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11 о ч в е н н о - г е о л о г  и ч е с к i я и г п д р о л о г и ч е- 
ск\я изсл^дован1и, послуживш1я матср1аломъ для пср- 
выхъ трехъ выпусковъ 1-го тома «Трудовъ» Экспедпщи, 
произведены въ 18 9 2 — 93 гг., на средства Л'̂ сного Де
партамента, следующими лицами: по Хр^новскому участ
ку, Воронежской губерн1и, въ pafiOHis Хр1^новской лес
ной дачи и оброчной статьи «Каменная степь»,— /Г. Д. 
Тлункои. а въ район  ̂ Шиповской (первой) л1зснои 
дачи— //. В. Отоцтмъ: по Староб1зльскому участку, 
Харьковской губерн1и,—  /. 11. Иыдринимъ; по Велико- 
анадольскому участку, Екатеринославской губернш,— 
и. А. Землтченс'ккмъ. KpoMi; того, на всЪхъ трехъ 
участкахъ, преимущественно же на Хр^новскомъ и 
Староб^льскомъ, произведены добавочныя и пов'Ьроч- 
ныя наблюден1я Н. М  Спбпрцевымъ. Текстъ отчета по 
Xp'fenoBCKOMy л'Ьсу и Каменной степи составленъ Н, 
Сибирцевымъ (гл. обр., геологическ1й отд^лъ) и К. ГлиН' 
кой (почвенный oтдibлъ и различныя части остальныхъ 
главъ), по ЕЬшову л-Ьсу- I I.  Отогщтъ, по Старо- 
б^льскому участку— ,/. Выдршшмь (преимущественно 
фактическ1й матер1аль) и 11. Са()прц€вым̂ , по Велико- 
анадольскому участку— I I .  Зе.чятчеткимь. Ближайи1се 
участ1е въ редактирован!!! отчетовъ и почвенныхъ картъ 
и въ составлен1и сводныхъ геологическихъ разр^зовъ 
принималъ Н. Сибирцевъ.

Общее зав^дываше работами и общая редакшя вы- 
пусковъ принадлежали Начальнику Экспедиц!и.

В. Докучаевъ.
Январь 1894 г.
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ОТАРОБФЛЬОКШ УЧАСТОКЪ,

Староб'Ьдьсшй у^здъ, Харькоиской губ., лежитъ между 50® и 
48“39 с̂ и. широты п 7о -1:1,5' ц 9° 46,5' восточн. долготы отъ Пул- 
ковскаго мерид1ана. Наибольшей р'Ькой— Айдаромъ— онъ делится на 
дв'Ь, р'Ько разлпчаю1д1яся въ отношещи гидрограф1и и населенности, 
части: западную, бол'Ье орошенную и гуще населенную, и восточ
ную, съ меньшимъ колпчествомъ проточныхъ и грунтовыхъ водъ 
п довольно р'Ьдкимъ населен1емъ.

Принадлежащ1я казн'Ь земли разбросаны по всему у̂ Ьзду до
вольно неравном'Ьрно: въ западной части ихъ, сравнительно, немно
го, и OHt состоятъ, изъ отд'Ьльныхъ, разъединенныхъ между собой, 
небольшихъ лоскутковъ; на восточную-же приходится наибольшее 
количество казенныхъ земель, причемъ он'Ь группируются въ рай
оны по б — 10 тысячъ десятинъ; таковы участки: Закамышинше, 
Кираешниковсте, Пристргьльцовскге, Восточно-Бшоводскге, 
Датшвско-Городищанско-Нижебараниковсие.

Согласно выработанному \\ъ Особомъ сов̂ щан1и при Мсномъ 
Департамент'Ь проекту, площадь опытнаго участка должна была 
заключать (п. 1-й) отъ 5 до 10 тысячъ десятинъ; поэтому приш
лось совершенно отказаться отъ участковъ, лежащихъ на западъ 
отъ Айдара, и остановиться исключительно на восточныхъ. Выборъ 
палъ на Даниловско-Городищанско-Нижебараниковск1я оброчныя 
статьи, какъ бол'Ье другихъ нуждавш1яся въ искусственномъ обл'Ь- 
сен1и и обводнеши и, кром'Ь того, близко подходнвш1я къ требо- 
ван1ямъ п. 2-го проекта, по разнообраз1ю рельефа, геологическаго 
строен1я, грунтовыхъ водъ и почвъ.

]



ДАНИЛОВСКО - ГОРОДИЩАНСКО - НИЖЕБАРАНИК0ВСК1Я 
СТАТЬИ-О ПЫТНЫЙ УЧАСТОКЪ ЭКСПЕДИЦИИ).

I. Границы, оро— и гидрограф1я.

CTapo6ta c K iif  опытный участокъ Экспедпщп, расположенный 
въ юго-восточномъ углу у4зда, граничитъ на юншой и восточной 
сторон-Ь съ землямл области Войска Донского; съ С'Ьвера примы- 
кае'гъ къ казенной степп Деркульскаго государственнсяго коннаго 
завода п влад'&н1ямъ крестьянъ слободъ Баранпковки, Нилгебара- 
нпКОВЕИ (Злод'̂ евкп) н Даниловкп; съ запада р'Ькою Деркулоиъ 
отделяется отъ крестьянскихъ надФловъ деревни Поповки и, на- 
конецъ, на юго-запад̂  соприкасается съ дачами слободы Городища. 
Отд'Ьльные куски казенной дачи, когда-то находивга1еся въ поль- 
зован1и государственныхъ крестьянъ слободъ Даниловки, Городища 
п Нижебараниковки, и по настоящее время носятъ назватя этихъ 
слободъ.

Занимая пространство въ 5421,3 десят. и не превосходя въ 
ширину, съ севера на югъ, oVg верстъ, а въ долин̂  р. Камыш- 
ной съуживаясь даже до полуверсты, Староб'Ьльсшй опытный уча
стокъ вытянутъ съ запада на востокъ полосой почти въ 22 вер
сты по мождур'Ьчнымъ пространствамъ Деркулъ-Камышная и Ка- 
мышная-Нагольная, отъ р. Деркула до водораздельной линш между 
pp. Камышной и Нагольной. Какъ Деркулъ, такъ и Камышная, 
протекаюпця черезъ участокъ, принадлежатъ бассейну р. Донца; 
обе речки углубляются въ материкъ степи на 85— 40 саж., про
резывая различные пласты глинъ, песковъ и саж. 25 мела и 
образуя довольно широк1я аллюв1альныя долины, ограниченныя справа 
крутыми, иногда почти отвесными, высокими голыми склонами, а

Для краткости, ниже мы всюду будемъ называть этотъ участокъ Го- 
родишанекнмъ или Старобпмскпмъ.



сл'Ьва— низкими, сглаженными древними берегами, за которыми, 
посл'Ь небольшого подъема, ел'Ьдуютъ чрезвычайно полопя, шири
ною до 8 веретъ, степныя полотниш;а, восходяиця къ водоразделу. 
Водоразд'Ьльное пространство занимаетъ обыкновенно узкую полосу 
земли, съ которой открывается широк1й видъ на об-Ь сос'Ьдн1я до
лины. Всл'Ёдств1е неодинаковой крутизны склоновъ къ долинамъ, 
гребень 1Юдоразд'Ьла подвинутъ гораздо ближе къ одной изъ нихъ, 
а именно къ восточной, ч^мъ къ другой, западной. Такъ, нодо- 
разд1̂ льная полоса Деркулъ-Камышная отстоитъ отъ Деркула на 
разстоянш 8 — 10 верстъ, а отъ Камышной только въ 1'/: вер- 
стахъ. Т'Ь-же, приблизительно, отношен1я сохраняются и на водо- 
разд'Ьл̂  Камышная-Нагольная.

Согласно съ такимъ положен1емъ водоразд'Ьльнаго гребня, и 
яры (м'ктное назван1е овраговъ и балокъ), сиускаюицеся съ него, 
гораздо короче на правыхъ, крутыхъ склонахъ, ч-Ьмъ на л-Ьвыхъ, 
пологихъ. Кром-Ь того, не смотря на меньшее количество дождевой 
и сн'Ьговой воды, етекаюш;ей по правымъ крутымъ склонамъ, ярн 
этихъ посл^днихъ, соотв^твенно ббльиюй высот'Ь паден1я воды 
и меньшему протяжен1ю, по которому она скатывается, поражаютъ 
своею относительною глубиною, отвесными, нер1>дко 10’ти сажен
ными ст'Ьнками и массою вырванныхъ и унесенныхъ въ долину 
породъ— разнаго рода глинъ, песковъ, песчаниковъ, м̂ ла и проч. 
Для прим'Ьра, можно указать на глубок1я ущелья въ отверпгкахъ 
Шлепкина яра, несущаго ]}есною и посл̂ Ь дол̂ дей бурляпця воды 
къ долине р. Камышной. Напротивъ, яры л^выхъ пологихъ скло
новъ, начинаясь у водораздельной полосы неглубокими западинами, 
обыкновенно на большомъ протяжен1и сохраняготъ характеръ поло
гихъ балокъ, съ неглубокой промоиной по средин̂ ; только ]̂ ъ ниж
ней половине своего русла они проииваютъ въ породахъ несколь
ко более значительную брешь, обнажая, местами, пески, галечники 
и мелъ, а въ устьяхъ переходятъ въ довольно широюя низины, 
съ отлогими, сглаженными боками, открываюш,1яся въ долину Деркула.

