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Н. Л. Димо. 

Кратки (предварительный) очеркъ почвенно - геологическихъ 
условш юга Саратовской губерш. 

Apercu geo-pedologique sommaire de la partie meridionale du gouv. de Saratov, 
par N. Dimo, 

Pedologue du semstvo de Saratov. 

Изъ результатовъ почвенныхъ работъ минувшаго лгЬта.наи
более важны слъдукшце. Выяснилось, что геологическая карта 
южной части Саратовской губ., составленная проф. Синцрвымъ, 
страдаетъ крупными пропусками. Область верхве-мъловыхъ осад
ковъ показана весьма схематично и должна быть значительно 
расширена, особенно въ съверной части Царицынскаго уъзда, 
въ волостяхъ: Ольховской, Липовской, Романовской, Александров
ской, Ивановской и Валыклейской. Значительно расширены пред-
ставлешя о составъ п залеганш иородъ трётичнаго возраста: 
эоценовыя породы, темноцВ'Ьтныя слапцеватыя глины, составля- j 
ющдя основу пластовъ у Волги въ Царицынъ, выклиниваются 1 
но направленно къ съверу и выходятъ наружу нисколько выше 
Каравапнкп, близъ границы Камышинскаго уьзда. По р. Балы-
клею на параллели Каравапнкп находится одинъ изъ лучшихъ 
примъровъ нарушены правильности напластования породъ (кря-
жеобразовательные процессы), на которые въ области нижнясо 
Поволжья въ последнее время особенно указывалъ А. П. Еквловъ. 

Въ окрестностяхъ Сарепты, Царицьша, с. Орловкп, с. Врзовки 
и западныхъ границъ уъзда, ниже параллели Ерзовки (Пичуга), 
констатированы острова пластовъ съ темноцветными глинами въ 
основ'В. Эти глины переполнены остатками чешуи рыбы Meletta 
(указ. Н. И. Прохоровъ). Всего вероятнее, что эти пласты отно
сятся къ нижне-олигоценовому возрасту. Изъ повъйшихъ обра
зований (послъгретичныхъ) наибольппй интересъ представляюгп> 
остатки Кастйскихъ осадковъ, щиуроченыхъ къ'бол'Ье понижен- / 
нымъ мъстамъ праваго берега Волги. Кромв окрестностей Са- j 

... 
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репты, эти осадки развиты въ устьяхъ почти всъхъ ръмекъ, 
впадающихъ въ Волгу съ правой стороны: р. Царицы, Сухой и 
Мокрой Пичуги, Балыклея, Камышинки и др.; кромъ того, Кас-
nii'iCKie осадки кое-где непосредственно прпслоены къ древнимъ 
породамъ 2-й терассы Волжскаго берега (Вшшовка, Спартанка 
и др.). Фактъ захождешя Касшйскихъ лимановъ въ устья совре-

: менныхъ р'Ькъ довольно далеко вглубь (до 6 верстъ) особенно 
•, интересенъ съ той стороны, что даотъ возможность установить 
- время образоватя современных^ ръчныхъ долипъ и осповныхъ 
• чертъ современнаго рельефа. Наиболее вероятно, что ко времени 
! отложешя Касшйскихъ осадковъ всъ ръчныя и крупныя овраж-

ныя системы# Царицынскаго уъзда уже существовали, Значитель-
тельная часть уъзда покрыта лессовиднымъ тонкимъ наносомъ— 
это въ областяхъ, бодгве удаленныхъ отъ поволжекпхъ возвышен
ностей. Въ области посл'вднихъ подпочвами чаще всего являются 
разные продукты выв*ътриватя коренныхъ породъ (пески и 
супеси и хрящевато-щебенчатыя супеси и суглинки): глаукони-
товыхъ песчаниковъ, темноцвътныхъ глинъ и проч. Въ области 
разви'пя мъловыхъ нородъ почвы образовались на ихъ продук-
тахъ вывътривашя (пишущаго мЪла, голубыхъ и бълыхъ крем-
нпстыхъ онокъ). 

