго горизонта А. Безструк- 
туриой однако эту почву назвать нельзя: повидимому, подъ вл!я- 
шемъ соды, здесь создается по высыханш почвы столбчатый 
плотный горизонтъ. Такимъ образомъ, этотъ солончакъ пред-
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ставляетъ собою некоторое подоб1е корково-'столбчато-глыби- 
стыхъ солонцовъ (напр., Н277). Какъ мы уже говорили—солонцы 
и солончаки связаны другъ съ другомъ рядомъ переходныхъ формъ.

Д. Неполный (неразвитыя) почвы.

Г р у б ы я  п о ч в ы .

Подъ именемъ грубыхъ почвъ мы выд&пяемъ тЬ сравнительно 
слаборазвитыя образовашя, которыя располагаются на крутыхъ 
или выпуклыхъ склонахъ и въ которыхъ, благодаря смывашю 
продуктовъ вывЪтривашя, весьма сильно проявляетъ себя мате
ринская порода; растительность, ихъ покрывающая, въ силу тЬхъ 
же причинъ весьма редкая и не даетъ образоваться сколько-ни
будь гумуснымъ почвамъ, почему цв'Ьтъ материнской породы 
часто не замаскированъ въ почв'Ь гумусными веществами.

Какъ и въ другихъ уЬздахъ, мы видимъ въ Бузулукскомъ уЬз- 
дЪ грубыя почвы на бурыхъ сыртовыхъ глинахъ (въ ЮЗ района къ 
3  отъ р. Съезжей) и на древнихъ коренныхъ породахъ (въ осталь- 
ныхъ частяхъ у-Ьзда). ОбЪ разновидности выражены ярче всего 
на склонахъ, экспонированныхъ въ южную сторону.

Въ случаяхъ, когда на склона наблюдается по какой либо 
причин^ выпотъ грунтовыхъ водъ, грубыя почвы делаются солон
цеватыми; кром1; того, грубыя почвы на вязкихъ непроницае- 
мыхъ глинахъ вообще солонцеваты. Въ виду большого разнооб- 
раз]'я грубыхъ почвъ въ зависимости отъ мЪстныхъ условш мы 
на нихъ не будемъ много останавливаться, а разности грубыхъ 
почвъ на бурыхъ (сыртовыхъ и делкдаальныхъ) глинахъ за не- 
имФ.ш'емъ анализированныхъ образцовъ и совсЬмъ оставимъ безъ 
разсмотр1зшя. Упомянемъ только, что нередко онгЬ заключаютъ 
въ качеств!; щебенки некоторое количество известковыхъ 
конкрецш изъ желтобурой глины.

На коренныхъ породахъ разнообраз1е грубыхъ почвъ впол
н е  зависитъ отъ разнообраз1я породъ. На известнякахъ развиты 
мергелистыя св^тльш сЪрыя почвы, на красныхъ глинахъ яруса 
пестрыхъ мергелей— солонцеватыя красныя глинистыя почвы, 
на пескахъ яруса пестрыхъ мергелей—супесчаныя грубыя или 
супеси, отличаюпияся безструктурностью и малогумусностью, 
отчего часто имЪютъ красноватый оттЪнокъ, обязанный красному 
или розовому цвЪту материнскихъ песковъ, и имЪюпця въ себЪ 
часто въ своемъ состав^ кремневую гальку. Наконецъ, нерЪдки 
грубыя почвы на желЪзистыхь (песчаныхъ и суглинистыхъ) по
родахъ, лежащихъ въ основанш Бузулукской юры.

Грубыя солон
цеватыя.
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Въ качестве примера грубой солонцеватой почвы на гли- 
нахъ яруса пестрыхъ мергелей мы приведемъ здесь № 298 близъ 
Усаклы на Ю склоне подъ ковылемъ.

Поверхность почвы неровна, кочковата, благодаря ковылю.
A t 0—3 см. зернистый рыхлый дерновый горизонтъ.
А2 4— 15 см. Вскипающш отъ кислоты темнобурый, пестрый 

съ мелкими желтыми пятнами, комковатый, съ вертикальной 
отдельностью, сухой разсыпчатый, постепенно переходящш въ

Bj (16— 35 см ) более вязкш  и более светлый буроватый 
столбчатый горизонтъ, на 25 см. съ жилками углекислой 
извести.

В2 Съ 35 до 60 см.— плотновязкш бурый, пестрый гори
зонтъ съ жилками солей.

С. Съ 60 см.—элюв1альная пестрая глина (красная и серая) 
съ пескомъ.

Въ этой почве вл1яше породы сильно отразилось на ц вете  
почвы, на включешяхъ разноцветныхъ мергелей въ толще поч
вы. Порода же, вязкая и непроницаемая, обусловила и видимую 
солонцеватосгь почвы.

Солонцеваты, повидимому, и желтоватаго оттенка бурыя 
плотныя грубыя почвы на вершинахъ склоновъ, развитая на 
жел-Ьзистыхъ породахъ нижнихъ горизонтовъ юры: оне вязко 
плотны, и, можетъ быть, образцы представляютъ собою горизонтъ 
уплотнешя корковыхъ солонцовъ или даже солончаковатыхъ 
почвъ. Таковы описанные въ 111 гл. образцы Н116 и Н91.

Н91 взятъ близъ Грачевки на пологомъ Ю склоне и пред- 
ставляетъ собою съ поверхности плотную бурую съ железистыми 
желтыми пятнами почву, со столбчатою отдельностью. На 45—  
47 мм. залегаетъ серая очень мергелистая.глина (съ пескомъ). 
Много щебня (желез, песч., белемниты и фосфориты)—до 20% 
частицъ более 0.25 мм. въ д1амет.идо 9,07% частицъ <с0.01 мм. 
(глины). Д р у п я  данныя объ этой почве сведены въ следующую 
таблицу:

Т А Б Л И Ц А  27.

Гигроскопическая вода. . . 5.37
Гумусъ.  ....................... 2.75
Потеря отъ прок.....................  11.98
Азотъ (N).................................... . 0.167
Остатка, нераств. въ НС1 . 66.6839
Въ 10% НС1 растворяется:
Si0-2 (кремнекислоты) . . . 0.1229
SO:! (серной кислоты). . . 0.1465:

Анализы 
П. А. К а -
ш и н с к а г о  

I вычислены 
на абсолюта, 

сух.почау.
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Р 20 5 (фосфорной кислоты) . . 0.170
А120 3 (гли нозем а)...................... 6.5682
Fe20 3 (окиси железа) . . . 7.0276 Анализы
СаО (извести). ...................... 0 7968 П. А. К а 

MgO (магнезш)............................. 1 0492 ш и  н с к а г о 
вычислены

К 20  (кали)...................................... 0 5146 на абсолютн.

N a20  (натра).................................. 0 0983 сух. почву.

Остатка, не растворим, въ соде. 53.7507
Si 0 2 растворим, въ 10% содЬ. 12.9332

10% солянокислая вытяжка особыхъотличш отъ другихъ почвъ 
не представляетъ. Благодаря меньшему содержашю кварцеваго 
песка растворимость въ НС1 больше, чемъ въ черноземе 510, но 
«грубость» состава всетаки отличаетъ ее отъ гумуснаго глини- 
стаго чернозема Н28. Ж елезистая порода— подпочва сказалась 
большимъ содерж атемъ Fe20 :i (7,027%, противъ 5,5% въ Н28, 
и 3,7%  въ 051). Такое вл!яше материнской породы естественно 
въ грубой почве. Въ связи съ составомъ породы сравнительно 
мало щелочныхъ земель переходятъ въ растворъ соляной 
кислоты.

Красныя грубыя почвы въ ЮВ районе повидимому сходны 
съ описанною почвой. Приведемъ следующую таблицу А. И. 
Б е з с о н о в а (1. с. 17 стр.).

Т А Б Л И Ц А  28.

№ П У Н К Т Ъ .

Количе- г, 
ство гу- ГнгР- 

муса. вода‘

Потеря
отъ

прокал.

Механиче- 
скШ составъ 
(Отношеше 
фракадй).

П р о ц е н : ■ ы.

Б4 К а з а н к а . . . 3 ,69  ! 4,35 10,51 3 : 3 : 4

БЗЗ(А) Миролюбеяка. 3 ,69 4,50 10,20 5,i •' 1,5: 3

Б67(2) Н. Б-Ьлгорка. 5,16 2,72 9,69 —

«Суглинки крутыхъ склоновъ» северной части уезда, 
описанные П. И. Д  а ц е н к о (1. с. стр. 15) очень карбо- 
натны, такъ какъ лежатъ на красныхъ глинахъ или пестрыхъ 
мергеляхъ.*).

*) Упоминаемая Д а ц е н к о  почва Д61 представляетъ собою долин
ный черноземъ, занесенный делкдаальнымъ карбонатнымъ суглинкомъ.

Красныя гру
быя почвы.
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Т А Б Л И Ц А  2 9 .

№ П У Н К Т Ъ . Подпочва.

К
ол

ич
.

гу
м

ус
а.

Г
иг

ро
ск

.
во

ды
.

П
от

ер
я 

отъ
 

пр
о

ка
ли

в.

С02. Р203

Д П 4 . НЪмчиновъ
хуторъ.

Мергели 
пестрые. . 6 ,44 4,94 15,17 7 ,9

Д68. Никольск.
Красная 

глина . . 6,01 6,10 15,01 5 ,8 0,150

Такимъ образомъ, подобно Н298, выше описанному, гру
бые суглинки склоновъ С части уезда— карбонатны, потому что 
залегаютъ на карбонатныхъ породахъ. Таш я карбонатный почвы 
есть и въ другихъ районахъ. На железистыхъ же породахъ юры 
(?) грубыя почвы не вскипаютъ глубоко.

Мы не будемъ здесь останавливаться совсемъ на супесяхъ. 
Отметимъ только, что эти почвы различной мощности (обычно 
A-J-B ок. 70 см.) имеютъ глубокое вскипаше ( >  70 см.), обла- 
даютъ малой связностью гумуснаго горизонта. Частицъ глины 
(< 0 .0 1  мм.) всегда менее 9— 10%, обычно 7—8% . Гумуса со
держится отъ 1,5 до 4% . *). Красиоватыя супеси развиты на пе
скахъ яруса пестрыхъ мергелей. Въ ЮВ районе ихъ много на 
развеянныхъ желтыхъ пескахъ (юры?). Супеси на склонахъ пе- 
реходятъ часто въ грубыя супесчаныя почвы съ галькой.