Такимъ образомъ, обицй характеръ рельефа изследованной 
местности, таклсе какъ и большей части Харьковской губ.,— до



вольно волнистый. Совершенно ровныхъ степныхъ пространствъ, 
подобныхъ т'Ьмъ, кашя тянутся необозримой гладью, напр., въ при- 
дн'Ьпровскихъ или (местами) приполжскихъ губерн1яхъ, зд'Ьсь н'Ьтъ. 
Открытые, полоне л'Ьвые склоны, захватывающ]'е отъ Vs ДО ц 
всего междур'Ьчнаго пространства, изрезанные широкими балками,—  
вотъ что представляютъ зд'Ьшн1я степи. Такъ называемые бурь
яны— жабр1й, молочай и друг1я, по преимуществу, жестюя степныя 
травы— пзр'Ьдка разнообразятся порослями дерезы и спорадически 
разс̂ янными кустиками кислицы. Кром̂  того, верхомья яровъ пра- 
выхъ крутыхъ склоновъ обыкновенно поросли мелкими дубочками, 
ясенями, кленами, берестами, барбарисомъ п др. древесными и ку
старными породами, ч̂ мъ уже сама природа, не смотря на проти- 
водМстп1е челов'&ка, бозжалостно вырубающаго л'Ьсъ, полагаетъ 
н'Ькоторый пред-Ьдъ разрушающей деятельности атмосферныхъ водъ.

Н'Ьтъ сомн'Ьн1я, что въ прежнее время охранительная роль л1>- 
совъ, по закр-Ьплетю береговъ и овраговъ, не стесняемая вмеша- 
тельствомъ человека, выражалась р̂ зче и давала бол̂ е плодотвор
ные результаты )̂.

Въ связи съ общимъ характеромъ рельефа водораздельныхъ 
пространствъ, и самый р ч̂ныл долины нисколько отличны отъ тако- 
выхЪ"ЖО долинъ, напримеръ, Полтавской пли Саратовской губ.: обык-

Разсказы о существова1пи въ данной местности настоящихъ широколн- 
ственныхъ .тЬсоБъ подкрепляются, какъ показан1ями очевидцевъ старожиловъ 
(еще л^тъ 30 тому назадъ площадь л'Ьсовъ по Староб л̂ьскому у^зду была во 
много разъ обширн'Ье нынешней) и остатками полусгнпвшихъ пней по балкамъ, 
обнаженнымъ склонамъ п берегамъ р-Ькъ, такъ и предан1ями изъ бол-бе далекой 
старины о темныхъ дубравахъ, скрывавшихъ когда-то притоны б^глыхъ и раз- 
боиниковъ. Такъ Злод1евка (обычное неоффиц1альное назван1е Ни^кебараниковки) 
носить такое прозвище съ гЬхъ поръ, какъ въ окрестныхъ л^сахь по «Шлёп- 
кину», «Москал1ву» и др. ярамъ жилъ какой-то воръ («злодей»).

О ropi близъ с. Городища, на которой недавно еще видны были сл^ды 
круглаго окопа съ выходоиъ на востокъ (камни изъ окопа, говорятъ, вывози
лись для постройки окрестныхъ конныхъ заводовъ), сун1,ествуютъ не только 
устпыя, но и письменныя предан1я, что она называлась прежде «Голой моги
лой. одна половина которой обросла л^сомь, а другая голая». Въ настоян1ее 
время отъ этого л̂ са, некогда покрывавшаго С'Ьверный склонъ горы, сохра
нился только одинъ «заповедный» дубокъ.



новенно OH'fe незаметно слипаются съ соседними пологими склонами; 

только м'Ьстами сохранились признаки долинныхъ террасокъ и 

зачатки дюнъ среди поймы. Почти не видно зд'Ьсь и такъ 

называемыхъ плавенныхъ л^совъ, столь характерныхъ для Ма- 

лоросс1и; за-то какъ въ пойменной части р^чныхъ долинъ, такъ 

и въ м1icтaxъ, нын-Ь уже лежащихъ bhIj сферы разливовъ, 

разбросаны блюдцеобразныя и продолговато округлыя углублен1я, 

то наполненныя водою, то сух1я, изв^стныя у м-Ьстныхт. жите

лей подъ именемъ „лимановъ" или „лиманчиковъ". Н'Ькото- 

рые лиманы и теперь еще сообщаются \\ъ половодье съ pl̂ KaMn, 

Д1)уг1е-же наполняются только снеговыми и дол:девыми водами.

Р'Ька Деркулъ,

Изъ двухъ р-Ьчекъ Староб'Ьльскаго участка Деркулъ гораздо 
многоводн̂ е̂ Камышной, — его почти нигд'Ь нельзя пере-Ьхать 
вбродъ; въ н'Ькоторыхъ бол'Ье глубокихъ затонахъ водятсл даже 
крупные сазаны. Долина Деркула, почти ц-Ьликомъ простирающаяся 
въ области его левобережья, достигаетъ 2\/з— 3 верстъ ширины, 
причемъ она условно можетъ быть разд'Ьлена на современную пойму 
и незаливаемую часть— вторую аллюв1альную терраску. Низменный 
берегъ Деркула, составляющ1й на протяженш одной версты запад
ную границу участка, возвышается надъ меженнымъ уровнемъ всего 
на 0,3— 0,4 саж., и только тамъ, гд  ̂ ]{'Ьтромъ нагромождены 
близъ самой р^чки плосше дюнные холмы (С.-З уголъ Данилов- 
скаго I  участка), высота песчанаго берега выростаетъ до 2,045 
саженъ, т. е. сразу достигаетъ почти высоты незали1шемой части 
долины (2,650 саж, надъ уровнемъ воды). Собственно пойма р-Ьки 
на с̂ Ьверной границ-Ь участка не шире 100 саж.; но къ югу она 
постепенно увеличивается и, наконецъ, незам-Ьтно сливается съ 
широкой устьевой низиной Криничнаго яра. Незначительная раз
ница въ высоте луговой и надлуговой аллюв1альныхъ террасъ. сгла- 
'/iieHHocTb слабыхъ и плоскихъ подъемовъ на низинную пашню, при- 
cvTCTBie ]{ъ области поймы многочисленныхъ песчанистыхъ холми-



ковъ u Быпуклинъ, то пзолпрованныхъ, то собранныхъ въ гряды̂  
а также обнл]'е въ прпр'Ьчныхъ частяхъ долины „лиманчнковъ", 
котловпнокъ п „ярковъ“, т. е. зшлкпхъ извилистыхъ рытвинокъ, 
по которымъ стекаютъ въ р^чку воды изъ овраговъ, все это, 
какъ II зам'Ьчено выше, весьма затрудняетъ пли, пожалуй, д'Ьлаетъ 
празднымъ вопросъ о точномъ и подроономъ опред'̂ лен1и гранпцъ 
между обеими террасками. Мало помогаетъ такому разграничен1ю 
и знакомство съ слагающими терраски породами, такъ какъ об-Ь 
out сложены наносными песками и глинами. Сл^дуетъ, впрочемъ, 
указать, что ]гь незаливаемой части долины расположен1е аллю- 
в1альныхъ породъ отличается ббльшимъ постоянствомъ: толща глинъ 
покрываешь пески, переходя къ поверхности въ солонцеватый чер- 
ноземъ; въ пойменной-же части глины, местами, смешиваются съ 
песками пли посл'Ьдн1е набросаны на иловато-глинистый наносъ и 
всхолмлены въ эоловые бугры. Но, въ сущности, и теперь разливы 
Деркула, смотря по разм̂ рамъ ]Шсенняго половодья, простираются 
то ближе, то нисколько дальше вглубь долины. Деркульск1е лиманы, 
смотря по уровню, на какомъ находится ихъ дно, и по гидроло- 
гическимъ особенностямъ года, част1ю служатъ ]Ш'Ьстилищами по- 
стоянныхъ озеръ или бо.ютъ, част1ю 15ысыхаютъ къ средин̂  или 
даже къ началу л'Ьта.

Понерхность второй аллюв1альной террасы (занимающей бол̂ е ши
рокую площадь), на которой и лиманчики и выпуклины бол̂ е р д̂ки 
и очень плоски, кажется особенно ровной. Нивеллировочныя дан- 
ныя показали, что высота этой терраски надъ меженнымъ уров- 
немъ Деркула колеблется въ пред'Ьлахъ между 1,504 и 2,650 
саж., причемъ наичаще встр-Ьчаются высоты около 2 саж., край- 
шя-же величины прпнадлежатъ (2,650 саж.) песчанымъ буграмъ 
на окраин1> поймы и (1,504 саж.) небольшой западигЬ у подно- 
ж1я древней террасы, представляющей очень полог1й подъемъ на 
степь, подъ угломъ немного меньшимъ 1® (1,5 саж. на каждыя 
100 саж.).