Сложность и расчлененность рельефа, особенно въ Поволжьи, 
частыя смъны и выходы разнообразныхъ коренныхъ породъ, до
вольно значительная разница въ абсолютныхъ высотахъ разныхъ 
частей обследованной площади, — все это факторы, въ сильной 
степени разнообразянце и опродтзляюнце пестроту ночвеннаго 
покрова Царнцынскаго и южной части Камышинскаго уъзда. 

Почвообразовательные процессы на югъ Саратовской губ. 
складываются подъ влдяшемъ, главнымъ образомъ, недостаточнаго 
количества осадковъ (300—350 mm. въ годъ) и высокой темпе
ратуры. Въ силу этого: 1) грунты (подпочвы) мало выщелочены, 
2) энергично происходятъ процессы выв'Ьтривашя съ пакопле-
шемъ недалеко отъ поверхности и въ большомъ количестве 
углесолей и 3) всъ легкоподвгокныя соли какъ минеральныхъ, 
такъ и органическихъ кислотъ не могутъ уноситься вглубь 
грунтовъ, а, наоборотъ, испытывая незначительныя перемъщшш! 
вглубь во влажные и холодные месяцы, въ ягаркое и сухое время 
снова перемещаются вверхъ. Такимъ образомъ, почвы Царицын-

.. скаго и южйой части Камышинскаго уъздовъ относятся къ обшир
ной зонЪ почвъ сухнхъ степей. Но, благодаря услшиямъ, о кото-
рыхъ мы говорили выше, почвенный покровъ данной территории 
крайне пеодиородепъ. Воля<;сшя возвышенности и прилегаюшдя 
къ нимъ местности съ сильно расчлененнымъ рельефомъ обра-
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зуютъ более или менее однородное целое, съ преобладатемъ 
почвъ рыхлыхъ, легкихъ и хрящевато-щебенчатыхъ. Терассы 
надъ Волгой у Сарепты, все местности, удаленный на заиадъ отъ 
Волжской гряды съ более равниннымъ. характеромъ рельефа, 
покрытия лессовидными наносами, образуютъ вторую местность, 
съ преобладашемъ тяжелыхъ глинистыхъ почвъ. Наконецъ, область 
развитая мЪловыхъ породъ на с'Ьверъ Царицынскаго уезда и въ 
прилегагощнхъ частяхъ Камышинскаго можно обособить въ третью 
местность, въ которой на образование почвениаго покрова сильнее 
всего сказалось вл1яше карбонатной породы. Краткое описаше 
почвенныхъ' типовъ мы начпемъ со второй местности, занима
ющей наибольшую площадь и представляющей наиболее типично 
развития почвы зоны сухихъ степей. 

Широгая водораздъльныя пространства, отлопе длинные 
склоны Царицынскаго и юга Камышинскаго уъздовъ предста-
вляютъ въ моментъ полнаго расцвета и развипя растительности 
крайне своеобразную картину (на цтзлинахъ): куртины и ленты, 
въ которыхъ преобладаютъ злаки (Stipa Lessingiana, Роа bulbosa 
vivipara, Festuca sulcata и др.), сложноцветный (Pyrethrum achil-
laefolinm, Artemisia maritima) и др. растешя, сменяются пятнами, 
поросшими сплошь зеленой характерной полынью (Artemisia ma
ritima) и солянками (родъ Suaeda и др.). Кое-где можно встре
тить небольшая пространства, густо покрытия кустарниковыми 
породами (Spiraea, Amygdalns, Prnnus и др.), или многолетними 
растешями, какъ солотковый корень (Glycyrhiza) и др. Очень 
много пятенъ соверпкчшо голыхъ, ясно вырисовывающихся на 
общемъ фоне растительности. Внизу на самой поверхности почвы 
всюду много водорослей (Nostoc) и лишайниковъ, количество ко
торыхъ особенно значительно на голыхъ пятиахъ Если окинуть 
общимъ взглядомъ степь, то особенно ръзко выделяются, мгЬс-
стами въ громадномъ количестве, невысоюе холмики, насыпанные 
роющими животными (суслнкъ и тушканчикъ). 