Въ дополнеше къ изложенному о свойствахъ почвъ Бузу
лукскаго уезда, мы приведемъ некоторый данныя объ ихъ физи- 
ческихъ свойствахъ.

*) См. Б е з с о н о в ъ .  Нр. физ.-геогр. очеркъ Бузу лук. у. Стр. 16 и 
соотв. м1зста III гл. настоящей работы.
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Механически составь почвъ.

Какъ и следовало ожидать, благодаря разнообразно мате
ринскихъ породъ и сложности рельефа, въ Бузулукскомъ уезд е  
мы встр'Ьчаемъ почвы довольно разнообразнаго механическаго 
состава— отъ легкихъ супесей до тяжелыхъ очень глинистыхъ 
почвъ. Значительное количество механическихъ анализовъ для 
горизонтовъ А (б. ч. О— 10 см.) хотя и произведены тремя ме
тодами— О с б о р н а-К а ш и н с к а г о ,  С а б а н  и н а и Ш е н е  *), 
но методы О с б о р н а - К а ш и н с к а г о  и С а б а н и н а  даютъ 
довольно близюе результаты въ нашемъ случае; анализы по 
Ш е н е  нисколько отклоняются. Однако, благодаря ихъ малому 
числу, наши разсуждешя существенно ими не изменяются.

При группировке почвъ по механическому составу, мы, сл е
дуя Г. М. Т у м и н у **), полагаемъ, что двучленная формула 
этого состава, разделяющая частицы почвъ на больпия 0,01 мм. 
въ д1аметре и менышя этой величины,— недостаточна, и что не
обходимо принять во внимаше частицы среднихъ д1аметровъ 
0,01—0,1 мм. Однако, въ виду того, что въ данныхъ нашего ана
лиза мы этой фракцш не имеемъ, мы выдкпяемъ более мелкозем
листую ф ракцш  (пыли или ила) 0,01—0,05 мм., относя частицы 
0,05—0,25 мм. въ д1аметре въ группу мелкаго песка и свыше 
0,25 мм. въ группу песка крупнаго. Такимъ образомъ, трех
членная формула механическаго состава приметъ видъ:

( >  0,05)— (0,05—0,01)— ( <  0,01).
Въ некоторыхъ отношешяхъ это разделеше предпочтитель

нее, потому что частицы 0,05—0,1 по свойствамъ ближе стоятъ къ 
мелкому песку, чемъ къ частицамъ 0,05—0'01 мм. въ д1аметре.

Dr. W. Beam***) по принятому въ лабораторш американскаго 
министерства земледкшя правилу даже называетъфракцш 0,1 — 
0,05 мм. очень тонкимъ пескомъ (very fine sand), относя, правда, 
къ илу (silt) частицы 0,05—0,005 мм. въ д1аметре, а къ глине 
(clay)— ниже 0,005 мм. Наше разделеше въ анализе позволяетъ 
лишь отделять частицы 0,05— 0,01 мм. Несмотря на узю й пре- 
д е л ъ .в ъ  которомъ заключены частицы последняго размера, ана
лизы обнаруживаютъ ихъ значительныя количества—до 32% 
общаго веса почвы.

*) По услов1ямъ лабораторш, гд+> производились анализы.
**) Мехачическш анализъ и картографическая группировка породъ и 

почвъ. Ежегодн. по мин. и геол. Pocciu. Т. XI I ,  в. i —2.
***) Verh. der zweiten internazionalen Agrogeologenkonferenz. Stockholm. 

1911. Стр. 13: Some notes on the mechanical analyses of soils, especially 
of those of arid regions.

Классифика
ция почвъ по 
механическому 
составу.
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Весьма замечательны случаи, когда эта фракщя сильно умень
шается въ количестве и за счетъ ея увеличивается фракщя глины  
(част. < 0 .0 1  мм. въ д1аметре): эти случаи относятся къ «отложе- 
ш ямъ медленнаго тока» въ аллювш (по 'Г у м  и н у ) ,— и действи
тельно, въ трехъ случаяхъ долинныхъ почвъ мы видимъ сильноепо- 
нижеше фракцш «ила» и некоторое понижен!е количества «песка».

Ф ракщ я > 0 .0 5  мм. («песокъ») мы разделяемъ на частицы 
0.005—0.025 мм. въ д1аметре («мелюй песокъ) и частицы свыше 
0,25 мм. въ д1аметре («крупный песокъ»), то есть принимаемъ 
во внимаше четвертый членъ.

Д ля того, чтобы нагляднее показать соотношеше между 
фракщями, мы выражаемъ его не въ процентахъ, а приведя его 
къ десятичному, то есть принимаемъ общее количество частицъ 
за 10 и каждую ф ракцш  пропорцюнально выражаемъ въ чи- 
слахъ менее десяти, схематизируя и упрощая темъ самымъ дей
ствительный составъ. Такимъ образомъ располагая почвы по 
у бы ватю  песка, мы получили следующая группы:

Т А Б Л И Ц А  30.

Г Р У П П Ы . К л а с с ы.
Соотв БТ-

О г н о ш е н i я : ственныя
№ А (песокъ): В (илъ); формулы 

Тумина. ')
№ Н а з в а н i е.

С (глина).

1 8:1:1 (7:2:1) .................. 1:1—8 1 Супеси.
2 7 :1 :2 ................................... 1:0.5—3,5 1
3 6:2 :2 ................................... 1 :1 - 3 1 11 Л егю я почвы А >  В+С.
4 6 :1 :3 ................................... 1 :0 ,5 -3 )

5
( 5 .5:1,s:3 . . . . 

5 :1 :3 |  4.,:2 ,:3 . . . . 1: 0, 66—0, 66 )
I "

)
Среди in почвы

О S*- (О
* Я ш ^  S2 з"

6 5 :1 :4 ................................... 1 :0 ,2 5 -1 ,2 5 А = В + С . CJ С о 
s  I -

У 4 :2 :4 ................................... 1:0,5— 1 1 = >>й
8 4:1:5 (4:0,5:5,5) . . . .  

( 3 ,- :2 ,:4 . . . .
1: 0, 2- 0, 8

| Тяжелыя су-

S а, 2 
2 -  хЙ

9 3 :3 :4 1 З.;:2;.1:4,3 . . . 
3:2:5 и 2,5:2:5,5 . . . .

1 :0 ,7 5 -0 ,75 > IV глинистыя >< =
10 1 :0 .4 -0 ,7 5 1

1
почвы А + В = С U « -п л о 2 = 3

11
12

2:3:5 (2:3,5:4,5 и бл.) . 
3 :1 :6 ...................................

1:0,6—0,4 
1 :0 ,17-0 .05 '1 to ш 2CJ с З

13 2:2 :6 ................................... 1 :0 ,33 -0 ,33
14 2; 1: 7 ................................... 1:0,1 4 -0 ,2 8

V 1 яжелыя глинистыя
1Ь 1:3:6................................... 1 :0 ,5 -0 .16 почвы А +  В < С .
16 1:2:7 ................................... 1:0,28 -0 ,1 4
17 1:1:8 и д р ........................ 1:0 ,1 2 -0 ,1 2 >

*) Формула изменена въ томъ смысле, что второй членъ (среднш 
представленъ у насъ частицами 0,01—0,05 мм, а не 0 ,01—0,! мм, какъ 
у Т у м и н а ,  почему и сравнима съ его цифрами не вполне.
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Среди каждаго класса почвъ есть группы съ очень понижен- 
нымъ количествомъ иловатыхъ (пылеватыхъ,—0,05—0,01 мм.) 
частицъ, за счетъ которыхъ въ такихъ почвахъ увеличивается 
количество глины; таковы группы 4, б, 8, 12 и 14. Располагая 
группы въ порядкЬ убывашя песка, мы сделали однако исклю- 
чеше изъ того правила и переставили 11 и 12 группы, потому что, 
хотя группа 11 и содержитъ песка менее, чемъ 12-я, но обшпе 
иловатыхъ частицъ делаетъ почву относительно легче, тогда 
какъ въ группе 12-й пршбр'Ьтаетъ перевесь глинистая ф ракфя 
(около 60%).

Две группы почвъ, съ относительно большимъ количествомъ 
иловатыхъ частицъ (0.05—0.01 мм.)—9-ая (3:3:4) и 11-ая (2:3:5) 
отличаются распространенностью—это тяжелый суглинистыя поч
вы, отличаюпцяся, при близкомъ содержании иловатыхъ частицъ, 
количествами песка и глины: въ гр. 9-ой количество песка почти 
равно количеству ила (А = В ),  а въ группе II оно меньше 
( А < В )  раза вполтора; соответственно больше въ rp y n n t  11-ой 
глины.

Вместе съ увеличешемъ общаго количества песка въ 
группе 9-ой (по ср. съ П-ой) мы видимъ въ половине 
представителей этой группы увеличеше крупнаго песка, по
чему въ ней нужно выделить подгруппы крупно и мелко- 
песчанистыхъ.

Почвъ, где бы среди|'й членъ по количеству преобла- 
далъ надъ другими (А <  В >  С) въ Бузулукскомъ у1;зд1. 
н'Ьтъ.

Не говоря о легкихъ почвахъ, где наряду съ мелкимъ пе
скомъ всегда довольно много крупнаго ( > 0 .2 5  мм.), разности 
крупнопесчаныхъ почвъ можно выделить въ среднихъ супесча- 
ныхъ и суглинистыхъ почвахъ: въ некоторыхъ изъ нихъ (груп
пы 5:2:3 и 4:2:4) количество крупнаго песка даже больше коли
чества мелкаго песка или равно ему (А;= А 2). Увеличеше круп
наго песка сопровождается обычно присутсгаемъ щебня и галь
ки въ почве, отчего несвободны даже очень тяжелыя почвы, хотя 
для нихъ крупнопесчаныя разности реж е  и не вл!яютъ столь 
решительно на характеръ почвы.

Въ ниже следующей таблице сведены механичесше анализы 
по группамъ, при чемъ видно, что тяжелыя почвы преобладаютъ 
и среди нихъ первенство принадлежитъ тяжелымъ суглинистымъ 
и тяжелымъ глинистымъ почвамъ.
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№ S Пунктъ и рельефъ.
Материнская Содержаше въ °/0%

о
S3
СО
О.

порода.
^  1 >0

> о , 25
; крупн. 

песка.

'*

*

К л а с с ъ I.