Ская;емъ теперь н'Ьсколько словъ о правомъ нагорномъ берег̂  
р. Деркула, принадлежащемъ крестьянамъ слободы Городища. Вся



кому, направляющемуся въ эту слободу пзъ Б'Ьловодска (еъ сЬ- 
вера) или изъ Донской области (съ юга), а равно отъ Злод'Ьевки 
(съ востока) пли Александровскаго коннаго завода (съ запада), 
за много верстъ бросается 1{ъ глаза отд-̂ льно стоящая возвышен
ность, им-Ьющая форму горизонтально-ус'Ьченнаго конуса. Изолиро
ванность этой горы, пр1ютившеи у своего поднож1я слободу Горо- 
дище, и потому называемой Городищанской, очевидно, является ре- 
зультатомъ совм'Ьстной размывающей работы, съ одной стороны, 
весьма ишрокаго „Голаго яра“ , а съ другой— р. Деркула, посте
пенно подтачивавшаго свой правый берегъ и уже теперь охватив- 
таго съ трехъ сторонъ данную возвынгенность. Весьма возможно, 
что, въ будущемъ, Голый яръ и долина р. Деркула совершенно 
сольются на с-Ёверо-западной сторон̂ Ь горы, образовавъ вокругъ ея 
мертвую петлю, чтобы общими усил1ями, современемъ, стереть съ 
лица земли эту оригинальную м-Ьдовую гору; въ настоящее-же время 
отъ с'Ьверо-западнаго угла горы тянется низенькая меловая грядка, 
разд-̂ ляющая пока воды Голаго яра и р. Деркула. Высота Горо
дищанской горы надъ меженнымъ уровнемъ р. Деркула равна, по 
нивеллировочнымъ данныиъ, 33 саж.

При обзора долины Деркула, не безъпнтересно обратить вни- 
Manie на общ]’й характеръ очертан1я ея границъ въ пред'Ьлахъ из- 
сл'Ьдованной местности. Оказывается, что правая западная граница 
долины (крутые склоны) сл'Ьдуетъ весьма правильно за вс'Ьми при
хотливыми извилинами л'Ьвой восточной границы (полог1е склоны 
степи) и, видимо, стремится, по возможности, быть ей параллельной. 
Такъ заливу у д. Поповки соотв т̂ствуетъ мысъ на противополож
ной сторон̂  при усть'Ь яра— Берестка, выступу между Поповкой 
и Городищанской горой— заливъ между Бересткомъ и къ югу ле- 
жащимъ небольшимъ безъимяннымъ яркомъ, —  наконецъ, Городи
щанской ropt— заливъ, образованный долиной въ усть  ̂ оврага Кри- 
ничнаго. Эта строгая параллельность береговъ долины приближаетъ 
ея форму къ форм'Ь русла широкаго потока.



P. Камышная.

P. Камышная, иъ общемъ,— уменьшенная кошя р. Деркула; но 
она гораздо маловодн-ко Деркула, а нъ л'Ьтнее нремя до того яе- 
ресыхаетъ, что превраш;ается нъ рядъ небольшихъ изолированныхъ 
озеровпдныхъ водоемовъ, между которыми, по высохшему ручному 
дну, проложены дороги. А между т'Ьмъ, не дал̂ е какъ л^тъ 30 
тому назадъ, на т-Ьхъ самыхъ м^стахъ, гд'Ь теперь тянутся улицы 
слободы Нижебаранлковки, встр̂ ч̂ались глубошя „бездонныя“ osejia 
и заливы р. Камышной, самое назваше которой указываетъ на 
существовавш1я когда-то 1'устыя, но теперь почти псчезну1ин1я, за
росли камышей. Ближайшую причину такого быстраго изсякан1я р. 
Камышной нужно искать въ заилен1и („замуливанш*', по м-Ьстному) 
р-Ьчного русла сносимыми съ крутыхъ склоновъ массами м'̂ лу и 
песку. Размыван1е правыхъ береговъ р. Камышной особенно стало 
заметно посл'Ь того, какъ обратились, всл’Ьдств1е малоземелья, къ 
распахиван1го крутыхъ склоновъ степи.

Ширина камышинской долины го])аздо меньше (1 —  Р/г пер
сты), ч'Ьмъ у Де])кула, причемъ зд̂ Ьсь почти вовсе незаметно вто
рой аллюв1альной терраски. Пойма непосредственно сменяется подъе- 
момъ на степь, еще бол'Ье пологимъ, ч-Ьмъ на л'Ьвой сторон̂  Дер
кула, такъ какъ высшая точка на водоразд'Ьл'Ь Камышная-На- 
гольная на 15 саженъ ниже такой-;ке точки на водоразд-Ьл-Ь 
Деркулъ-Камышная. Правый берегъ Камышной совершенно такой-же, 
какъ у р. Деркула: онъ меловой, крутъ, иногда обрывистъ, изр -̂ 
занъ глубокими и узкими ярами.

Яры (овраги и балки).

Перевалъ Дерк у лъ - Камышная .  Склонъ  к ъ  р.
Деркулу.

Л1п1ый широки! склонъ къ Деркулу прорезывается, ]}ъ пред'Ь- 
лахъ участка следующими 4-мя главными ярами: а) Криничиымъ, 
принадлежаиц1мъ полност1ю (отъ верховьевъ до устья) Данилов-



с ки т  I I I  II IV  об})очны1мъ статьямъ; 2) ' Середтмъ, проходя- 
щимъ. своей средней частью, черезъ Даниловскую IV  и Городпщан- 
скую I  оброчную статью; 3) Крейдянымъу съ длиннымъ отверш- 
комъ (онъ проходить по Городищанскимъ оброчнымъ статьямъ: V I, 
гд'Ь зарождается, IA', I I I  и I I ,  но свопмъ нпзовьемъ принадлежитъ 
с. Городищу) II 4) Малымь яромъ, проб'Ёгающпм'ь. своей верхней 
частью, по V Городища некой стать .̂ KpoMt> того, нужно упомя
нуть еще о Даниловскомъ apli, проходящемъ по западной лент'Ь 
участка, неподалеку отъ его северной границы, и о небольшомъ 
отвершк̂  ,, Берестка отр-Ьзывающемь сЬверо-восточний уголъ Да
ниловской IA* оброчной статьи.

Такъ какъ только одинъ КртичньШ  яръ весь вм1̂ щается 
въ пзбранномъ участк-Ь Экспедищи остальные же проходятъ по ка
зенной земл-Ь то верхними, то лишь средними своими частями, то 
первый систематичесшя работы Экспедищи по использован1ю степ- 
ныхъ овраговъ для ц-Ьлей культуры, были прзурочены, главнымъ 
обравомъ, къ этому яру, подвергшемуся бол̂ е̂ подробному изучен1ю 
рельефа и детальной ни]5еллировк'Ь его дна и склоновъ. Еакъ уже 
и замечено выше, устьевая часть яра представляетъ довольно ши
рокую низину, 1юзвышающуюся надъ уровнемъ Деркула всего только 
на 0,4 саж. и ограниченную съ o6i>nxb сторонъ пологпми бере
гами. Соста15Ляя непосредственное продолзгеше заливной долины Де̂ )- 
кула, она̂  подобно этой посл̂ Ьдней, на бол̂ е низкихъ м-Ьстахъ 
покрыта полу высохши МП болотами и влажными черноземно-солонце
ватыми или илисто-солонцеватыми почвами. Ч4мъ дальше отъ р'Ьки, 
т^мъ все бол-Ье и бол̂ е̂ съуживается названная низина и, въ то же 
время, все бол'Ье и бол'Ье повышается ея дно, достигая njin са- 
момъ начала устьевого расширен1я бол̂ Ье 3-хъ саженъ надъ уров
немъ р к̂и, что обусловлено, главнымъ образомъ, накоплен1емъ зд'Ьг’ь 
вынесенныхъ яромъ массъ желто-бурой и красно1што-бурой глинъ. 
Характеръ устьевой части яра, отношен1е ея къ долин-Ь Дер
кула и къ сосЬднимъ отлогпмъ склонамъ позволили остановиться 
на устройств̂  зд-Ьсь большого пруда, съ оросительными и лиман
ными сооружен]‘ями. Выше яръ им'Ьетъ характеръ узкаго, размытаго



оврага, съ крутыми склонами и покатыми боковыми отвертками 
([{уцый лръ); на правой сторон-Ь попадаются даже отн'Ьсныя м-Ьлс- 
выя или глинистыя сгЬнки. Въ то же время по дну яра, въ на
носной толщ11 чорноземно-глинистаго п глинисто-згЬлового аллюв1я, 
проб̂ гаетъ извилистая рыт1И1на, то подходящая вплотную къ под
мываемому крутому боку, то 3<iHiiMaiouuiH срединное положен1е въ 
овражной ложиин-Ь. Эти м1зста избраны для закр'Ьпительныхъ со- 
оружен1й, какъ по кореннымъ откосамъ (конечно, съ прекращен1емъ 
распашки склоновъ), такъ и по рытвин-Ь, служащей ложемъ oi'>- 
ражныхъ потоко1?ъ.