Такое пестрое распределеше растительности свидетель-
ствуетъ о неоднородности условШ, при которыхъ она развивается: 
и действительно, тутъ, на разстоянш всего несколькихъ саженъ 
другъ отъ друга, залегаютъ почвы, весьма существенно между 
собой различающаяся. Разрезы почвъ среди пятенъ и лентъ съ 
злаковой растительностью даютъ такую картину. Сверху, до глу
бины (колебашя довольно значительны) 12—24 ст., залегаетъ 
пористая, буровато-Ягелто-серая масса, верхняя часть которой 
обычно окрашена более светло и обнаруживаетъ довольно ясное 
горизонтально-слоеватое сложеше; нижняя часть, окрашенная 
несколько темнее, но строешю также слоевата, нричемъ, благо-
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даря тому, что слои более толсты и легко разделяются въ вер-
тикалъномъ направлеши, она часто производить впечатлтппе не
ясно зернистой. Впрочемъ, подразделение верхняго слоя (гор. А) 
на 2 части не всегда хорошо выражено, иногда можно подметить, 
наоборотъ, более светлую окраску нижней части гор. А. 

Слт>дующш слой ясно и резко отграничивается отъ верхняго: 
онъ гораздо темнее, въ сухомъ виде темно-бурый (шоколадный), 
плотенъ, обнаруживаетъ вертикальную трещиноватость, въ горизон-
тальномъ направлеши трещинъ меньше, при извлеченш разла
мывается на остроугольные довольно крупные комочки (до 2—1 ст.), 
книзу комочки становятся более крупными. Отъ верхняго (гор. А) 
слоя отграничивается волнистой лишен, нричемъ ширина волнъ 
достнгаетъ 3— 5 ст. , а глубина (или высота) редко доходитъ до 
1 ст . По окраске ЭТОТЪ переходный горизонтъ можно разделить 
почти всегда на подгоризонты: верхшй (Bi), равномерно окра
шенный и мелко-комковатый, достнгаетъ до 12—15 ст . толщины 
и пижшй, круппо-комковатый (Ва), постепенно переходящдй въ 
подпочву, окраска котораго также постепенно переходитъ отъ 
темно-бураго къ светло-желтому (палевому) цвету подпочвы. Въ 
горизонте В почти всегда наблюдается вскипаше; иногда оно 
начинается почти на границе съ верхнимъ горпзонтомъ А, чаще 
всего въ средней части этого горизонта В и значительно рея;е 
вскипаше съ кислотой наблюдается въ подпочве. 

Момеитъ начала вскипашя выражается более светлой окрас
кой переходнаго горизонта (начало Вг) и оно всегда бурно. Углб-
соли сначала распределены равномерно во всей массе и мест-
ныхъ скопл'ешй ихъ не видно, затемъ ошв выделяются въ форме 
ирожилокъ, а еще ниже наблюдаются скоплешя углесолей (иногда 
и мелкпхъ крнсталликовъ гипса) въ форме не очень крупныхъ 
(1—2 ст.) рыхлыхъ мажущихъ стяжешй. Общая мощность этихъ 
почвъ колеблется въ пределахъ отъ 35 ст . до 58, мощность 
горизонта А — отъ 14 до 25 ст., глубина вскипашя— отъ 22 до 
42 ст., начало скоплешя солей — отъ 40 до 68 ст . Конечно, 
приведенная характеристика представляетъ только самую общую 
схему строешя н о р м а л ь н ы хъ п о ч в ъ зоны сухихъ степей 
Царицынскаго и Камышинскаго уездовъ. Детальная разработка 
собраннаго обширнаго мателмала позволить внести въ эту схему 
необходимыя поправки и подразделить эти почвы па несколько 
разновидностей. 