Б28. 4 Егоровка .......................... — 0 ,3 1,5

Н22. 2 Березовка, склонъ . . Песокъ. — 34,9

Д144. — Страхово, склонъ. . . » — 35,2

Д14. Могутово, ровн. возв. . » — 53,0

Н 291. 
0 - 3 .

1 Могутово, боръ . . . » — 19,8

4—10. — » * — 11,1

Н310. 4 Филипповка, склонъ . Песокъ съ гальк. — 18,0

Б 81 . 4 Б и к у л о в о ....................... Песокъ.

К л а

25,29 

с ъ II.
К

Н302.
6 - 1 5 .

' 2 Бабичево, склонъ . . Элюв. су гл. РТ. — 4,1

НЗОЗ.
0 - 9 .

2 Вознесенка, склонъ . . Песокъ. — 30,1

Н305.
0+

2 Киселевка, плато. . . Кр.-бур гл. пес. — 25,6

Д21. 1 Андреевка, плато . . — — 26,7

053. 2 Сорока, ЮВ склонъ. . Песокъ Краснов. 18,7

БЗ. 4 Л о г а ч е в к а ...................... — 0,03 j

Б56. 4 Осминка .......................... — — 38,58

Н302. 2 Бабичево, склонъ . . — — — ;

0 —4. 2 -  ■ Элюв. сугл. РГ. — 4,5 |

942. 2 Елшанка, В склонъ. .

К л а с с ъ

5,1

II-а. С р

9,7

е д н i я

0120. 2 Н. Петровское, Ю скл. Гл. песокъ. 4,2

Д118. 1 Могутово, плато . . . Песокъ. — 4,0

Д122 1 ЛоПатино, плато . . . Песокъ кр. — 27,1
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Ц А 31.
Бузулукскаго у'Ьзда но групиамъ.

частицъ съ д1аметромъ (мм). Методъ Схемати-
Н азванie почвы.

О)

«3 .
^  со

! 0 . 25—0 ,о 5
1 мелк. ^>0)05

песка.
О.ог, 0*01 

пыли <^0,01
глины.

анализа.
ческая

формула.
о  О 
о
О >,

песка. или ила CJ

С у п е с и.

88,7 90,2
1

2,1 7,7 Ос б .  К. 9:0,2:0,8 —

52,7 88,0 3 ,0 8 ,0 Ос б .  К. 8:1:1 Супесь. 2,21

50,5 85,8 5 ,6 8,1 С а б а н . — » -

29,2 82,3 7 ,2 10,5 » — » —

67,0 86,1 2 ,9 10,0 » - 1 4,92
; Боровой песокъ. 1,89

77,7 88,9 2,1 9 ,0 - 1

67,8 85,2 1,4 12,8 » — Черноземная супесь. 4,42

48,12 73,65 19,11 7,24 Ос б .  К. 7:2:1 - —

J1 е г  к 1 Я II о ч в ы.

63,2 67,6
1
1 10,6 21,8 » 7:1:2 Грубая супесч. -

40,5 71,4 7 ,6 21,0 )> Грубая супесч. 3 ,24

39 ,2 65,4 16,1
|

18,5 » 6:2:2 Супесч. черноз. 5 ,7

94,2 61,1 i 20 ,2 18,7 » — » 7 ,9

43,5 62,3 18,5 19,2 » — Грубая супесчаная. 3 ,2

62,1 62,9 17,8 19,3 » - - -

20,26 59,08 11,73 29,19 » 6:1:3 

6:1:3 

(6:1,5:2,5)

— —

58,0 62 ,5 14,4 23,1

»

С а б а н . Грубая супесч. —

45,9 60,5 | 12,2 27,3 О сб . К. — Супесч. чернозем. 6 ,15

п о ч в ы с у it е с ч а н ы я.

47,8 56,3 15,6 28,1 С а б а н , 5:2:3 
5,5:1,5:3 Супеэт. черноземъ. 6,19

41,2 45,3 25 ,2 29,5 » 4,5:2,5:3 Черноземъ. —

22,6 49,6 19,9 30,5 » . —
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*

№
гО

Пунктъ и рельефъ.
Материнская Содержание въ °/0°/0

О
5Sга
а

порода.
> Ь о

>0,25
крупн.
песка.

Н293.
'6 — 15.

1 Карамзиха ....................... Суглин. вяз.-плот. 19,7
-4

4

езо. 2 Новоселка, плато. . . Суглинокъ. 18,5

.0 .54 2 Вязовка, плато . . . Гл. песокъ. 0 ,5 24,9

Б88. 4 Погромка, склонъ . . — — 2,7

Н306.
0 - 3 .

2 X. Чернышовъ . . . Элюв»: мергел. — 19,5

4 - 9 .

К л а с с ъ 1II-6. С р

21,6 

е д н i я

БЗЗ(А) 3 Миролюбовка . . . . - — 5, 8

-Д38. 1 Могутово, плато . Песч. гл. — 9,2

Н 91. 3 Грачевка, склонъ. Элюв. су песокъ. 13,6 20,7 *

Н194. 3 К оробцовка,’ долина р. Песч. глина. - 5 ,7

Д22. 1 Андреевка, долина . . Суглина. — 18,0

Н125. 3 Бобровка, плато . . . Элюв. гл. 1,7 3,1

Н293.
0 —5 .

3 Карамзиха, плато . . Плоти, сугл. — 8,7

К л а с с ъ V. Т я ж  е л ы я

Н312. 4 Филипповка, склонъ . Сугл. бур. — 25,2

Н270.
0 - 1 0 .

4 А н д р е е в к а ....................... Элюв. сугл. — 4,3

Н264.
0— 10.

3 Лещово, долина . . . Глина съ песк. — 13,5

Б4 4 К а з а н к а ............................. - - 2,89

089. 2 К. П.тЬшановская, равн. Песч. гл. — 0,5

0104. 2 В о зн есен к а ....................... Суглин. 1,9 3,9

Д28. 1 Ключи, плато . . . . Песч. гл. — 7,2

Н299.
0 - 5 .

2 Солонецъ долины. . . Сугл. 0,3
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а>_.
частицъ съ д1аметромъ (мм).

•!
Методъ Схемати

ческая
формула.

Н азван ie почвы.

*Ксв
Л а

0,25—0,05
мелк.
песка.

^>0,05 |
песка.

0,05--0,01;
пыли 

или ила.
<0 ,0 !

глины.
анализа.

Он оа> >» 
*=£ S
я  >.

34,5 55,5 14,1 30,6 С а б а н . — Черноземъ. п ,1

28,6 51,8 15,5 32 ,4 О с б .  К. - » 8,9

18,76 49,3 17,1 33,6 » — » 8,10

38,1 45,3 21,2 33,5 » - Сред. б"Ьдн. чернозем. 4 ,5

33,4 53,4 12,5 34,1 С а б а н . 5:1:4 Грубая. -

28 ,? 50,8 5 ,4 43,5 » - —

п о ч в ы с у г л и н и с т ы я.

40,89 46,69 15,92 37,49 Ос б .  К. — Грубая. 3,72

34 ,2 43,5 19,0 37,5 С а б а н . 4:2:4 Черноземъ. —

Г
15,3 39,8 20,2 39,0 Ос б .  К- — Грубая солонца 2 ,7

27,7 39,2 21,5 39,3 » — Черноземъ. 6,1

20,5 38,6 20,7 40,7 С а б а н . — Дол. черноземъ. 10,0

22,6 36,7 22,2 41,1 О с б .  К. — Черноземъ. 8 ,4

30,8 41,5 16,7 40,7 С а б а н . — Черноземъ. 11,8

п о ч в ы с у г л и н I с т ы я.

18,6 44,4 8 ,6 47,0 О с б .  К. (4:1:5)
(4:0,5:5,j) Черноземъ. 7 ,9

36,3 40,6 6 ,3 53,1 Ш е н е . — Солонецъ. ок. 3

26,1 39,5 6 ,3 54,2 » — Черноземъ. 5 ,4

г 24,34 27,23 33 ,6 39,26 Ос б .  К. Ю 00 Грубая скл. 3,69

21,2 28,0 32,8 39,2 С а б а н . 3:3:4 Черноземъ. 12,4

18,7 28,9 30,4 40,7 О с б .  К. Черноземъ. 9,4

20,7 28,0 32,0 40,0 С а б а н . Черноземъ. 7 ,0

31,5 31,8 26,7 41,5 » Солонецъ. 7 ,8
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№
(0

Пунктъ и рельефъ.
Материнская Содержаше въ %°/0

£О
«
те
0 .

порода.
> 1 .0

> о , 25
крупн.
песка.

0 7 1 . 2 Вознесенка, равнина . Сугл. съ песк. 4 ,5  **

Н134. 3 Гришкино, плато. Элюв. щеб. гл. 8 ,4 12,8 ’

0110. 2 X .  Гаврилова, плато . ЭлювШ камен. - 13,2

Н283. 1 Страхово, плато . . . Элюв. сугл. 6 ,8

Д61 Aj 1 Александровка. . . . Суглинокъ. 3 ,2

Д61 А„. 1 » » — 2 ,0

НЗОО.
3 - 1 2 .

Долина Тока . . . . Сугл. бур. ~
|

1,4

Н295.
0 - 7 .

X .  К овзанъ ....................... Элюв1альн. глина. —
1 Р

2 ,2

3 - 1 2 . — » » — 3,5

К25. 4 П р о к а е в к а ....................... Бур. суглин. — 2,19

092 . 2 X .  Слободчикова . Глина. — 1,2 г

Н192. 3 Коробцовка . . . . Сугл. ж . б. — 3,0 i

Н85. ОО Усманка ............................. Глина жб. - 0,5

Б45(2). 4 Ст. Б'Ьлгорка . . . . Элюв. гл. — 1,9

Н28. 3 Г р и ш к и н о ....................... Глина элюв. 1,1 2,6

ДЮ1. 1 Б о г а т о е ............................. Вязк. гл. — 1,6

089. 2 Кол. Пл-Ьшановская. . Суглин.

К л а с с ъ

1.2 . 

V. Т я

Н299.
5 - 1 5 .

— Долина Тока . . . . Глина бур. — ! 0,5

Н308.
6 6 - 3 .

— Ц арскш  даръ . . . . Элюв. глина. — 6,8

084. 2 В о зн есен к а ....................... Глина. 0 ,2 9 , 5

Н297. — У с а к л ы ............................. Верш, сырта. - 1.5

Н269.
0 - 1 5 .