Еще выше яръ разветвляется на три почти параллельныхъ 
отвершка, съ глинисто-черноземными станками, переходяпц1хъ, дал̂ е. 
въ весьма длинные отлопе степные желоба. Эти желобчатыя вер
ховья яра лежатъ въ общей широкой и плоской западин ,̂ глу
бина которой, относительно сос'Ьднихъ водоразд'Ьльныхъ высотъ, не 
превосходитъ 4— 5 саженъ. Желобчатые от15ершки, дно которыхъ 
углубляется лишь 1гь мощныя толщи поверхноетныхъ глинъ, отве
дены подъ устройство степныхъ прудовъ, а примыкающ1я къ нимъ 
отлог1я полосы общей верховой западины— подъ степныя луговины. 
Постепенно эта западина сходитъ на-н-Ьтъ, см'Ьняясь переваломъ 
между бол1>е длинными Бересткомъ и Середнимъ ярами; но даже 
и зд'Ьсь, на неширокой, сравнительно, площади перевала, еще за- 
м-Ётны посл'Ьдше сл-Ьды понижешя, въ видФ> продолговатой пло
щадки. края которой выше середины на 0,3— 0̂,7 сажени. Паде- 
н1е дна Кринтнаю  яра, въ среднемъ, на каждыя 100 саженъ 
тальвега не превосходитъ 1,43 саж., и, следовательно, немного 
меньше, ч^мъ прямое падеше всей степи къ долин-Ь р. Деркула 
(ГД  <5-) Уголъ-же склоновъ самаго водотока достигаетъ 14̂ .̂

Паден1е къ Дерк^му склоновъ Крпничнаго яра въ средней его части 
равно; ближе къ перевалу съ соседними оврагами 0,714 -1 ,128 саж., ближе къ 
яру 2,602—2,694 саж. на каждыя 100 саженъ; среднее падеше равно 1,78 саж. 
или, въ обще.чъ, б^сколько бол'Ье паден1я  степи къ долпн'Ь р. Деркула. Вы чи
сляя уголъ, получимъ для верхней части склона 24' 33"—38' 47% для нижней,-  
|о 29' 27"— Р  32' 37" или, въ среднемъ, 1" 1 ' 12".



Тотъ-же общ1й характеръ рельефа евойственъ, 15Ъ большей или 
меньшей степени, и остальпымъ ярамъ.

Проходящая чрезъ оброчныя статьи часть Середняго яра пред- 
стаБЛяетъ балку, до 3 саж. глубины и до 30 саж. ширины; бе
рега ея задерноианы на л̂ Ьвой, обращенной къ северу, сторон̂  и 
голы, часто глинисты на правой, солнечной сторон-Ь. Въ ту и дру
гую сторону отъ водотока тянутся широк1е отлог1е склоны. Эта 
балка пригодна для устройства прудовыхъ сооружен1й.

Склоны къ Крейдяному яру еще шире. Его начало находится 
на самомъ водоразд'Ьл'Ь Деркулъ-Камышная, гд'Ь и соединяется 
отлогой ложбинкой съ началомъ другого оврага, называемаго „Дол- 
rin  Л4еъ“ и сб-Ьгающаго къ долин'Ь р. Камышной. Верховья Крей- 
дянаю яра понижены на саж., сравнительно съ сос-Ьдиими 
высшими пунктами степи (метеорологическая станщя Экспедицш 
Л' I) . Едва зам-Ьтная верховая течея книзу, ближе къ деркуль- 
ской долин'Ь, постепенно углубляется п расширяется и, наконецъ, 
около границы съ землей креетьянъ слободы Городища превра
щается \\ъ оврагъ, съ м1швыми откосами )̂. Яръ предназначенъ 
подъ T li же категор1и работъ, чтб и Криничный въ его верхнихъ 
и среднихъ частяхъ.

Малый яръ захватываетъ Городищансюя казенныя статьи 
только своей верхней частью, въ общемъ, похожей на вершину 
Криничнаго яра: такая-же котловинка, только меньшихъ разм̂ - 
ровъ, по которой проб'Ьгаютъ дв'Ь коротенькихъ течей, соединяю
щихся п образующихъ Малый яръ.

Даниловскш яръ, принадлежащ1й казенному участку почти 
Bcta  своимъ русломъ, нов'Ье другихъ, по происхождешю, и пред- 
ставляетъ собою то сравнительно мелкую и узкую заде]»нованную 
ложбинку, то размываемую длинную рытвинку. Склоны къ нему 
значительнее 15ъ верхней половин-Ь (общ1й перевалъ между старыми 
ярами— Бересткомъ и Криничнымъ), въ низшей же, гд'Ь яръ при-

Зд^сь съ Крейдяыымъ яромъ соединяется такой-же другой, нисколько 
уступающ1й главному по длин-Ь.



ближается къ долин1> Деркула, почти незам-Ьтны. Въ верхней по- 
ловин'Ь устраивается Экспедпц1ей прудъ, въ нижней нам-Ьчоны прос
тыл закр^пительнын сооружен1я, долженствующ1я прекратить даль- 

нМш1й ростъ 0!фажка. I
1

Склонъ к ъ  р. Камышной.

Собственно на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ по право̂ д кру
тому склону къ р. Камышной н^тъ овраговъ; т4мъ но мен-Ье, зд-Ьсь 
не лишне указать на яры, изъ которыхъ одинъ граничптъ на юг  ̂
съ V I городищанской статьей, а два другпхъ лежатъ къ 
отъ нея, на земляхъ крестьянъ слободы Нижебаранпковки.

Яръ Половинчикъ (Губпнъ Л'Ьсъ) беретъ свое начало на юж
ной границ'̂  казенныхъ оброчныхъ статей съ областью Войска 
Донского и наз1шнъ такъ потому, что растущ1Й по немъ л-Ьсъ 
одной половиной принадлежитъ Харьковской губ., а другой— Дон
ской области. Иринадлежапцй крестьянамъ „л']Ьсъ“ Харьковской 
стороны можно назвать, сKopî e, мелкимъ кустарникомъ: — ни одного 
клена, ни одного дубочка, бол̂ е или мен̂ е порядочнаго, зд^сь 
не сохранилось. Совс1̂ мъ другой 15идъ им е̂тъ донской войсковой 
л'Ьсокъ, оберегаемый отъ порубокъ: зеленой, хотя и невысокой, ст'Ь- 
ной начинается онъ на границ'̂  и, зат'Ьмъ, плотными рядами ухо- 
дитъ по яру къ юго-востоку.

Склоны Иоловинчиш очень круты, но почти нигд'Ь не пред- 
ставляютъ отчетливыхъ естественныхъ обнажешй: пески и песча
ники преврати.шсь въ песчаную почву, съ кусками и стяжен1ями 
сливной песчано-кремнистой породы, а толщи м-Ьда засыпаны сверху 
сползшими массами овражнаго аллюв1я. Разум1)втся, не будь зд'Ьсь 
л4са, мы им'Ьли-бы совершенно другую ка̂ ггпну: глубошя промоины, 
OTBliCHHfl станки и проч.

Яръ „Долгш Л1ьсъ‘' проникаетъ въ оброчныя статьи (V I го- 
родшцанская) только своей плоской вершиной, которою и соеди
няется съ вершиной Крейдянаго яра; большей же частью онъ про=- 
ходитъ по земл'Ь крестьянъ слободы Нижебараниковки. Крутые



бока и дно этого я\щ подобно харьковской сторон-Ь „Половинчика ,̂ 
покрыты густою порослью мелкаго кустарника. Но, благодаря не- 
бреашому отношен1ю м̂ стнаго населен1я къ своимъ л'Ьснымъ угодь- 
ямъ, благодаря вырубашю, уначтожешю молодыхъ деревьевъ и обез- 
ображешю старыхъ пасущимся скотомъ, эти поросли, им'Ьющ1я уже 
II теперь жилтй видъ, надо полагать, не долго заставятъ ждать 
своей полной гибели, если не будутъ приняты спсц1альныя м-Ьры 
къ ихъ охранешю’).

Шлепкинъ яръ, интересный въ геологическомъ отношен1и, ле- 
жптъ къ с'Ьверу отъ „Долгаго л']ica“ и, кое-гд'Ь, тоже покрытъ 
скудной л-Ьсной растительностью. Характерно, что глубок1я про
моины п зд-Ьсь находятся вн-Ь области распространен1я кустарни- 
козъ, выше и ниже посл'Ьдннхъ. Въ нижнпхъ частяхъ яра дно 
его занесено толщами глинпсто-м'Ьлового, глинисто-песчанаго. а ино1'да 
и чисто м-Ьдового овражнаго аллю1Йя.