Разрезы почвъ среди цятенъ съ нреобладашемъ зеленой 
полыни и др. характерныхъ растеши, а также среди голыхъ пя-
тенъ, обнаруживаютъ строеше во многихъ отношен1яхъ анало
гичное вышеописанному. Верхшй горизонтъ А уже значительно 
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светлее, чЬмъ у гючвъ предыдущаго вида, гораздо более пористъ 
и необычайно ясно горизонтально слоеватъ. Слои толщиной въ 
1—0,5 mm. легко отделяются другъ отъ друга, причемъ верхняя 
часть каждаго слоя светлее нижней (наблюдете Г. М. Тумина). 
Обычно почти всегда можно горизонтъ А подразделить на 2 под-
горизонта: нижшй более светлый и яснее слоистый и верхшй 
несколько темнее. Общая мощность верхняго горизонта меньше, 
чемъ у вышеописанныхъ почвъ, и колеблется въ предтзлахъ отъ 
10—11 ст . до 20 ст . На голыхъ пятнахъ горизонтъ А едва 
достигаетъ щвсколькггхъ ст . (3—5) толщины и всегда еще более 
свътлъ. Переходный горизонтъ (В) весьма резко отделяется 
отъ А: цв^тъ его темно-бурый, онъ необычайно плотенъ, верхняя 
часть его (гор. В) представляетъ рядъ соприкасающихся столбча-
тыхъ (призматическихъ) отдъльностей толщиною въ несколько 
ст . (3 — 4) н высотой въ 10—12 ст . Боковыя стенки отделыюстей 
блестящи (глянцевиты), верхшя части закруглены и присыпаны 
следами частицъ (светлыхъ) горизонта А. Нюке столбчатыхъ 
отдельностей горизонтъ В представляетъ крупные острогранные 
комья (Вг), окраска слабеетъ, по трещинамъ наблюдаются местные 
боле темные потеки и на некоторой глубине онъ сливается съ 
окраской подпочвы. Вскнпаше обычно выше, чемъ у предыду-
щихъ почвъ, также ближе къ поверхности наблюдаются местныя 
скоплен)'я солей (стяжешя) и въ значительно болынемъ количе
стве. Строеше этихъ почвъ (ихъ морфологические признаки) въ 
высшей степени аналогично строенно типичныхъ солонцовъ среди 
черноземной зоны Саратовской губ. (Сердобсшй, Балашовсгай и 
Аткарскш уезды). Почвы этихъ пятенъ мы будемъ въ после-
дующе.чъ излоягенш называть солонцами, тогда какъ для выше
описанныхъ цочвъ, цредставляющихъ некоторое сходство съ ними, 
мы удержимъ старый терминъ проф. Докучаева „солонцеватыхъ 
почвъ сухихъ степей". Въ последнее время въ литературе поч
вам!) юго-востока Poccin часто придавали назваше „структурныхъ" 
почвъ. Но этотъ терминъ настолько широкъ, что въ той или иной 
степени, въ зависимости отъ термина, определяющаго самую струк
туру, можетъ быть примепенъ къ любому почвенному образованно. 

Пятна съ богатымъ растительнымъ покровомъ (кустарники 
и проч.) обнаруживаютъ въ етроенш почвъ некоторые признаки, 
сближаюнце эти почвы съ черноземами. Темная окраска, посте
пенность переходовъ въ подпочву, некоторое подоб1е зернистой 
структуры, более глубокое вскипаше, большая мощность и др. 
признаки — все это заставляетъ видеть въ этихъ почвахъ ана-
логовъ чернозема, и потому мы ихъ называемъ черноземовид-
ными почвами. 
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Въ нтжоторыхъ случаяхъ (объ услов1яхъ ихъ залегатя 
будетъ сказано ниже) встречаются почвы, совершенно напомина-
ющдя подзоловидныя почвы черноземной зоны. Резкая и сильная 
оподзоленность верхняго лнстоваго горизонта,. присутстъче въ немъ 
мелкихъ зеренъ ортштейна, нисколько более темная окраска 
переходнаго горизонта слабо зерннстаго, глубокое вскипание (до 
1 метра н ниже), сильное влшше и па большую глубину орга
нпческихъ кислотъ и накоплеше въ подпочве въ болыномъ 
количеств* вынесенпыхъ сверху солей органпческихъ кислотъ и 
полуторныхъ окисловъ,—все это признаки, до очевидности повто
ряющее все известное о подзолахъ среди черноземовъ. 