3 Г р и ш к и н о ....................... — 3,1 4,1

30—40. - » . . . . — 5,5 6,2

5 0 - 6 0 . » . . . . — 6,3 8,9
■i
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о>
частицъ съ д1аметромъ (мм).

1Методъ Схемати
ческая

формула.
Н азваш е почвы.

*я03
К я

0,25 0>05 
мелк. !>0,05

песка.
0,05 -0,01 

пыли о,01 анализа.
о. <-> щ >-. 
?  SЯ  >.

песка. или ила глины. О U

2 2 ,0 26,5 31,5 42,0 С а б а н . Грубая. 5 ,6

12,9 32,4 24,8 42,8 Ос б .  К. Черноземъ. 10,8

14.7 29,3 25,5 45,0 С а б а н . — Черноземъ. 9 ,3

2 2 , 2 28,9 25,9 45 ,2 » — Черноземъ. 13,2

23,7 27,0 28,0 45 ,0 » — Наноси, гор. 8 ,8

25,7 28 ,0 27 ,9 44,5 » — Черноз. гориз. 9,5

29,7 33,1 20,0 46,9 » 3:2:5 Сол. черноземъ. 11,1

29,5 31,7 19,7 48,6 » — Черноземъ. 60,5

24,5 28,0 19,2 52,8 » — » 10,6

19,79 22,97 23,10 54,93 О с б .  К. 2.5:2:5,5 — —
23,2 24,6 32 ,2 43 ,2 С а б а н . 2:3,5:4,5 Черноземъ. —
14,8 23,0 31,6 44,4 Ос б .  К. 2:3:5 » —
8,5 15,1 38,7 46,5 » — » -

13,4 2 2 ,2 29,6 48,2 » — —
10,3 19,4 31,7 48,9 » — » -
11,0 19,1 35,2 47,5 » — » -
14,5 15,8 33,0 51 ,2 » 1,6:3.4:5 » —

ж  е л  ы я  г л и н и с г ы я.

30,3 30,8 11,3 57,9 С а б а н . 3:1:6 Солонецъ. 4 ,8

18,6 26,5 8 ,9 65,5 » — Солонц. черноземъ. —

14,0 23,8 23,0 53 ,2 » — —
20,9 23,4 20,9 56,7 » — Черноземъ. -
13,3 19,9 20,9 5 9 ,2 Ш е н е. 2:2:6

2:1,5:6,5
Черноземъ. 

Вершины запад.
■ —

12,3 20,1 18,1 61,8 » - — —
] 11,5 20,4 16,5 63,0 » — — —



Пояснешя къ  
таблиц^ меха- 
ническаго со
става.
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№ [0 Пунктъ и рельефъ.
Материнская Содержаше въ %°/

i
о
СС
О,

порода.
> 1 , 0

> 0 , 25
крупн.
песка.

Н269 
64-70 см. __ Г р и ш к и н о ....................... 3 ,6 5 ,9

103-106см - » ....................... — 4,8 7,1

Н 281. 2 Яшкино, плато Изв. плитн. 1,0 2 ,0

4—8. — » » . . . — 1,1 1,3

Б70(5). 4 Н. Б-Ьлгорка, плато. . Элюв. сугл. 1 1,1

Б45(2). 4 Ст. Б1;лгорка, плато . — — 1,93

Н263.
3 - 7 .

3 Лещово, дол. Самарки . Глина. 0 ,2

8 - 1 5 . — — — - 0 ,5

125— 130. — — — — 0,4
j

090. 2 Кол. Пл"Ьшан. . . . Суглин. - 1,5

Н280.
0 — 10.

2 Вознесенка, ровн. скл. - 1,1 3 ,7

083. 2 В о зн есен к а ....................... Глина песч. — 0,7

Н280. 2 В о зн есен к а ....................... — 0,3 0 ,9

Н268.
0 - 8 .

3 X. СЬдышева, плато . - — 3 ,0

Н271 *) 
2— 10.

4 Андреевка, склонъ . . — — 0 ,5

Въ классе I (супеси) объединены почвы съ более ,чемъ 80% 
песка; количество последняго въ легкихъ почвахъ (кл. 11)>-60%. 
Въ этихъ почвахъ группа съ пониженнымъ количествомъ пыле- 
ватыхъ частицъ не велика и относится къэлкдаальнымъ почвамъ 
на склоне. Съ класса II начинаются черноземныя почвы; более 
половины почвъ этого класса относятся однако къ грубымъ. Въ 
классе I I I-а— среднихъ супесчаныхъ почвъ черноземы уже пре- 
обладаютъ; большинство анализированныхъ почвъ здесь об
ладаютъ около или более, ч е м ъ 20% крупнаго песка ( > 0 .2 5  мм.). 
В се оне относятся къ северной части уезда (къ С отъ р. Самар
ки). Классъ III-6—средшя суглинистыя почвы плато и долинъ, 
также заключаетъ представителей крупнопесчаныхъ (грубая

*) Д р у п е  горизонты Н271 относятся къ той же группе.
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частицъ съ д1аметромъ (мм). Методъ Схемати
ческая

формула.

! .3i ! Sпз
S: «

0,25—0>Оо!
мелк. 1 
песка.

>0,05
песка.

0,05—0,01 
пыли 

или ила.
! < 0 ,o i
глины.

анализа.
Н азваш е почвы. О. CJ

О) > >

гЯ >> CJ и

И 11,0 16,1 17,0 65,9 Ш е н е . _
—

1 11,7 

!l- 15,4

18,8

17,5

20,9

11,1

60.3

71.4

»

» 2:1:7

—
8,9

i4 ,76 18,9 12,1 71,00 л — — 8,6

5 ,2
i I i

14,4 27,2 58,4 Ос б .  К. 1,5:2,5:6 Черноземъ. 7 ,0

13,37 15,30 29,56 55,14?
48,16? >> 1,5:3:5,5,5 - -

11,8 12,0 18,7 69,3 Ш е н е . 1:2:7 Долина чернозема. 9 ,0

13,0 15,6 18,3 68,1 « — 7,6

/  9 ,25 9 ,7 19,2 71,1 » _ — -

10,5 12,0 31 ,0 57,0 С а б а н . |l ,5 :2 ,5:6l 
1 1:3:6 J Черноземъ.

10,3 14,0 27,2 58,8 Ш е н е . — » 8,4

6,1 7 ,4 24,0 68,6 С а б а н . 1:2:7 Черноземъ кар б. —

2,0' i
j j 14,1 13,9 70,9 л - Черноземъ. —

! 9 ,6  :
1

11,7 12,6 75,7 Ш е н е . 1:1:8 
и т. д.

» 8,5

1.9 ;

t i

2,4 7, 7 89,9 » — Почва падин. 11,7

почва Н91 и долинная Д22). Среди тяжелыхъ суглинистыхъ (кл. 
IV)— въ группе (4:1:5)— содержаше песка и глины очень перев1;- 
шиваетъ содержаше пыли; B tpH te было бы эту группу отнести 
къ тяжелымъ глинистымъ крупнопесчанымъ почвамъ, еслибы не
значительное количество вообще песчаныхъ частицъ (около 
40%).

Въ гр. (3:3:4) большинство почвъ также относятся къ С части 
Бузулукскаго укзда и среди нихъ нисколько показываютъ уве- 
личеше крупнаго песка за  счетъ мелкаго, при чемъ Н134— очень 
щебенчатая почва юрскаго плато. Группа (2:3,5:4,5) довольно 
многочисленна и является переходной къ тяжелымъ глинистымъ 
почвамъ; большинство ея составляютъ черноземы плато, бед
ные крупнымъ пескомъ.
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Въ классЬ V (тяжелыхъ глинистыхъ почвъ) выделяются 
Глинистостью почвы на м елу  (Б70(6)), долинный черноземъ (Н263, 
0.90) и почва падинки (Н271). Однако, въэтом ъклассе большин
ство анализовъ произведено по способу Ш е н е и, быть можетъ, 
эти группы выделились благодаря методу.

Д ля образца Н270 (солонецъ на склоне близъ Андреевки) 
сдкпанъ былъ механическш анализъ по способу В и л ь я м с а  
въ лабораторш Московскаго С.-Х. Института.

Т А Б Л И Ц А  32.

Горизонтъ 
(глуб. въ 

сант.).

Ч
ас

ти
цъ

 
> 

1 
мм

.

Ч
ас

ти
цъ

1
,0

-0
,2

5

Ч
ас

ти
цъ

0,
25

-0
,0

5
м

м
.

Ч
ас

ти
цъ

 
‘ >

0,
05

 
мм

.

Ч
ас

ти
цъ

0,
05

-0
,0

1
м

м
.

Ч
ас

ти
цъ

 
>

0,
01

 
м

м
.

1
П

от
ер

я.
 

|

Группа.

0 — 3. . . 2 ,6 1,1 37,6 40,4 8 ,0 49,3 1,3 4 : 1 : 5

1 0 -1 5 .  . . 0 ,8 1,2 40,4 42,0 6 ,4 49,2 2,1 4 : 1 : 5

15—22. . . 0 ,5 0 ,8 26,9 28,2 4,1 65,1 2,7 3 : 0,5 : 6,5

3 3 - 4 0 .  . . 2 ,1 0 ,7 25,6 28,4 4 ,2 65,4 2 ,0 3 : 0 , 5 :  6,5

BepxHie два горизонта относятся къ IV группе тяжелыхъ 
суглинистыхъ почвъ, два нижнихъ должны быть отнесены къ 
классу тяжелыхъ глинистыхъ почвъ (12-ая группа, куда относят
ся почвы Н308 и Н299). Нетрудно видеть, что обогащеше гли
ной произошло главнымъ образомъ за счетъ песка, такъ какъ 
пылеватыхъ частицъ вообще мало во всехъ горизонтахъ. Среди 
частицъ <С0.01 мм. увеличеше пало на долю мельчайшихъ 
(> 0 ,0 0 1  мм.).

Т А Б Л И Ц А  33.

Г О Р И З О Н Т Ъ .

К о л и ч е с т в о  ч а с т и ц ъ .

0 ,01—0,005 мм. 0,005 -0 ,00 1  
мм. < 0 ,0 0 Г м м .

0 - 3 ........................... 34,08 6,10 9,13

1 0 - 1 5 ........................... 29,16 6 ,32 13,61

15—2 2 ........................... 28,18 8,22 28,56

3 5 - 4 0  ........................... 37,9 10,12 17,40

Какъ мы увидели, это явлеш е вполне подходитъ къ харак
теристике столбчатыхъ горизонтовъ уплотнешя солонцовъ. не
которое увеличеше песчанистости (на 2%) въ горизонте 10— 15
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мм. по сравнешю съ горизонтомъ 0— 3 мм. также естественно 
для горизонта А .2 солонцовъ.