Перевалъ  К а мы шная - Наг ол ь н ая .  Склонъ къ  р^к'Ь
К  а м ы ш н о й.

Три яра, им'Ьюпце характеръ балокъ, бороздятъ Л ш й  по- 
лопй склонъ Еъ р. Кпмышной: 1) двойной Еузьминъ яръ пли 
Вилы, 2) Середнш п В) Крейдяньш (второй )̂. Первые два 
захватываютъ Нижебараннковск1я оброчныя статьи только своими 
верхними частями; Крейдяный же принадлежитъ казенному участку 
и своей серединой. Склоны вс^хъ этихъ яровъ еще бол'Ье пологи, 
ч̂ мъ на перевал'Ь Деркулъ-Камышная, благодаря чему, рельефъ 
закамышинскихъ степей мен'Ье волнистый, бол'Ье ровный. Самые яры, 
поэтому, кажутся бол1̂ е широкими и мелкими. Довольно глубок1я 
промоины можно встр'Ьтить только по Крейдяному яру, въ нижней 
его части, гд^ ображается м'Ьлъ, лежаицй надъ нимъ песокъ, съ

Въ настоящее время рубка л'Ьса въ крестьянскихъ дачахъ (въ окрест- 
ностяхъ с. Городища) воспрещена до представлен1я  плановъ хозяйства.

’) Не сл^дуетъ см'Ьшивать съ другимъ «[Срейдянымъ» яромъ деркулъскаго 

бассейна.



гальками, а также красно-бурыя и желтоватыя глины. Верховья 
яровъ и зд ^ , обыкновенно, общ]я для той и другой стороны пе
ревала: плоская западина на водоразд'бл̂  углубляется и расши
ряется въ об'Ь стороны, п къ p iK i Камышной, и къ р. Наголь
ной, и даетъ, такимъ образомъ, начало двумъ ярамъ. Такова л-Ь- 
вая в^твь Кузьмина яра, таковы же Середтй и Крейдяный яры. 
Яры нижебараниковскихъ степей, по большей части, представляютъ 
не мало пунктовъ, пригодныхъ для устройства прудовъ; н̂ Ькото- 
рыии изъ нихъ уже и воспользовались арендаторы казенныхъ 
земель.



II. Геологическая часть.

Л. Г е о л о г и ч е с к 1 я  на б л юде н !  я.

1. Долина р. Деркула.

Естественныя обнаженгя.

За исключен1емъ крутыхъ склоноп7> Городищанской горы, обна- 
Л1ающпхъ, впрочем̂ ., только древн1я (м^ловыя и третичныя) обра- 
зован1я, еетествевныя обнаж.ев1я вт> долпв̂ Ь р. Деркула, по своей 
незначительности, даютъ мало фактическаго матер1ала для познан1я 
геологическаго строешя долины. Встр’Ьчаюпцяся зд'Ьсь небольппя 
рытвины обнажаютъ лишь самые верхше горизонты долпнныхъ на- 
носовъ, какъ-то: песокъ— въ области распространешя эоловнхъ 
всхолмлен1й; рыхлый, nec4aH0-RiHHiiCT0-MtoB0fi намывъ— у под- 
нолая третьей террасы, на с'Ьверной гранпц'Ь Даниловскихъ оброч- 
ныхъ статей; зеленовато-желтый или CBtao-буроватый сугли- 
нокъ— въ промоинкахъ, ]}ъ юлшой части названныхъ оброчннх'ь 
статей. Поэтому, для бол̂ е подробнаго изучон1я наносовъ долины, 
пришлось обратиться къ буровымъ скважинамъ и, отчасти, къ ис- 
кусственнымъ выемкамъ около низинной метеорологической станщи 
Экследищи.

Буровыя скважины и искусственныя обнажетя.

I .  Б у р о в а я  скважина на заливаемомъ берегу 
р. Деркула въ СЗ. углу Даниловскихъ оброчныхъ статей, у на
чала магистральной нпвеллировочной лиши. Высота надъ уровнемъ 

воды въ р. Деркул  ̂ 0 ,ii2  саж.

При бурен1и применялся 10 -саженный буръ Войслава.



1. Мощный слой супеси, съ песчанистой подпоч1Юй; бол'Ье 5'.

2. С-Ьроватня и пестрыя глины:
а) Желтовато - с-Ьрая сильно песчанистая глина; попадаются  ̂

мелк1я кремнпстыя гальки; сильно 1{скнпаетъ отъ прим'Ьси м'Ьла; j 

толщина 1 7 л
б) Глей б'Ьловато-с'Ьрый съ мелкими галечками; толщина 1̂
3. Крупнозернистый песокъ] содержитъ въ себ̂  неправильные 

обломки и окатанные куски м̂1̂ лу, а также довольно крупныя крем- 
нистыя гальки; мощность

4. Глей, зеленовато-желтовато-С'Ьрый, съ прим'Ьсыо грубаго 
песка] сильно вскипаетъ; посл-Ь высутиван1я зеленоватый отт'Ьнокъ 
пропадаетъ; мощность О'.

5. Кварцевые пески:
а) Крупнозернистый кварцевый песокъ, съ массою кремнистыхъ 

галекъ и м-Ьловыхъ обломковъ; мощность 2 '.
б) Крупнозернистый кварцевый песокъ, сцементированный зе

леноватой глиной; богатъ выд'Ьлен1ямп СаСОд.
I I .  В ъ  незаливаемой ч аст п д о л и н ы  р. Дерк у л а,  

на той же магистральной лпнш (къ востоку отъ скважины I) .  
Высота надъ уровнемъ р'Ьки I .909 саж.

1. Наносная черноземная почва; общей мощности 8^
2. Св т̂ло-буроватыя и сине1}атыя глины:
а) Св'Ьтло-люлто-бурая глина, съ вкраплен1ями углекислой изве

сти; мощность 2'.

б) Спневатая, со ржавыми пятнами, вязкая глина; вскипаетъ; 
моищость 8'.

3. Синеватый крупнозернистый песокъ; пройденъ на глу
бину 10'.«>

Вода показалась на 7', въ нижнемъ горизонт  ̂ наносной почвы, 
надъ глинистымъ слоемъ 2.

I I I .  На той же в т орой террас^,  на высота 2,017 саж. 
надъ уровнемъ воды въ р. Деркул'Ь.

1. Солонцеватый чорноземъ, съ известковыми вкраплен1ями, по
степенно переходящ1й книзу въ с']̂ рую наносную глину, съ еще боль-

V Ч  /ч



шпмъ количествомъ нзвесткошхъ прожцлокъ. Весь горизонтъ неки- 
иаетъ; мощность его 1 /̂J.

2. Свпта гЬрыхъ, пестрыхъ, зеленоиатыхъ п синпхъ гдинъ:
а) ИзвестЕоиистая с̂ рая глина, съ желтоватыми и голубова

тыми отт-Ьнкамп и съ 15краплен1я.ми ра^авнхъ нятенъ; 2'.
б) Бол^е однороднаго зеленовато-с'Ьраго цв'Ьта водоносная глина, 

съ едва зам-Ьтнымп желтоватыми и б'Ьловатыми прослойками; 4'.
в) Вол-Ье темная, зеленовато-спняя, плотная, вязкая, пластичная 

глина, съ известковыми примазками и желтовато-буроватыми про
слойками; сильно вскипаетъ; 7'.

г) Та же 1'лпна, но интензивно окрашенная въ син1й цв'кгъ и 
 ̂ съ большимъ количествомъ ржавыхъ пятенъ; мощность 7'; сильно 
V вскипаетъ.

д) Сити крупнозернистый, съ крупными гальками, песокъ.
Вода показалась на глубин-Ь 1 V/o.
Изъ сопоставлен1я двухъ посл^днихъ буровыхъ скважинъ видно, 

что мощность пластичныхъ зелено15атыхъ и спневато-с^рыхъ глинъ 
значительно варьпруетъ, причемъ нижняя граница ихъ волнообразна.

Сообразно располол:ен1ю и .мощности этихъ глинъ, колеб- 
лется и высота стоян1я грунтовой г,оды.

IA*. В н и з у  склона т рет ь ей  древней т е р р а с ы, почти 
у поднож1я ея, на магистральной лин1и, на высот'Ь 2 ,7п  саж. 
надъ уровнемъ воды въ р. Деркул-Ь.

1. Почва:
а) Темный круппчатый солонцеватый черноземъ, 372̂ ;
б) Переходный (В) и подпочвенный горизонтъ, вверху темный, 

внизу темно-сЬрый; очень п.ютенъ и 1шзокъ, съ кислотою не вски

паетъ; 3'.
2. Свита с^ро-желтоватыхъ и голубовато— или зеленовато-сЬ- 

)ыхъ глинъ:
а) Св'Ьтло-с'Ьрая, вязкая п довольно плотная глина, съ про

слойками желтоватой глины; верхняя, св'Ьтло-с^рая, часть горизонта 
не вскипаетъ, нижняя, бол-Ье желтоватая, содержитъ СаСО̂ ; 8 '.