Въ какомъ же взаимномъ отношети и залеганш по терито-
pin находятся эти почвы въ описываемой части Царицынскаго и 
Камышинскаго уЬздовъ? Обычный видъ пашни и ггвлинъ пред-
ставляетъ пеструю картину. Трудно выделить болышя площади, 

, на которыхъ почвенный покровъ былъ бы совершенно однород-
/ нымъ. Тутъ мы всегда им'Ьемъ дйло съ комбинациями (комплексами) 
! почвъ. Солонцы и солонцеватыя почвы (нормальпыя) сочетаются 

между собой въ различпыхъ соотношешяхъ. Пятна солонцовъ 
не занимаютъ зпачительпыхъ площадей (всего по нисколько 
десятковъ саженъ), всегда имФпотъ более или менее округлую 
форму, по рельефу эти пятна на нисколько десятковъ (2—3) ст . 
ниже окружающей местности. Между ними тянутся ленты нор-

> мальныхъ почвъ. Ровныя высокш водораздельный пространства 
I чаще всего представляютъ комплексъ почвъ съ сильнымъ пре-
\ обладашемъ солонцовъ надъ нормальными (солонцеватыми) поч

вами, занимая до 2/з всей площади. Местности слабо волнистыя 
и полопо склоны даютъ комплексъ съ преобладашемъ нормаль-
ныхъ почвъ надъ солонцами (2/з и г,з) или же послвдшя зани
маютъ Va площади. Темноцв'Ьтныя почвы (черноземовидныя) 
пр1урочены къ глубокимъ и широкимъ западинамъ (ильмени, 
лиманы, поды, пады и др. мъхтныя назватя) и, следовательно, 
могутъ быть пр1урочены къ вполне определенной территорш. 
Довольно часто центральный части этихъ западинъ покрыты 
типичночподзоловидными почвами, а края ихъ солонцами. Осо
бенно хорошо такую картину намъ пришлось наблюдать въ окрест-
ностяхъСарепты,гдгЬ находится рядъ длинныхъ западинъ(вероятно, 
следы древнихъ старицъ р. Сарпы или Волги). Следуете отме
тить, что къ северу Царицынскаго уезда, а въ особенности на 
юге Камышинскаго, спорадически встречаются довольно крупные 
островки па высокихъ водораздельныхъ увалахъ почвъ, мало 
отличающихся отъ черноземовъ глинистаго и супесчанаго (Котово, 
Серннъ), и что, вообще, эти части степи, сохраняя въ общемъ 
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типъ и строете почвъ, аналогичное описанному, представляютъ 
уже какъ бы переходную полосу къ другой почвенной зонъ. 

Остановимся, въ самыхъ общихъ чертахъ, на почвенномъ 
оппсанш второй местности — полосы Приволжскихъ возвышен
ностей. Здъеь почвообразоваше складывается при наличности 
самыхъ разнообразныхъ подпочвъ и подъ вл1яшемъ сильно рас-
члененнаго рельефа. Въ общемъ преобладаютъ рыхлыя глиписто-
песчаныя или слабо-глннистыя породы. Почвенный покровъ на 
этихъ породахъ только въ южныхъ частяхъ Царицынскаго уЪзда 
новторяетъ всЪ морфологичесгае признаки вышеописанных'ь 
тяжелыхъ почвъ: среди этихъ рыхлыхъ почвъ изредка встре
чаются солонцы со всъми пхъ признаками. Блияге къКамышин-
скому увалу на этихъ породахъ развиты рыхлыя, легюя почвы, 
сравнительно темноцвътныя, не дакнщя сколько-нибудь рт^зко 
обособленных!) горизоптовъ. Это будутъ, вероятно, леггае, кашта
новые или шоколадные суглинки и супеси. Выходы темно-цвът-
ныхъглинъ(соленосныхъ)сопровождаютсяхарактериымн солонцами 
(мокрые, соленые), съ белыми налетами солей на поверхности, 
съ громадными скоплетями солей (гипсъ и др.) въ переходномъ 
горизонте и подпочвгЬ, съ крайне неопредъленнымъ морфологи-
ческпмъ строешемъ горизоптовъ, хотя и для этихъ случаевъ 
имеются наблюдешя, когда строен1е солонцовъ вполне тожде-
ственно вышеописанному. Скаты и кое гд^ ровныя мгвста покрыты 
хрящевато - щебенчатыми почвами, залегающими на продуктахъ 
вывътриватя различныхъ породъ: песчаниковъ жел'Ьзистыхъ, 
глауконитовыхъ, сливныхъ кварцитовъ, кремнистыхъ глинъ (опокъ) 
и проч. 