Въ общемъ выводе о механическомъ составе почвъ Бузулук
скаго уезда является невозможнымъ судить на основанш нашихъ 
данныхъ о преобладали аллюв1альнаго или делюв1альнаго про
исхождешя техъ или иныхъ материнскихъ породъ нашихъ почвъ. 
Главнымъ образомъ, конечно, это зависитъ отъ того, что геоло- 
гичесше процессы, создавппе породу, замаскированы долговре- 
меннымъ элюв1альнымъ (почвообразовательнымъ) процессомъ. 
Некоторый почвы однако следуютъ законностямъ Т у м и н а 
(песчаныя и глинистыя почвы аллкш альныхъ долинъ (Н263). 
Большинство нормальныхъ почвъ плато отошло въ классы суг- 
линистыхъ (среднихъ и главнымъ образомъ тяжелыхъ суглини- 
стыхъ) къ группамъ 4:2:4, 3:3:4, 2:3:5, то-есть со сравнительно 
более равномернымъ распределешемъ частицъ по фракщямъ. 
Повидимому, это явлеше характерно для элюв1альнаго процесса, 
при которомъ нетъ энергичнаго выноса продуктовъ распада. 
Почвы элюв1я меловыхъ породъ отличаются глинистостью вслед- 
cTBie условш материнской породы (Б70(5)). Повидимому, тоже 
относятся къ почвамъ на известняковомъ плитняке (Н281). 
Большой глинистостью отличаются иллюв!'альные горизонты со
лонцовъ и подобныхъ почвъ (Н270, 271, 269).

Объ аллкмпальномъ характере послетретичныхъ слоистыхъ 
и неслоистыхъ песчаноглинистыхъ породъ близъ Алдаркина (см. 
II гл., разрезъ  № 60) свидетельствуютъ след, анализы: *)

Т А Б Л И Ц А  34.

Ч а с т и ц ъ  съ д i а м е т р о м ъ .

№ О Б Р А З Е Ц Ъ .

>3
 

м. Е

7со

ю(N
О  

1 . 
-  Е

ю
о
ю
О

о
о
ю . 
§ *

<
0

,0
1

. 
!

405 Песокъ спутаннаго на- 
пластовашя на 160—290 
см.; красноват., безъ кар- 
бонатовъ .............................

Карбонатный суглинокъ406

2,23 4,48 41,64 30,33

•

6 ,5 17,82

ниже 290 см. . . . . .

(Пористый, содержаний 
немного крупнаго песку, 
не слоистый, желтобураго 
цвЪта).

0,11 7,25 32,5 13,25 46,89

*) П. И. Е л т ы ш е в а  по способу С а б а н и н а .
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т  А Б л  и

№ Пункгъ и рельефъ. Н азваш е почвы. Э ЛЕМ Е Н Т Ы  СКЕЛЕТА .

Н67 СергЬевка, холмъ на 
общемъ сырт'Ь.

Щебневатая гру
бая.

Фосфоритъ, извести., куск. 
раковинъ и белемнит. (Эле
менты портланда) . . . .

Н175 Верховья р. Съ-Ьзжей, 
плато.

Черноземъ. Т о ж е ................................................................

Н200 Волынка, склонъ. Грубая почва.

Н176 X. Бибикова, склонъ. Щебн. грубоват, 
черноземъ.

» ...............................................................

НПО X. Сапрыкина, плато. Черноземъ. Обломки фосфорита, из
вестняка, раковинъ, белем- 
нитовъ ........................................

Н 112 » » Обломки белемнитовъ, гри- 
фей (СаСО.з), фосфоритовъ и 
кварцевый песокъ . . . .

Н189 Коробцовка, склонъ. Грубая. Кремневая галька (кварцъ), 
(яруса пестрыхъ мергелей) .

Н123 Патровка, склонъ. Грубая супесч.
1

Кремневая окагн. галька I 
(кварцъ), жел-Ьз. щебенка, 
обломки'белемнитовъ (келл. 
пески) ........................................

043
,

Елшанка. Черноземъ. Кремневая галька изъ пе
сковъ яруса пестрыхъ мер
гелей ..............................................

Н 186 Гостевка. Грубая супест.
j

Кремневая галька ,осколки  
раковинъ, известковыя стяже- 
ш я  (изъ акчагыльскихъ пла- 
стовъ)..............................................

Эта таблица показываетъ, что для почвъ на пластахъ нижне- 
волжскаго яруса, мало заключающихъ въ своемъ скелегЬ квар
ца, силикатовъ и аллюмосиликатовъ, а съ пребладашемъ легко 
разрушающейся щебенки известняка, фосфоритовъ и кальцита,— 
характерна сравнительно слабая песчанистость: почва суглини- 
ста или глиниста, но содержитъ щебенку (гравш). Наоборотъ,

J) Ф ракцш  прокалены.
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различныхъ горныхъ породахъ представлены въ сл£д. таблице. 
Ц А 35.

Количество частицъ съ ;паметромъ въ миллиметрахъ.

ю
ю ю см

— о о. 1Л см см irt 1 о { 1
^ СО см 1 1 ’ 1 ю 1, ю ю

л 1
го см - о о" Xо

.

12,8 3 ,6 1,2 0,53

13,87 0,25 1,12 1,94 1,34 —

27,7 1,9 — — 0 ,6 1,77 — —

— 3,77  j — — 0,99 4,04 4,17 4,1 13,05

0 ,7 0,25 0,96 0,96 1,99

1

— ! 14,67 5,93 1,17

0,53 1,09 11,9 13,4 40,3

1,58 0,44 3,81 11,14 22,21

1,07 | - 0,76 0,35 3,65

СОсогС 16,14 !)

2,17 _ 1,82
.

13,25 21,26 —

почвы на песчаныхъ пластахъ яруса пестрыхъ мергелей карбо
натной и фосфоритовой щебенки содержатъ мало, въ нихъ 
преобладаетъ более трудно разруш ают'ш ея кварцъ, кремни 
и тому подобное, почему мы видимъ наряду со щебенкой 
и галькой зд^сь болышя количества песку (Н189, Н123 , 043). 
Пески акчагыла сходны въ этомъ отношенш съ пестромер
гельными (Н186).
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В л а г о t м к ii с т i .

Изъ физическихъ свойствъ почвъ были определены лишь 
удельный весь  и влагоемкость.

Неполная влагоемкость определялась въ цинковыхъ приз- 
матическихъ сосудахъ съ решетчатымъ дномъ, которыя съ поч
венною навескою ставились въ воду такъ, чтобы сосудъ былъ 
погруженъ на 5 мм. Взвешивался сосудъ до техъ  поръ, пока 
переставалъ прибывать въ весе . Почва для опыта бралась про
сеянной черезъ сито съ отверстиями въ 1 мм. Въ нижеследую
щей таблице помещены почти все сделанныя определешя. Пов
торные опыты обычно показывали довольно близи  е результаты, 
—не более 5% разницы, а обычно меньше.

Близки были определешя и для разныхъ гориз. одной и той же 
почвы. Такимъ образомъ, за немногими исюпочешями приводимая 
таблица не возбуждаетъ большихъ сомнен;й, хотя далеко не все по
лученные результаты могутъ быть удовлетворительно истолкованы.

По влагоемкости все почвы разделены на 6 группъ: I-ая съ вла- 
гоемкостьюсвыше50%, 11—45—50%, 111—40—45%, IV—35—40%, 
V—30—40% и VI съ влагоемкостью меньшей 30% (до 7%). Свы
ше 59% влагоемкость достигла лишь въ одномъ случае (101 %).

Т А Б Л И Ц А  36.
Н е п о л н а я  в л а г о е м к о с т ь  п о ч в ъ .

. j ... ..'
№  j П у н к т ъ . Н азван ie почвъ.

Влагоем

кость.

0//0

К
ол

ич
е-

 
 ̂

ст
во

 
гу


м

ус
а. Механиче-

сюй
составь.

П е р в а я  г р у п п а  (свыше 5О0/о)-
Д71А2. j Ст. Юлдашево. Долин, чернозем. 59,09 15,0 -

Д71А,. j » » » 57,89 9,18 —

Д29. Ягодное. » » 54,93 9,55 -
i

Н176. j Хут. Бибикова. Щебн. черн. плат. 54,9 —

Н130. Бобровка. » » » 5 4 , 1 . -

Д61А, ! Александровка. Суглин. крут. скл. 54,0 8,80 3:3:4 .

Д22А. Андреевка. Пойменная почва 6:4
(гор. С въ гр. II). черноземовидная. 53,11 10,2 4:2:4 1

Н28. Гришкино. Черноземъ плато. 52,99 10,53 2:3:5;5:5

Н137. Антоновка. » склон. 52,83 ,  — —

Н203. Гришкино. » щёбн.. 52,4 — —
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№ П у н к  i  l . Назваш е почвъ.
Влагоем-

кость.

»//о

К
ол

ич
е-

 
Ь?

 
ст

во
 

гу
- 

, 
м

ус
а. Механиче-

скш
составь.

Н72. Кретовка. Черноземъ б-Ьдн. 52,4 — —

НПО. Хут. Сапрыкина. Чернозем, о. плат. 51,7 — -

Д68. Никольское. Карбонатн. сугл. 51,27 6,01 —

Н13. Усакла. Полуболотная . . 51,25 — —

Н141. Тарпановка. Щебневат. черн, 
скл. . . . . . . . 51,6 — —

Н131. Тарпановка. Черноземъ въ кот
ловине (мощн.) . 51,6 — —

Н194. Коробцовка. скл. Черноземъ . . . . 50,7 6 ,12 4:2:4 (6:4)

Д126. Страхово. 1№сная земля . . 50,65 12,12 —

Д77. Катаргулово. Долин, чернозем. 50,27 9,55 -

Н192. Коробцовка. Черноземъ, плато. 50,30 8,55 2:3:5 (5:5)

В т о р а я  г р у п п а  (4S—50%).