' 2



б) Голубоиато-желтоиато-с'Ьрая песчанпстая глина, постепенно 

переходящая въ синеватый песокъ; сильно вскипаетъ; мощность 5'.

3. Крупнозернистый песокъ, синеватый илп с15рый, съ про

слойками темно-ократенной глины; сильно вскипаетъ; пройденъ бу-

ромъ на 1’лубину 10'.
Уровень воды въ буровой скпажин1> на 3— 4' отъ поверхности,

в ъ  подпочвенномъ ropnsoHTli.

Для сравнен1я, приводимъ зд1зсь же оппсаше буровой сква
жины (V), расположенной выше по тому же склону,  
на 15ЫСот1> Г),682 надъ уро1И1емъ воды въ р. Деркул'Ь.

1. Полусмытый черноземъ съ пылсобразнымъ верхнимъ горп- 

зонтомъ;
2. Толща желтобурыхъ суглпнковъ и глпнъ.
а) Желтобурий суглинокъ, съ известк01{ыми примазками; О'.
б) Та-же глина, CB'k^te окрашенная, различныхъ отт-Ьиконъ. 

съ известковыми прпмазкамп; мощность 177о^
3. Желтый песокъ, съ кварцевыми гальками, толщиною 4'/, 

перем̂ шанъ съ желтобурой глиной и содержптъ тонк1е прослойки 
сероватой глины.

4. Зеленовато-сЬрая 1шзкая глина, съ мельчайшими включен1ями 
м1̂ ла и красноватыми пятнами песчанистой глины; толщина 4 '.

5. Крупнозе])нпстый кварцевый песокъ, съ крупными кремни
стыми гальками; пройденъ на 2 '.

Вода появилась на глубин'Ь 3 1 ', но черезъ нисколько дней 
поднялась и установилась на глубин  ̂ 2 1 ' отъ поверхности, въ 
нижнемъ горизонт̂ , желтобурой глины.

Какъ можно вид-Ьть изъ сопоставлешя двухъ посл'Ьднихъ 
буровыхъ скважинъ, пластъ долинной зеленовато-с'Ьрой пластичной 
глины простирается и сюда, н'Ьсколько приподнимаясь; однако на- 
клонъ его мен1’>е, ч^мъ склонъ третьей террасы. Въ об'Ьпхъ буро
выхъ скважинахъ вода появилась па иысот'Ь 1G' (собственно 
1 5 ,977' п 1 5 ,774') отъ поверхности воды въ р. Деркул-Ь; но въ 
посл'Ьдней скважпн'Ь она, какъ будто сдерживаемая прослоемъ зеле- 
новато-с-Ьрой глины, поднялась посл̂  того, какъ онъ былъ про-



буренъ. Сравнивая уровень грунтовой воды IV  и буровыхъ 
скважпнъ съ уровнемъ ея въ предшествующихъ скважпнахъ, :ш- 
м'Ьчаемъ, что тамъ, на вто]юй терраск/Ь, горизонтъ грунтовой воды 
гораздо ниже, ч-Ьмь зд'Ьсь, на еклон1>.

А*1. В ъ  юго-зап а д н о мъ у г л у  Дани л о в о в с к н х ъ  
о б р о ч н ы X ъ статей,  на первой т е р р а с к 'Ь, на берегу 
р. Деркула,  немного выше уровня воды.

1. Пойменная поч15а, съ темнымъ песчано-глинпстымъ переход- 
ннмъ горизонтомъ; общая мощность (V; вскииаетъ; на поверхности 
много раковинъ пр'Ьсноводныхъ зюллюсковъ.

2. Темнос'Ьрыя глины, книзу песчаниетыя:
а) Вол-Ье светлая, отъ прим-Ьси большого количества извести. 

глина; 4'.
б) Та ate глина, но бол'Ье темная и съ болыиимъ содержан1емъ 

песка; вскипаетъ; 18'.
3. M ta , размельченный и перем'Ьшанный съ кремнистыми галь

ками въ верхнихъ горпзонтахъ (40, п однородный, плотный— въ 
нижнихъ; пройденъ на 2(V.

Вода появилась на 2', въ пойменной почв'Ь.
А’ I I .  У низинной метеорологической станц1и 

Экспедиц1и (№ 2), в ъ  лиманчик1>,  на высот-Ь 0,о24 саж. 
надъ уровнемъ воды въ р. Деркул-Ь.

1. Солонцово-п.1оватая почва, подстилаемая буроватой и зеле- 
новато-с̂ рой глиной; общая мощность 5 /̂V.

2. Спневатыя глины:
а) С'Ьровато-синяя, сильно песчанистая; не вскипаетъ; 4Va^
б) Синяя песчанистая глина, съ зеленоватымъ отт'Ьнкомъ; вски

паетъ; толщина V iJ .
в) Синяя глина, съ болыиимъ содержашемъ крупнаго песка; 12\'s'«
T i l l .  Возл ' Ь  дюн на го холма, на южной границ-Ь

Д а н и л о в с к п х ъ  о б р о ч н ы х ъ  статей,  на высот-Ь около
0,g саж. надъ уровнемъ воды въ р. Деркул-Ь.

1. Супесь, подстилаемая желтоватнмъ пескомъ, толицшою 

въ 2 7 з̂
о*



2. Зеленовато-желтыя глины:
а) Зеленовато-желтая глина; вскипаетъ; толщина РД '-
б) Та же глина, съ примесью песка; толщина РД '-
3. Крупнозернистый песокъ, съ плотнымъ синеватымъ прослой- 

комъ того же песка; пройденъ на глубину
Бода сначала показалась на глубин  ̂ 0 ) 2' 0'П> поверхности, 

но потомъ, при дальн'Ьйшемъ бурен1п, посл-Ь того какъ былъ про- 
битъ плотный песчаный прослоекъ, опустилась до уровня Деркула.

•i. Спн1й крупнозернпстый песокъ.

Вблизи метеорологической станщи J\« 2 была вырыта яма для 
погреба а проведена довольно глубокая Kanaija, перес'Ькающая ли- 
.манъ ц слабовыпуклые перевалы между соседними лиманами. В ъ  
этихъ выемкахъ обнажены:

1. Черноземная, н1>сколько солонцовая почва; въ лиманд она 
илиста, очень темнаго цв-Ьта, бол']̂ е солонцевата и содержитъ въ 
себ-Ь мелк1я круглыя зернышки бурой окиси л̂ ел̂ за. На перевал’Ь 
между лиманами легко можно различить:

а) собственно почвенный горизонтъ, однородно окрашенный;
б) горизонтъ бол1̂ е см’]̂ шанной окраски, съ с:Ьробуроватыми пят

нами, глинистыми языками и вн'Ьдрен1’ями (переходъ къ под- 
почв'Ь); 1,/.

1. а) Желтобуроватая глина, съ известковыми примазками, книзу 
съ пятнами с̂ розеленоватаго цв'Ьта; 4 '.

2. б) Зеленовато-св̂ тлос'Ьрая пластичная глина, съ углекислою 
известью и сростками мелкокристаллическаго гипса; пройдена на 
2 /̂2 , до водоноснаго горизонта.

Переходъ отъ же.1тобурой г.1ины къ зеленоватой ]шра1кается 
см'Ьшен1емъ окраски (бл^днобуроватыя расплывчатыя пятна на зелено- 
ватомъ фон̂ , зеленоватыя на буроватомт)) и языковидными вн'Ь- 
дрешязш оуроватой глины въ зеленоватую. Буроватая глина, видимо, 
произошла, отчасти, на счетъ выв^триван1я п окислен1я зелено
ватой. Слоистости не зам̂ т̂но, что, впрочемъ, и понятно, при одно-



родномъ илистомъ MaT0pi(Li1j этихъ наносовъ. Въ толщЪ буроиа- 
той глины иъ пзобнл1и pascliaHH кротовины, округлый, пзогнутыя 
п продолговятыя; вт> зеленоватой глин-Ь пхъ почти н'Ьтъ. Въ по- 
сл-̂ дней, у дна канавы, найденъ обломокъ бпвня мамонта.

2. Яры и балки.

Ериничный яръ.