Не мало площадей, покрытыхъ дюнными (летучими) песками 
(третичными и меловыми), представляющими бичъ плохо орга
низованная южнаго хозяйства. Достаточно одной сильной бури, 
и значительный пространства бахчей и яровыхъ засвваются или 
засыпаются въ несколько часовъ. Въ области приволжскихъ 
возвышенностей попадаются площади, покрытия лесами. Уелов1я 
юга не могли затушевать печати, накладываемой древесной расти
тельностью на почвы: переходные горизонты ихъ и въ этихъ 
услов1яхъ являются достаточно оподзоленными, белесыми (Котово, 
Караваинка и др.), хотя въ верхнемъ горизонте лъсныгь почвъ, 
повидимому, и накопляется больше перегноя, чъмъ въ окружаю-
щихъ степныхъ почвахъ. Обшйе рыхлыхъ песчаныхъ земель 
породило въ этой местности своеобразное хозяйство съ сильнымъ 
развшлемъ бахчеводства. Нетребовательность этой культуры къ 
почве и недостатокъ въ общемъ удобныхъ для этой цт^ли земель 
заставляютъ бахчевниковъ распахивать еле-еле задернованные 
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пески, что не могло, вероятно, не отразиться на расширены и 
развиты площадей дюнныхъ песковъ. 

Въ третьей местности, въ области развитая мела, мы встре
чаемся съ своеобразными почвами, образовавшимися на продук-
тахъ его вывътривашя. На ровныхъ мъхтахъ разрезы даютъ 
темно-с/вро-пепельную, рыхлую, весьма легкую массу, постепенно 
переходящую въ подпочву бледно-палево-желтую, мягкую, нужную, 
глнноподобную породу, содержащую осколки мела. Сверху вски-
naiiie не наблюдается, но уже съ глубины 15—20 ст . почва со-
держитъ массу карбонатовъ. При легкихъ увалахъ и слабыхъ 
скатахъ мы имъемъ ту же картину; но только съ незначительной 
глубины, а при болЪе крутыхъ скатахъ и сверху, въ толигв 
почвы появляются осколки мела. Эти почвы носятъ весьма 
характерный мЬстныя назвашя: нопылухи, попелухи, попылнухп 
и проч. Назвашя эти, по разспросамъ, местное населеше произ
водить отъ словъ: пыль, пылить. Стоить только несколько 
минуть провести среди попелухъ въ сильную бурю, чтобы убе
диться, насколько это наз*ваше соотвътствуетъ природе почвы: 
въ такое время кругомъ носятся тучи этой серой чрезвычайно 
мелкой пыли, все окружающее скрывается въ ней, и после бури 
все предметы покрываются сърымъ налетомъ. 

На крутыхъ скатахъ развиты хрящеватыя мъловыя почвы. 
Любопытно, что выветрелыя голубыя и белыя опоки (порода не 
карбонатная), покрываются почвами, очень схожими съ попелу-
хами; въ нихъ карбонаты встречаются въ виде пятенъ и про-
жилокъ и, очевидно, представляютъ вторичный продуктъ, отло
жившиеся и происшедшие при участш общихъ пронессовъ 
почвообразованш въ связи съ карбонатнымъ выветривашемъ. 
Следуетъ отметить, что, по общимъ отзывамъ, нормально разви
тая попелухи представляютъ хоронпя (лучнпя въ Царицынскомъ 
уезде) почвы: на нихъ культурныя растешя развиваются весьма 
хорошо и менее страдаютъ отъ засухъ. 

Въ данномъ случае мы имъемъ почвообразовате при доми-
нирующемъ участш карбонатной породы, которое сказалось на 
морфологическихъ и, вероятно, химическихъ свойствахъ почвы, 
и нетъ, повидимому, никакого осповашя не видеть въ этомъ 
частный случай, можетъ быть, дополняющдй и обобщающей пред-
ставлеше о тине почвъ перегнойно-карбонатныхъ (рендзинныхъ). 