: д ю 8 . Могутово. Дегр. ч ер н о з . .' . 49,92 8,14 —

Н207. Хут. ДЬякова. Щебн. черноземъ. 49,88 7,09 —

1 Д21А. Андреевка. » . -
49,82 9,36 4,5:2,5:3

Н185. Михайловка. Черноземъ плато.' 49,7 8,77 —

j Н97. Герасимовка. » » 49,5 - —

Н170. Грачевка. » б е д н . . 49,3 4,68 : -

БЗЗ. Ефимовка. Б'Ьдн. черноземъ. 49,2 6,57 -

! Н40. Савельевка. Черноземъ . . . . 48,9 — -

Н129. Бобровка. Черноземъ с у г л . . 48,8 - —

| Н203. Гришкино. Черноз. солонц. . 48 ,7  (bis, 
см. выше). — —

j Д61А2. Александровка. Карбон, суглин. . 48,6 9,47 2,5:3:4,5

Н131. Тарпановка. Чернозем, котл. . 48,4 (bis, 
см. выше). - -

1 Н194. i Коробцовка. Черноземъ бедн.. . 48,5 6 ,12 Сл. съ песк.

t Н 191. Коробцовка. Долинн. черноз. . 48 ,3
!

- —

’
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№ П у н к т ъ . Ыазваше почвъ.

Влагоем-

кость.

0// 0

К
ол

нч
е-

 
5
? 

ст
во

 
гу


м

ус
а. Механиче- 

1 скШ 
составъ.

Н29. Курманаево. Черноземъ склон. 48,2 — —

Д76. Александровка. Черноземъ плато. 48,07 7,79 —

Н143. Тарпановка. Щебн. черноземъ. 47,9 — -

Д123. Страхово. Долинн. ч ер н о з . . 47,89 12,14 —

Д146. Пустовалово. Чернозем, плато. 47,7 8,17 -

Д31. Талла. Карбонат, корич. 
суглинокъ . . . . 47,62 - -

Д86. Страхово. Черноземъ плато. 47,60 8,88 —

ДЮ5. Колту банка. Л ’Ьсная почва . . 47,41 9,21 ■ 1 - -

Д146. Пустовалово. Черноземъ . . . . 47,41 (bis) 8,17 —

Н62. Гаршино. Грубоват, черноз. 47,5 — —

Н209В. Михайловка. Солонецъ ............... 47,5 — -

Н80. Лобазы. Черноземъ плато. 47,4 — —

Н210. Михайловка. Солонцев. со щеб- 
н е м ъ ...................... 47,3 — —

Н190. Коробцовка. Солонцев. крупно 
песчаная............... 47,2 — —

К106. Хут. Сапрыкина. Черноземъ . . . . 47,2 — -

Н157. Подколки. « ........... 47,1 - - —

Н123. Патровка. Грубая галечная 
крупнопесч. . . . 47,1 — —

Н67. СергЬевка. Грубая щебнев. . 47,1 — -

Д - Жнлинка. Делювиальный су
глинокъ ............... 47,1 — —

Н146. Таволжанка. Грубая .................. 47,1 — —

Б89. Ст. Б'Ьлгорка. К ар5 . черноземъ. 46,9 — -

Д140. Ключевка. Черноземъ плато. 46,87 8,17 —

Б48. Сорока. Черноземъ . . . . 46,7 7,29 —. •••

Н100. Гостевка. » . . . . 46,7 — -

Н98. Гцстевка. Черноземъ плато. 46,7 - — ‘



—  489 —

№ . П у  и к  т ъ. Н азваш е почвъ.
Влагоем

ко сть.

0//о

К
ол

ич
е-

 
5
? 

ст
во

 
гу


м

ус
а. Механиче-

скш
составь.

Н135. Гришкино. Черноземъ плато 
сл. щебнев. . . . 46,6 _

HI 75. Верх. р. Съезжей. Щебн. черноземъ 
карбонатн............. 46,5 9,98 —

H89A!. Антоновка. Солонецъ ............... 46,3 — —

H85. Усман ка. Черноземъ плато. 46 ,2 7,45 __

HI89A. Коробцовка. Супесч. черноземъ 
съ галькой . . . 45,93 *) — Сред, почва.

Д122. Лопатино. Л есн ая  почва . . 45,8 — 5:2:3

Д69. Хут. Пл’Ьшанова. Черноземъ . . . . 45,8 11,44 —

H 21. Липовка. Черноземъ б1здн. 45,7 6,92 —

H98. Гостевка. Черноземъ плато. 45 ,6(bis) — —

H69. Покровка (Тан.). Карбонат, черн. . 45,6 — —

H189. См. выше (bis). » » 45,5 - —

Д22С. Андреевка. 
(гор. А въ гр. I).

Суглинокъ . . 45,5 —

H79A2. Минчуговы хут. Солонецъ ............... 45,3 — —

H158. Подколки. Щебн. черноземъ. 45,1 - -

Т р е т ь я  г р у п п а  (40- 4 5 % ) .

H97C. Герасимовка. Ж елтая ж елезная  
глина .................. 44,8 _

K105. Несм1яновка. Су гл. черноземъ . 44,8 - Средн.

H73. ;Хут. Аржанова. Черноземъ долин. 44,8 - —

Б2. Логачевка. Черноземъ суглин. 44,7 5,89 6:1:3

HI 20. Хут. Сапрыкина. Черноземъ щебн. 44,45 7,73 —

Б97. » » » 44,4 4,14 -

H203B. » » » 44,4 — —

H65. Гаршино. Черноз. съ гальк. 44,25 — —

K149. Паника. Супесчан. долин, 
черноземъ. . . . 44,14 - —

*) Гор. С въ групп-fe III.
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№ П у н к  т ъ. Назваш е почвъ.
Влагоем-

кость.

01
10

К
ол

ич
е-

 
5
? 

ст
во

 
гу

м
ус

а.

Механиче-
скш

составъ.

H61Aj.
—

Гаршино. Солонецъ ............... 44,1 —

H59. Грачевка. Черноземъ . . . . 43,9 6,13 —

H55. Грачевка. » . . . . 43,9 — —

Д118. Могутово. Л есн ая  почва . . 43,61 5,66 —

H 108. Алдаркино. Щебнев. черноз. . 43,6 —

Д115. Безводновка.
■

Черноземъ плато. 43,45 8,63 —

H74. Хут. Аржанова. Супесч. чернозем. 43,3 —

H163. Землянки. Щебнев. солонц. 
черноземъ . . . . 43,2 —

H 81. Елшанка. Черноземъ средн. 43,1 7,26 —

H193. Коробцовка. Солонецъ .............. 43,0

H120. Bis см. выше. » ................. 43,0 7,73 2,2:1

H82. Алдаркино. Черноземъ съ кр. 
п е с к о м ъ ............... 42,8 — —

H66A! » Солонецъ".............. 42,7 — -

H183C. Коробцовка. Суглинокъ (съ 70 
см.)......................... 42,5 — —

H133. Даннловка, Супесч. чернозем, 
груб, со щебнем. 42,5 — —

Д135. Языково. Черноземъ плато. 42,42 9,24 -

Д123. Арзамасово. »  » 42,47 6,38 —

ДЮЗА Обухово. Г рубая суглинист. 
легкая ..................... 42,38 5,29 Легкая.

Н115 Бобровка. Черноз. сл.щебн. 41,61 7,16 —

Н66А2. Гаршино. Солонецъ ................. 41,4 — -

230А2. » »  ................. 41,3 — —  '

H79At . Минчуговьг, хут. » ................. 41,0 —  • —

Ч е т в е р т а я  г р у п п а  (35—40%).

Н126. Бобровка. Черноземъ плато.
1

40,9 — —

Н 51 . Лавреитьевка. ; Супесчан. грубая. 40,8 ' — -



—  491 —  >

№ П у н к  т ъ. Назван1е пОчвъ.

Влагоем

ко сть.

°//о

К
ол

ич
е-

 
5

? 
ст

во
 

гу


м
ус

а. Механиче-
сюй

составъ.

Б66. Нестеровка. Супесч. чернозем. 40,8 7,21 Супесч.

Н108. Алдаркино. Щебнев. су глин, 
черн, съ кр. неск. 40,7 —

Б4. К азанка. Г р у б а я .................. 40.4

40.4

3,69

12,14Д123. Страхово. Солонцев. сугл. . -

Д28. Ключи. Черн, супесч. (?). 40,22 — 3:3:4

Д120. Могутово. Л есн ая  почва су
песчаная. . . . . 40,0 4,01 —

: Н186. Гостевка. Грубая супесч. . 39,8 -

: H i  12. Хут. Субботина. Черноземъ щебн. 
супесчан............... 39,7 6,33 —

HI 74В. Гавриловна. Солонецъ . . . . : 39,4 — —

H217B. Подъемъ.

Богатое.

» ............... 39,4 _ __

ДЮ 1. Черноземъ плато. 39,4 9,63 2:3:5

H208B. Хут. Дьякова. Солонецъ .............. 38,9 — —

Д21С. Андреевка. Супесчан. глина . 38,9 ~ 6 ,5:1:2,5

; Д160. Мочинская. Солонецъ ............... 38,8 3,25 —

H52. Лаврентьевка. Почва долин, чер
ноземовидная . . 38,1 — Сл. супесч.

: H89B. Антоновка. Солонецъ ............... 37,5 - -

H86. Герасимовка. Черноземъ плато. 37 ,3  ? 9,26 —

H56. Андреевка. Долинная супесч. 37,3 - -

: H127.,

i H203C.

Бобровка.

Гришкино.

Щебневатая супе
счаная грубая .

Б ел есая  соленая 
глина (съ гипс.).

36.9

36.9

3,11 Супесь—суг. 
супесч.

Д Егорьевка. — 36,8 _ -

H204. Гришкино. Супесчан. грубая 
(на келл. неск.). 36,1 — __

1164. Гаршино. Грубая супесчан. 35,3 Супесчаная.

Д140С. Ключевка.
i - .

Песчаный сугли
нокъ карбонат. . 35,2 —
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№ П у н к т ъ . Н азваш е почвъ.

Влагоем

кость.

°/о

К
ол

ич
е-

 
5

? 
ст

во
 

гу


м
ус

а. Механи-
скш

составъ.

П я т а я  г р у п п а  (30 —35°/0).

Д123В. Страхово. Суглин. солонц. . 34,74 2 ,37

Д125. Страхово. Песчан. чернозмъ 34,41 (?) 10,59 —

Н64. Гаршино. Груб.супесчаная. 34 ,0 — —

Д126А2. Страхово. ЛЪсная почва су
песчаная . . . . 33,77 5,38 -

Д131. Далматово. Песчан. черноземъ. 33,25-:; 5,17 —

Н110С. Хут. Сапрыкина. Песч. элюв. глин. 33,0 — —

Б83. Бикулово. С у п е с ь .................. 32,54 ' — -

Д128С. Арзамасово. Суглинокъ желт. 31,6 — —

Б70. Новосерпевка. С у п е с ь .................. 31,11 3 ,43 Супесь.