Криничный яръ не богатъ естественными разр'Ьзамп; только въ 
одномъ м'Ьет'Ь, въ нижней поло1{ин1’> его, повыше „Куцаго" отвертка, 
выступаютъ на правой сторон'Ь обнал:ен1я б'Ьлаго м'̂ ла; на исталь- 
номъ же протя}кен1и не видно иныхъ породъ, кром'Ь толип> желто- 
1UIT0— и краснонатобурыхъ глинъ, причемъ красноватыя глпны 
преобладаютъ въ нпжнихъ частяхъ разр'Ьзовъ, а желтоватый, на- 
оборотъ, занимаютъ бол'Ье верхнее положен1е. Бурокрасныя глины 
содержатъ въ себ-Ь б'Ьлыя известковыя пятна, кусочки м-Ьда п 
сростки криеталлиЕШВъ гипса. Бурожелтыя глины также содержатъ 
известковыя лшлкп и стяжен1я, а въ нижнемъ горпзонт'Ь— и гппсъ. 
В ъ  выемк  ̂ по правому склону яра, въ с̂ верномъ изъ его верховыхъ 
разв'Ьтвлен1й (заложена для устройства замка въ плотин'Ь), 1И1дно, 
что желтобурая глпна, см'Ьняяеь бурокрасною, перемежается и смеши
вается съ этой последней. Видимая мощность м̂ ла равна по оврагу 
2 7 о— 3 саж., моииюсть глинъ около 4— о саженъ.

Г) у р о в н я  с к в а ж и н ы  по К  р п н и ч н о м у яру п в б л и з и 
его: I X .  В  ъ у с т ь 7ь яра, у п о д н о ж ь я п р а в а г о с к л она. 
в ъ  1 са ж. о т ъ  „ Ерин п цы'-', на высот’Ь 2,зб8 саж. надъ уров- 

немъ 1}0ды въ р. Деркул'Ь.

1. Черная иловатая почва, съ чернымъ же глинистымъ пере- 
ходнымъ горизонтомъ; общая мощность P/V; очень слабо веки- 

паетъ,
2. а) Темно-гЬрая глина, постепенно переходящая въ с'Ьрую, 

за^мъ въ же.штоватую, съ синеватымъ отт-Ьнкомъ; толщина V: 

почти не вскппаетъ.



и) Спнонато-с'Ьрая, слегка песчанпстая глина, съ известковыми 
примазками; посл̂  1шсушиван1п св'Ьтд’Ьетъ, теряетъ cuHiil OTili- 

нокъ; IW *
3. Синевато-с^рый, съ тонкими прослойками б'Ьлесоватаго, пе- 

сокъ. В ъ  немъ попадаются обломки м'Ьла и видны известковыя 
примазки; пройденъ на глубину 10'.

Вода показалась въ подпочвенной глин̂ ,̂ на 3-мъ фут'Ь, т. е. на 
высота 14' отъ поверхности ]юды въ р. Деркул'Ь. Напоръ и обил1е 
воды въ блнзъ лежащей криниц'Ь, показываетъ, что выше по склону 
и горизонтъ воды повышается, какъ это зам'Ьчено уже при описа- 
н1и предшествующихъ буровыхъ скважинъ.

X . В ъ  полуверст-Ь к ъ  в о с т о к у  о т ъ  к риницы,  на 
правомъ склон^ к ъ  К р и н и ч н о м у  яру,  на высот'Ь 4,767 
саж. надъ уровнемъ Деркула.

1. Почва— наносный черноземъ, слегка супесчаный;

2. а) Краснобурая глина, перем-Ьшанная съ почвой и м'Ьло- 
выми камешками; кое-гд'Ь видны известк015ыя примазки;

б) Краснобурая глина, слегка песчанистая, съ очень мелкими 
включен1ями м'Ьла; 6^

в) Та же глина, съ зеленоватыми прослойками и большимъ 
количествомъ крупинокъ м̂ ла; 2'.

3. Синяя, сильно песчанистая глина  ̂ съ прослойками раз- 
ныхъ отт'Ьнковъ (желтоватыми, ржавобуроватыми, сероватыми и др.); 
вскипаетъ; толщина 7 7 2 '.

4. а) Синш глинистый песокъ; вскппаетъ; мощность 2'.
б) Пестроцв'Ьтные пески (желтые, еин1е, б'Ьлые); пройдены на 

глубину .V/У.

Воды н^тъ; oTcyTCTBie ея можно объяснить т'Ьмъ, что водо- 
удерживающ1я зеленоватыя и син1я глины зд^сь прерываются и 
перем-Ьшаны съ буроватымъ суглинкомъ, или слишкомъ песчанисты.

X I.  Н ' Ьсколько выше по яру,  на высогЬ около 5 саж. 
надъ уровнемъ воды 1}ъ р. ДеркулЬ.

1. Почва— суглинистый черноземъ; толщина 1'; вскипаетъ;



2. а) Краснобурая глина съ темноцн'Ьтными п1ЮСЛ0йкамп и 
прим'Ьсью СаСОз; 1 <[).

б) Краснобурая глина, съ белыми изпестковистымп икраиле- 
н1ями; 1 0 '.

в) Та же глина, темн'Ье окрашенная; искииаетъ слабо;— 3^
г) Песчанистая темнобурая глина; слабо нскипаетъ;— 2\
3. Темнобурый глинистый песокъ; мощность 4 '; слабо вски- 

паетъ.
4. Желтый песокъ; почти не вскииаетъ. Пройденъ на глу

бину 5 '.
Боды не обнаружено. Зеленоватыхъ и синеватыхъ п.1астичныхъ 

глинъ уже н'Ьтъ.
X I I .  Б  л U 3 ъ у с т ь я  „ К  у ц а г о “ я р а (отвертка), внизу пра- 

ваго склона, на высота 8,523 надъ уровнемъ воды въ р. Деркул'Ь.
а) Почва— суглинокъ, съ мелкими включен1ями м̂ Ьла; 1V“̂
б) ТемносЬрая глина, съ большилъ количествомъ включен1й 

м'Ьла; 1 7 -^
2. Св'Ьтложелтая глина, ел. меловыми камешками л известко

выми примазками; мощность 2 7 -'.
3. Синевато-с'Ьрый песокъ, иерем̂ ш̂анный съ глиной, м'Ьломъ 

11 кварцевыми гальками; мощность 2 '.
4. М)ьлъ, въ верхнихъ горизонтахъ слегка желтоватый, ниже 

совершенно б̂ Ьлый; пройденъ на глубину 11 7 “'*
Воды шЬтъ.
X I I I .  П  р о т и г> ъ одного и 3 ъ л 'Ь в ы X ъ н е 3 н а ч и т е л ь- 

н ы х ъ  о т в е р ш к о в ъ  К р и н и ч н а г о  яра, на дн'Ь его; на 

высот1э 13,504 саж. надъ уровнемъ р. Дерку.1а.
1. а) Почва— суглинистый наносный черноземъ; 2
б) Красновато-с'Ьрая глина (Гор. Б); вскииаетъ; 1 \
2. а) Краснобурая глина, съ включен1ямп м’Ьла; 3 '.
б) Краснобурая глина, съ примазками извести, перем-Ьшанная 

съ почвой, м̂ кювыми камеишами и т. под.; 2 ^
3. М'Ьлъ, сверху сыроГ)атый; пройденъ буромъ на г.лубину 11 '.

Воды Н’Ьтъ.



X IX .  На дн-Ь выше у пом ян у та го л-Ь в а го о т в е р т к а  
К р и н и ч н а г о  яра; на нысот-Ь 17,о2Т саж. надъ уроинемъ р. 

Дернула.

1. Супесчаный чернозохмъ; 2 '.

2. Желтобурая глина, съ известковыми прпмазками; 2 '; посте

пенно обогащается пескомъ и переходить въ —

3. Пестроцв'Ьтные пески ( 2 '— с^рый, — желтый, 1 '— тем

нобурый 2 '— cBtaoctpHfi, желтый).

4. М'Ьлъ, вверху ])ыхлый, ниже плотный; пройденъ на глу

бину 15'.

Воды н'Ьтъ.

Х>*. В  ъ м t  с т t  с л i я н i  я д в у х ъ  в е р ш и н ъ (средней 
и южной) К р и н и ч н а г о  яра, на высота 18,855 сале, надъ 
уровнемъ р. Дернула.

1. Почва— наносный супесчаный черноземъ; мощность мен-Ье 1 '.
2. а) Желтоиато-с'Ьрая глина; слабо вскипаетъ, 4 '.
б) Та же глина, темнее окрашенная, съ включешями M te: 1 '.
3. а) Ераснобурая глина, съ известковыми примазками; вски

паетъ; 4’.
б) Лрко-краснобурая глина, книзу бол'Ье интенсивно окрашен

ная; вскипаетъ; 14 '.
4. Синевато-желтый песокъ, съ меловыми камешками и крем

нистыми гальками; верхн1е , кроы'Ь того, перем-Ьшаны съ вы
шележащей краснобурой глиной; V/^'.

5. М'Ьлъ; верхше 5' мен̂ е тверды, окрашены въ лгелтоватый 
цв^тъ; пройденъ на глубину 11 '.

Воды н'Ьтъ.

X V I. В ъ  южной вер]иин^ К р и н и ч н а г о  яра, на вы- 
cotI j 24,313 саж. надъ уровнемъ р. Деркула.