Вотъ самый беглый и кратюй очеркъпочвеннаго покрова Дари-
цынскаго и юга Камышинскаго уездовъ. Этотъ очеркъ-перечень 
будетъ не полонъ, если не прибавить несколько словъ о* нЬко-
торыхъ частныхъ вопросахъ, выяснившихся при местномъ изсле-
дованш. Для полноты характеристики солонцовъ былъ сделаяъ 
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специальный зайздъ на обшпрныя площади ихъ въ окрестностяхъ 
Сарепты по p. Capnf>. Здесь мы им'Ьемъ дело съ породами рых
лыми (песчаные ручные наносы), увлажняемыми солеными 
водами. Въ жаркое время поверхность почвы на нисколько ст . 
покрыта налетомъ солей (хлорнстыхъ, сЬрнокислыхъ и угле-
кислыхъ). Ни рыхлость породы, ни избытокъ солей не отразились 
существенно на морфологическнхъ ирнзнакахъ солонцовъ: мы 
встретили те же 2 рыхлыхъ, сЬрыхъ, слабо слоеватыхъ гори
зонта Ai и Ач и тотъ же плотный, столбчатый, темно-бурый 
горизонтъ Bl... 

Древнее сооруя-гете — сторожевой казацкш валъ, тянупцйся 
по водоразделу между Волгой и Дономъ отъ Царицына, доста-
вилъ наблюдеше другого характера. Вдоль всей северной сто
роны вала тянется полоска въ несколько саженъ шириной (до 5) 
сравнительно более темноцв'Ьтныхъ почвъ, нигде не прерываю
щаяся. По самому центру водораздела (несколько западнее 
с. Городище), где въ почвенномъ покрове преобладаютъ солонцы, 
вблизи вала нетъ ихъ ни одпого пятна. Очевидно, въ промежу-
токъ времени въ 300—400 лълъ, это сооружеше, задеряшвающее 
зимше снега и ослабляющее испареше летомъ, способствовало 
изменент вблизи него почвеннаго покрова, и процессы почво-
образовашя, подъ вл1яшемъ большаго количества влаги, напра
вились въ сторону накоплешя перегноя и превращешя солонцовъ 
въ дручля почвы. 

По вопросу о вл1ян1и возраста (въ геологическомъ смысле.) 
местности на характеръ почвъ сделаны любопытныя наблюдешя 
между с. Романовкой и с. Чухонастовкой Царицынскаго уезда. 
Среди окруяшющаго всхолмленнаго рельефа высятся, саженъ на 
40—50, причудливой формы несколько какъ бы мишатюрныхъ 
горныхъ вершпнъ: это такъ называемыя горы „ВгЬнцы", пред-
ставляюшдя наиболее высокий иунктъ Царицынскаго уЬзда (выше 
100 саж. надъ ур. моря). Вершина „Венца", имеющая въ длину 
несколько верстъ, а въ ширину до ВД версты, приближается къ 
идеальной форме горизонтальной поверхности. Вся она покрыта 
степными кустарниками (бобовникъ. таволга), ковылемъ, ирисами 
и др. Разр^зъ даетъ типичную картину почвы черноземовидной, 
тяжелой, глубокой, зернистой, со вскипашемъ на значительной 
глубине. Подпочвой является глинообразный продуктъ выветри-
вашя песчаника, содерятшдй его осколки и крупные камни. По
верхность этихъ камней и осколковъ по трещинамъ и частямъ, 
обращеннымъ вверхъ, покрыта коркой, какъ бы густой иеной 
углесолей, между темъ какъ сама порода этихъ солей не содер
жись. Внизу подъ „Венцами" развитъ на лессовидныхъ глинахъ 
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комплексъ почвъ солонцеватыхъ съ преобладашемъ солонцовъ, 
а на мълу—иопелухи. 

Не ажЬя возможности, за отсутатаемъ пока аналнтическихъ 
данныхъ, высказаться окончательно по вопросу о генезисъ почвъ 
пустынно степной зоны, все же счптаемъ не лишеннымъ интереса 
привести нисколько соображетй, выведенныхъ изъ лълнихъ 
экскурса*! и паблюдешй. 