Д2. Б узулукъ. П е с ч а н а я .............. 31,10 5,87 —

д ю з е . Обухово. » ........... 30 ,0 — —

П я т а я  г р у п п а  (< 3 0 % )-

Д П 9 . Могутово. Песчаная почва . 29,2
■

Д131С. Долматово. Песч. сугли н окъ . 27,9 —

Д149А,. Баш кирка. Песчаная почва 25,14 5,16 —

Д115А. Безводновка. Песч. черноземъ . 22,45? 8,63 -

Д115С. * » » 22,40 — -

Д143А2. Страхово. Подзол, солонц. . 16,75 0,77 • -

Д56. Талла. Солонецъ .............. 14,87 2,37 —

Д127. Страхово. » .............................. 7,02 4,27 —

Приведенный въ таблиц^ цифры влагоемкости показываютъ, 
что большинство почвъ Бузулукскаго уЬзда, несмотря на разли- 
ч!я въ механическомъ состав-fe, поглощаютъ въ услов1яхъ нашего 
опыта 35—50% воды; наибол-fee гумусныя и глинистыя (полубо- 
лотныя, долинныя, частью почвы высокихъ юрскихъ плато) 
имЪютъ влагоемкость свыше 50%.
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Наименьшею влагоемкостью (менее 40 %) отличаются легю я 
почвы, супеси и солонцы. Относительно посл'Ьднихъ нужно за 
метить, что сравнительно .мало влагоемки, какъ рыхлый гори
зонтъ А, такъ и уплотненный В, хотя невсегда (какъ въ случае 
Н209). Наоборотъ, очень влагаемкими оказались карбонатные 
суглинки склоновъ. Такъ какъ щебенка и вообще скелетъ свыше 
1 мм. отсевался отъ почвы, то оказалось, что щебневатыя почвы, 
отличаюнцяся малымъ сравнительно содержашемъ средняго и 
мелкаго песка, попали въ разрядъ очень влагоемкихъ; это особен
но касается почвъ на юрскихъ плато, где материнской породой 
являются элкдаальныя глины на серыхъ глинахъ юры и м ела или 
на мергелистомъ известняке. Карбонатные черноземы на мелу 
(Б89) и меловомъ элювш влагоемки в сл е д сш е  гумусности и 
тяжелаго механическаго состава. Вследств1е глинистости мо- 
гутъ быть влагоемки и бедные черноземы (Н72), грубые (Н146, 
Н67). Такимъ образомъ, влагоемкость является довольно слож
ной функгц ей механическаго состава и физико-химическаго со- 
стояшя почвы, учесть которыя мы не всегда въ состоянш.

У д е л ь н ы й  в е с ъ .

Удельный весъ почвъ существенно зависитъ, помимо состава 
минеральной массы, отъ содержашя гумуса. Составъ песка из- 
вестковистый или железистый дастъ, конечно, болыше удельные 
веса по сравнешю съ чистымъ кварцевымъ составомъ (по цифрамъ, 
приводимымъ R a m a  п п’о м ъ, въ его «Bodenkunde» *)— удель
ный весъ кварцеваго песка 2,639—2,653, а известковаго 2,7— 
2,8). Удельные веса нашихъ почвъ, по определешямъ К а ш и н -  
с к а г о (лаб. лесного  Института) заключены между 2.239 и 
2.5654, и по определешямъ Д а ц е н к о  (лаб. Петрогр. Универси
тета) между 2.26 и 2.84. Цифры последняго, какъ видно изъ ниже 
приводимыхъ таблицъ, вообще выше: такъ, обыкновенные черно
земы на породахъ яруса пестрыхъ мергелей съ сод. гумуса 9— 
10% по Д а ц е н к о  имеютъ удельный весъ 2.44—2.58, а по 
К а ш и н с к о м у  2.23— 2.34. Черноземы другихъ местностей 
Европ. PocciH имеютъ по различнымъ определешямъ удельный 
весъ 2,60—2,46. (По С. К о с с о в и ч ъ ,  Основы учешя о почве, 
стр. 214—215), черноземъ съ 10,3% гумуса, по К. Д . Г л и н к е * * )— 
2,37. Такимъ образомъ, определешя К а ш и н с к а г о  являются 
несколько ниже этихъ нормъ, а определешя Д а ц е н к о—несколь
ко выше. Поэтому, мы свели эти определен in въ отдельныя таб-

*) III  Auflage. Berlin. 1911.
**) Почвовгпдгыйе стр. 246.
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лицы. Параллельно цифрамъ уд-Ьльнаго в^са различныхъ поч- 
венныхъ тнповъ мы располагаемъ данными о содержанш гумуса 
и механическомъ ихъ состав^; посл^дши представленъ отноше- 
шемъ фракцш > 0 .0 5  мм., 0,05—0,01 мм. и < 0 .0 1  мм.

Т А Б Л И Ц А  37.

№ Н азваш е почвы *).
У д ел ь 

ный
в-Ьсъ.

Механи
чески!

составь. К
ол

ич
е

ст
во

 
гу


м

ус
а.

Прим^чаше.

(Отнош.). °//0

I. Данныя К а ш и н с к а г о.

П22. Супесь (РТ) *) . . 2,5654 8:1:1 2,21 —

БЗЗ(А). Супесч. (РТ) груб. 2,4937 4,5:1,5:4 3 ,72 —

Н91. Г рубая щебневатая 
< P T - J 3) ...................... 2,4728 4:2:4 2,75 Жел. ст. щеб.

Б88. Супесч. груб. РТ. 2,4236 5:2:3 4,48 —

042. Супесчаная почва. 2,4236 — 6,15 —

930. Черноземъ среднш. 2,4154 5:2:3 5,94 -

Н194. Черноземъ среднш 
суглинокъ Р Т  . . . 2,3965 4:2:4 6,12 Крем.и фосф. 

щеб.
0120. Черноз. средн. РТ. 2,3820 5:2:3 6,19 —

Н125. Черноземъ щебнев. 
карб. JCra . . . . 2,3775 4:2:4 8,43 ■ —

Н85. Черноземъ обыкн. 
Е1РТ ...................... 2,3607 2:3:5 8,44 Крем, гальк.

П20. Грубая красная. . 2,3496 — '5 ,7 6 —

Н192. Черноземъ обыкн. 
Е 1 Р Т .......................... 2,3419 2:3:5 8,25 —

Б70(6). Карбон, черноземъ 
С г ............................... 2,3299 1,5:2,5:6 7,08 —

051. Среди ш черноземъ 
Р Т ............................... 2,3058 5:2:3 8,10 —

Н28. Черноземъ тучный
E1J3 ........................... 2,2925 2:3:5 10,53 —

Н134. Карбон, черноземъ 
J C V a .......................... 2,2914 3:3:4 10,89 Щебнев.

*) Р Т —означаетъ материнсюя породы яруса пестрыхъ мергелей, 
^ —к ел лов ея , JC ra—нижняго волжскаго яруса, Сг—м1зла, Е1—элюгп- 
альные суглинки. Q—поогЬтретичные суглинки.
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№ Н а з в а т е  почвы.
У д ел ь

ный
весь.

Механи-
ческш

составь.

а >>У иs л
х а  s Примечаше.

(Отнош.). 0// 0

Н89. Тучн. черноз. FT, 2,2910 1,6:3,4:5 12,49

Б45(2). Карбон, черноз. Сг 2,2908 1,5:3:5,5 9,72

0104. Черноземъ, прибл. 
къ тучнымъ РТЕ1 . 2,2727 3:3:4 9,41

0112. Тучный черноземъ 
Е1РТ ...................... 2,2391 3:3:4 11,65

Обр. 
л . Д. II .  Данныя П. И. Д а ц е н к о .

114. Коричн. карбонат, 
суглинокъ .................. 2,847 — 6,44

126А3. Л t e n .  почва (песч.) 2,74 — 5,38

54. Солонецъ.................. 2 ,73 — 6,63

127

68

56

149

Солонецъ . . . .  

Корич. карб. сугл.

Солонецъ..................

Песч. черноземъ .

2 ,72

2,679

2,67

2,677

—

4,40

6,01

5,16

Большинство 
почвъ П. И. 
Д а ц е н к о  на 
пластахъ яру
са пестрыхъ 
мергелей или 
ихъ элювш.

129С Суглинокъ . . . . 2 ,66 — —
26С » . . . 2,65 - —
153 Песч. черноземъ . 2,646 — -

140С Суглинокъ . . . . 2,63 — —
115 Черноземъ плато . 2 ,63 — 8,63

105 Л есн ая  земля . . 2 ,62 — 9,21

86 Черноземъ . . . . 2 ,60 — 8,88

161 Солонецъ.................. 2 ,60 - —
юзе М е р г е л ь .................. 2 ,60 — -

2 Песч. груб, почва. 2,596 — 5,89

124 Песч. черноземъ . 2,588 - 9,05

123 Долинн. черноз. . 2 ,58 — 12,14

140 Черноземъ плато . 2 ,58 — 8,17
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№ Назваш е почвы.
У д ел ь

ный
весь .

Механи-
чесюй

составь. К
ол

ич
е

ст
во

 
гу

- 
1

 м
ус

а.

(Отнош.). о//о

146 Черноземъ плато . 2,58 — 8,17

155 Солонецъ .................. 2,58 — 4,27

60 Черноземъ плато . 2,56 — 10,96

67 Долинн. черноз. . 2 ,55 — 8,41

131 Песчаная почва. . 2,551 - 5 ,17

10 Л есн ая  земля . . 2 ,55 7,21

61 Коричн. карб. суг. 2,553 3:3:4 8,80

72Аг Долин, черноземъ. 2,53 — 9,74

69 » » 2,53 — 11,44

22 » » 2,51 4:2:4 10,02

29 » » 2,50 — 9,55

21 Песч. черноземъ . 2,508 6:2:2 7,90

126А Л есн ая  почва . . 2 ,49 — 5,38

135 Черноземъ плато . 2 ,48 — 9,24

120 Л есн ая  почва . . 2,48 — 4,01

76 Черноземъ плато . 2 ,44 - 7,79

72А, Долинн. черноз. . 2 ,42 — 15,07

162 Пойменная торфя
нистая ...................... 2,26

Въ дополнеше къ данношъ уд^льнаго в-bca П. И. Д а ц е н к о  
сдЬлалъ 4 опредЬлешя кажущагосяудгьльнаго вгьса и морозности;

Т А Б Л И Ц А  38.