Отбрасывая частности строен]'я данныхъ почвъ, мы видимъ 
въ нихъ 2 р'Ьзко обособленныхъ слоя: верхшй свътлый, легко 
растираюпцйся въ порошокъ, слоеватый, пористый и проч. и 
нижшй—темный, плотный, трещиновато-столбчатый и проч. Въ 
верхнемъ, невидимому, не содержится замйтнаго количества солей, 
въ нижнемъ, паоборотъ, соли нрисутствуютъ и, вероятно, въ 
болыиомъ количестве. CTpoeiiie верхняго слоя во многихъ отно-
шетяхъ повторяетъ строете оподзоленныхъ горизонтовъ типич-
ныхъ подзоловъ (отчеты проф. К. Д. Глинки по Псковской и 
Смоленской губ., г. Фрейберга по Орловской губ. и др). НижнШ 
слой, до известной степени, можно сравнить съ горизонтомъ 
отложешя—ортштейновымъ слоемъ—въ нодзолахъ, хотя и нахо
дящимся въ нихъ на значительной глубине. Стало быть, въ 
юяшыхъ ночвахъ мы имт>емъ какъ бы сближенное, укороченное 
въ вертикалыюмъ направлеши строеше подзоловъ, съ очень 
близкимъ отъ дневной поверхности горизонтомъ отложешя иро-
дуктовъ растворяющей работы иерегнойныхъ кислотъ. При кли-
матическихъ услорляхъ юга Саратовской губ., когда въ жаркое 
время иреобладаютъ процессы иснарешя, и увлажнеше почвы 
на продолжительное время возможно только въ холодные (срав
нительно) мъхяцы, почвообразовательные процессы могутъ совер
шаться съ оптимальнымъ напряжешемъ только въ ранте весенте 
месяцы. 

Лессовидные породы, какъ известно, обладаютъ высокой 
влагоемкостыо и незначительной водопропускной способностью; 
атмосферная вода, находясь въ достаточномъ количестве для 
пересыщеш'я поверхностнаго слоя, не можетъ быстро просачи
ваться вглубь, происходить временное избыточное увлажнеше 
врхняго слоя, образоваше верхнихъ перегнойпыхъ кислотъ, рас-
творете ими минеральныхъ составныхъ частей почвы и перемъ-
щеш'е ихъ на йжоторую незначительную глубину. Съ образова-
шемъ плотнаго слоя (горизонтъ отложешя) эти процессы времен-
наго избыточнаго увлажнешя совершаются еще легче, такъ какъ 
этотъ слой почти водоненроницаемъ и, обладая способностью 
разбухать и ссыхаться въ болтзе сильной степени, чгвмъ верхшй, 
и при усыханш давать гдубогая вертикальныя трещины, онъ со-
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дъйствуетъ полному удаленно изъ верхняго слоя внизъ по 
трещинамъ растворенныхъ минеральныхъ и органическихъ ве-
тествъ. При высыханш въ данныхъ ночвахъ мы щгЬемъ случай 
весьма благощнятный для быстраго изсушешя верхняго слоя и 
сравнительно медленнаго— нижняго. Въ самомъ ДКУТБ, ВЪ верх-
немъ слогЬ крупныя воздушныя поры, и еще больше горизонталь
ная слоеватость, являющаяся слтздств1емъ неравномърнаго усы-
хан1я весьма мелкоземистой массы, образуетъ идеальный случай 
нарушешя капиллярнаго строетя почвы. Подъ такой сухой 
покрышкой въ пижнемъ горизонте еще долго могутъ идти про
цессы капиллярнаго движешя растворовъ. Благодаря такому 
строешю почвъ и описанному характеру ихъ усыхатя, мы никогда 
и не находимъ въ верхнемъ слой подвижныхъ минеральныхъ 
солей (выцв'ътовъ) въ большомъ количестве... Эти положешя мы 
надеемся доказать въ ближайшемъ будущемъ подробными ана
литическими данными; изъ нихъ же ясно вытекаетъ объяснеше 
причинъ появлетя въ глубокихъ западинахъ черноземовидныхъ 
или же ръзко оподзоленныхъ почвъ. 
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