№
Кажущ ш ся 
удельный 

1 весь .
Порозность.

123 А. 1,042 59,37

123В. 1,293 52,92

126 А., j 1,314 52,00

135. 1,081 60,45

Приведенный данный удЬльныхъ вЪсовъ Бузулукскихъ 
почвъ показываютъ ихъ зависимость отъ механическаго состава



и гумусности. ч е м ъ  более гумусность, темъ ceteris paribus почва
удельно легче, ч'Ьмъ более песчана,— наоборотъ,—удельно тя
ж елее. Особенно резко это видно на опредЪлешяхъ К а ш и н -  
с к а г о, где имеемъ рядъ отъ супесей до тучныхъ черноземовъ. 
Щебневатые карбонатные черноземы на породахъ портландскаго 
яруса (ICra) занимаютъ среднее место, равно какъ и черноземъ 
на мелу; вероятно петрографичесюй составь и большая гумус
ность нейтрализуютъ другъ-друга, а въ карбонатномъ черноземе 
Б45(2) гумусность даже перенесла почву въ разрядъ почвъ съ 
малымъ уд-Ьльнымъ в-Ьсомъ.

Въ опредклешяхъ Д  а ц е н к о солонцы и коричневые кар
бонатные суглинки (грубыя почвы на элювш пестрыхъ мергелей) 
оказались очень тяжелыми. Черноземы гумусные относятся къ 
удельно легкимъ и среднимъ почвамъ.
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Н%которыя химичесшя свойства почвъ.

Такъ какъ химичесюя свойства почвъ, вернее, ихъ хи- 
мичесюй составь обсуждался нами въ настоящей главе при 
характеристике почвъ по типамъ, где и приведены соответ- 
ственныя данныя въ таблицахъ, то мы не видимъ необходи
мости давать обищя сводныя таблицы валовыхъ анализовъ и 
вытяжекъ. Но нами почти не затронуть былъ вопросъ о со
д ер ж али  азота въ почвахъ Бузулукскаго уезда и объ ихъ 
поглотительной способности

Въ следующей таблице сведены данныя по содержанда 
въ почвахъ азота, въ убывающемъ количестве, при чемъ при
водятся цифры % валовыхъ количеству и % содержашя 
азота въ гумусе.

Т А Б Л И Ц А  39.
Содержашя азота въ почвахъ Бузулукскаго уЬзда.

№ П О Ч В А .

Количество. 

ГУ“ У- Азота.
С а . j С

од
ер

ж
. 

аз
от

а 
въ

 
| 

гу
м

ус
'Ь

.

Аналитикъ.

% °/10 о//о

134 Черноземъ карбонат. 10,89 0,545 5 ,0 К а ш и н с к 1 й .

0112 Черноземъ тучный . 11,65 0,531 4 ,5 »

089 » » . . 12,49 0,528 4 ,6 »

Н28 10,53 0,466 4 ,2 »

0104 Черноземъ обыкнов. 9,41 0,456 4 ,8 »

Содержаше
азота.
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№ П О Ч В А .

Количество,

Г ^ у - Азота.
___1 __ j 

С
од

ер
ж

.
! 

аз
от

а 
въ

 
гу

му
с'1

;.

Аналитикъ.

7о о//0 0//0

Б45(2) Карбон, черноземъ . 9 ,72 0,445 4,5 К а ш и н с к i й .

ДЮ1 Черноземъ обыкнов. 9,68 0,410 4 ,2 »

Н125 Карбон, черноземъ . 8,43 0,407 4 ,8 »

Н192 Черноземъ обыкнов. 6,25 0,394 4 ,7 »

Д135А3 Ч е р н о зе м ъ .................. 9 ,24 0,390 4 ,3 Д  а ц е н  к о .

B70G) Карбон, черноземъ . 7,08 0,381 5 ,3 К а ш и н е  к i й.

051 Обыкн. черноземъ . 8,10 0,382 4 ,7 »

Н85 Черноземъ обыкнов. 7,44 0,353 4 ,7 «

Д76 » » 7 ,79 0,340 4 ,3 Д  а ц е  н к о.

Н194 Черноземъ среднш . 6 ,12 0,338 5 ,5 К а ш и н  с к i и.

П20 Грубая ........................... 5,76 0,330 5,7

042 Супесч. черноземъ . 6,15 0,321 5 ,2 »

030 » * . . 5 ,94 0,318 5 ,3

0120 » » . . 6,19 0,317 5,1 *

ДНО Ч е р н о зе м ъ .................. 8,17 0,300 8,в Д а ц е н к о .

Б88 С упесь.......................... 4,48 0,258 5,75 К а ш и н с ю й .

БЗЗ(а) » .......................... 3 ,72 0,195 5 ,3 »

Д120 Л есн ая  супесч. . . . 4,01 0,195 4 ,7 Д а ц е н к о .

Д131 » » . . . 5 ,17 0,190 3 ,4 »

Д127 Солонецъ...................... 4 ,40 0,180 4,0 »

Н91 Груб, (съ желЪз. щ.). 2 ,75 0,167 6 ,0 К а ш и н с к 1 й .

П22 Супесь ........................... 2,21 0,139 6 ,3 »

Только въ 5 изъ 27 анализированныхъ почвъ содержаше 
азота въ гум у се  оказалось менее 4 ,5 % , а въ 10 случаяхъ оно было 
выше 5 % .  Причины колебаний, вероятно, зависятъ отъ неточ
ностей въ определении гум уса. Наименьшимъ содерж атем ъ азота 
въ гум у се  отличаются, вообще, почвы супесчаный и лесныя. Од
нако, и эта законность не всегда соблюдается.
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О поглотительной способности мы скажемъ также лишь Поглотитель- 
нЬсколько словъ после таблицы, где эти данныя сопостав- Ц“"ть clluLo6~ 
лены съ содерж атемъ гумуса и съ механичёскимь составомъ.

Т А Б Л И Ц А  40 

поглотительной способности почвъ Бузулукскаго у.

№ Н а з в а т е  почвы.
Поглоти

тельная спо
собность.

Количе
ство

гумуса.

°//о

МеханическШ 
составъ (отно- 

шеше трехъ 
фракцш).

Б70(5). Черноземъ карбон. . 44,26 7,С8 1,5:2,5:0

Д76. Ч е р н о з е м ъ .................. 42,04 7,49 —

Д123. Черноземъ долинный. 41,28 12,14 -

Д68. Грубая (суглин.). . . 40,98 - —

Д101. Ч е р н о з е м ъ .................. 40,08 9,68 —

Д140. » ................ 39,91 8,17 —

Н134. Черноземъ карбонат. 38,63 10,89 3:3:4

030. Черноземъ среднш. . 38,57 5,94 5:2:3

Н91. Грубая глинистая . . 37,85 2,75 4:2:4

042. Супесч. черноземъ . . 37,39 9,15 —

Б45(2). Черноземъ карбон. . 37,39 9,72 1,5:3:5,5

051. Среднш черноземъ. . 37,39 8 ,10 5:2:3

Н192. Обыкнов. черноземъ . 37,16 8,25 2:3:5

Н194. Бедный черноземъ. . 37,16 6,12 4:2:4

Н85. Обыкнов. черноземъ . 37,16 7,44 2:3:5

0112. Тучн. черноземъ . . 3 7 ,1 0 -3 4 ,4 4 11,65 3:3:4

Н28. * » . . 36,04—34,43 10,53 2:3:5

0104. Обыкнов. чернозем. . 3 6 ,0 4 -3 4 ,9 8 9,41 3:3:4

Н125. » » . . 34,61 8,40 4:2:4

Б88. С у п е с ь ........................... 32,82 4,48 5:2:3

089. Тучн. черноземъ. . . 31,90 11,34 1,6:3,4:5

Д128. Ч е р н о з е м ъ .................. 31,73 6,38 —

БЗЗ(а). Супесчаная грубая . 31,01 3 ,72 4,5:1,5:4



— 500 —

№ Н азваш е почвы.
Поглоти

тельная спо
собность.

Количе
ство

гумуса.

°//0

Механически"! 
составъ (отно- 

шеш' е трехъ 
фракцш).

0120. Супесч. черноземъ . . 27,44 6,19 5:2:3

Д120. JTfecH. су глин ............... 27,11 4,01 —

Д135. Ч е р н о з е м ъ .................. 25,99 9,24 —

Д131. Песч. черноземъ. . . 22,13 5,17 —

П20. Грубая красн. почва. 21,06 5,76 —

Д!27. Солонецъ ...................... 18,70 4 ,40 —

Д126А3. Л есной суглинокъ. . 18,10 5,38 -

Д14Э. Песч. почва (черноз.). 14,67 5,16 —

П22. Супесь . . . . . . . 12,70 2,21 8:1:1

Определешя поглотительной способности образцовъ съ ли
терой Д  принадлежатъ П. И. Д а ц е н к о ,  остальныя— П. А. 
К а ш и н с к о м у .

Таблица поглотительной способности почвъ Бузулукскаго 
уезда показываетъ, что поглощенie амлпака ими не обнаружи- 
ваетъ строгихъ закономерностей. Можно заметить только, что 
малогумусныя почвы и супеси вообще менее поглощаютъ N H 3, 
чемъ сравнительно многогумусныя и глинистыя почвы. Это 
вполне и понятно, потому что поглощен!е зависитъ отъ степени 
насыщенности почвы основашями, которая, конечно, ни количе- 
ствомъ гумуса, ни механическимъ состайомъ не выражается, а 
есть, вообще говоря, въ почвахъ величина искомая, косвенно вы
ражаемая данными поглотительной способности. Почвы относи
тельно богатыя вторичными минералами, заключающимися глав
нымъ образомъ въ мелкоземе, а также гумусомъ, ceteris paribus 
обладаютъ и большею способностью къ поглощешю, которая од
нако зависитъ отъ степени ихъ насыщенности.
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Состапилъ С.Неуструевъ
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Вы сот ы / иадъ у р о вн ем ъ  жор я/ 
въ .метраосъ
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О 1 2 0 - 1 6 0  1 6 0 - 2 0 0  2 0 0 - 2 4 0  2 4 0 - 2 8 0

М асшта  бъ
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