] .  Почва— супесчанистый черноземъ; 1{скипаетъ; 2 '.
2. а) Красновато-буровато-желтая глина, перемешанная съ поч- ' 

вой; вскипаетъ; 2 '.

б) Св^тложелтая глина, съ известковыми примазками; 2 '.



В. а) Краснобурая глина, съ изиестконымц примазками, мел
кими гальками и пескомъ; вскппаетъ, 7 '.

б) БолФэб темная и бол'Ье плотная краснобурая глина; вски- 
паетъ; 3^

и) Та же глпна, съ «ключен1ями обломочковъ м1>ла; 3'.
г  ид) Краснобурая глпна, съ гальками и пключешями м̂ Ьла; 1Г)\
4. а) Темнокрасный песокъ, съ глиною и мЪломъ; 2^
б) CuHeHaTOclipbirT песокъ; пройденъ на глубину 2'.
Воды н'кгъ.

Х\*П. М е ж д у К  р и н и ч н ы и ъ U Д а н и л о в с к и м ъ я р а м п,
на магистральной лин1и, въ точк'Ь ея перелома, на высот-Ь 
27,153 саж. падъ уровнемъ воды въ р. Деркул’1;.

1. Черноземъ; общая можность 1
2. а) Темнобурая глина; 2'.
б) Желтобурая глина, слегка песчанистая, м-Ьстами съ б-Ьдыма 

щшмазками; 1
в) Желтобурая песчанистая глина, съ бол'Ье св’Ьтлымъ отт^н- 

комъ, ч'Ьмъ 3; 2372'.
3. Краснобурая глина; пройдена буромъ до глубины 12^
Воды н-Ьтъ.
Х У Ш . Межд у  вершинами К р и н и ч н а г о  яра, на 

Бысот-Ь 24,810 саж. надъ уровнемъ р. Деркула.
1. Черноземъ, мощностью око.ю 1'.
2. а) Темнобурая глина; 7^'.
б) Желтобурая глина, съ б'Ьлыми примазками; 4^
в) Та же глина, св'Ьтл'Ье окрашенная; Р А '.
3. а) Красноватобурая глина, съ б'Ьлыми примазками;
б) Буроватожелтая глина, съ б’Ьлыми примазками; 1’.
в) Темнобурая глина, съ значительнымъ содержан1емъ песку и 

включен1ями м-Ьла; 20 '.
г) Темнобурая глина; 4 '.
д) Желтобурая глина, пестрая отъ мелкихъ черныхъ крапи- 

нокъ; ir ,/ V .
Воды н-Ьтъ.



/

X IX .  П р и  самомъ начал-Ь К р п н и ч н а г о  яра, на гра- 
ниц'Ь казеннаго участка съ землей Деркульскаго коннаго занода, 
на высот'Ё -10 сал:. надъ уровнемъ Деркула.

1. Плотная черноземная почва; 1'.
2. а) Буроватожелтая глина; 1'.
б) Св'Ьтлолселтая глина, съ белыми примазками; 2'.
в) Та же глина, съ черными крапинками; 8'.
г) Св'Ьтложелтая глина (какъ 3); 2 '.
д) Проелоекъ той же, но беловатой глины; сильно вскипаетъ; 1'.
е) Св'Ьтложелтая глина; пройдена на глубину 20'.
Воды н-̂ тъ.

Крейдяный яръ (на Городизцанскихъ участкахъ).

Б ъ  нижней части яра обнажается. м'Ьлъ, на которомъ видны 
осыпи пзъ песка, кремнистыхъ галекъ и кусочковъ сливного пес
чаника. Выше по яру, на его правомъ пологомъ склон'Ь, попа
даются см'Ьтанныя съ почвой кучки мелкорастертаго м-Ьда и галекъ, 
напоминающ1я, на первый взглядъ, золу и, потому, называемыя 
крестьянами „попельнухой"; зд^сь-лге встр'Ьчаются TeMHoî BtTHUfl 
супеси, подстилаемый желтоватымъ пескомъ. В ъ  самой ]шришн'Ь 
яра, съ той же правой стороны, выходита на дневную поверхность 
свЪтлолгелтая и зеленоватая песчанистая глина, настолько плот
ная и 1юдоупорная, что растительность зд'Ьсь почти не развивается; 
по склону разбросаны куски сливного и зернистаго песчаника.

Дла изучен1я характера наносовъ, выстилающихъ лол;бину Крей- 
дянаго яра, было заложено 4 буровыхъ скважины:

X X . В ъ  сродной част и  яра,  на M to i прудка, вода ко- 
тораго обыкновенно быстро просачивается въ почву и высыхаетъ.

1. Наносная почва, до 4 ' мощности.

2. а) Буроватоже.1тая глина, слабо песчанистая, съ известко
выми вкраплен1ями; 19'.

б) Красноватобурая песчанистая глина; 4 7 -'.



и) Св'Ьтюбурая или желтая глина, съ известковыми примаз
ками; 2 /̂2'.

г) Краснобурая песчанистая глина, съ синеватымъ отт-Ьикомь; 
вскипаетъ;

3. М^лъ, перехМ'Ьшанный съ пескомъ; пройденъ на глубину 7 7-^

X X I,  ] ] уровая  скважина н и с к о л ь к о  выше преды
дущей, на M'bciii того же прудка.

1. Наносная почва, около 3-хъ фут. мои1,н.
2. Различно окрашенные пески (краснобурые, желтые); 11'.
3. Б'Ьлая м'Ьлоиодобная порода; съ кислотою не вскипаетъ; 3'.
4. М-Ьлъ; щюйденъ буромъ на 12'.

X X I I .  Е и 1;е выше по яру,  саж. въ 300 отъ метеорологи
ческой станщи 1.

1. Почва; мощность 1'; вскипаетъ.
2. а) ’Желтобурая глина; 2V-; вскипаетъ.
б) Буроватожелтая глина, съ б'Ьлыми прослойками; 9'.
в) Св'Ьтлобурожелтая глина; 7^
3. а) Темнобурая, вскипающая съ кислотою, глина; lOV^'.
б) Темнокоричневая глина, съ черными пятнамн; 10  ̂ -г ф.; вски

паетъ.
в) Красноватобурая глина, вязкая; пройдена на глубину О'; 

вскипаетъ.

X X I I I  В ъ  верховъФ.  яра, въ 150 саж.отъметеорологичес

кой станщи № 1.

1. а) Почва, мощностью около 1' (Гор. А).
б) Пестроокрашенная глина (Гор. В); ф.; 11скииаетъ.
2. а) Желтобурая вязкая глина; б '; вскипаетъ.
б) Буроватожелтая глина, съ б'Ьлымп прос.юйками; 272 -̂
1{) Желтобурая глина, съ включен1ями м л̂у; 17'.
г) Темнобурая, почти темнокоричневая глина, съ черными пят

нами; ф.; ]5скипаетъ.
д) Желтобурая слабопесчанистая глина, съ мФ>ловыми 1{ключе-

н1ями; П '.



ОI. а) Красноватос'йрая глина; нскпцаетъ; 12^/V.
б) Темнобурая глина; пройдена на глубину 16VV; ‘«ски- 

паетъ. J
X X IV . Буроиая  скнажпна на о т л ог омъ  склон1> 

къ Деркулу,  между К р е й д я н ы ы ъ  п Середнимъ ярами, 
на границ-Ь казеннаго участка съ землей крестьянъ слободы Горо

дища:

1. Черноземъ; около 2'.
2. Желтобурая глина— 24».
3. а) Темнобурая глина 12'.
б) Красноватотемнобурая глина, съ примазками углекислой изве

сти; б ф.
в) Краснобурая глина; пройд, буромъ на 4'.
Вс'Ь горизонты, начиная съ 2-го, вскипают'ъ съ кислотою.

Кузьминъ яръ (на Нижебараниковскихъ участкахъ).

Иолог1е склоны этого мелка го и широкаго яра псключаютъ 
совершенно возможность появлен1я обнажен1й, если не считать рыт- 
1{инъ въ желтобурой и красноватобурой глин-Ь, вырытыхъ сн'Ьговой 
и дождевой водой.

X X V . Б у р о в а я  скважина,  заложенная  н и с к о л ь к о  
выше пруд ко въ,  на дн-Ь яра, обнаружила сл-Ьдующее рас- 
пред'Ьлен1е пластовъ:

1. Солонецъ; мощность около 8'.
2. Желтобурая глина, книзу постепенно темн^юпщя и перехо

дящая въ темнобурую; 17'.

3. Темнобурая глина, постепенно принимающая красноватый 
отт'Ьнокъ и переходящая въ краснобурую; 20'.

4. Краснобурая глина.

Зд̂ с̂ь, на глубин  ̂ около 30' ,  обнаружено присутств1е грунто
вой воды.



СереднЫ яръ (на Нижебараниковскихъ участкахъ).

Подобно Кузьмину, этотъ яръ тоже не богатъ обнажешями: на 
дн'Ь его, въ рытвинахъ, можно впд-Ьть только 15ых0ды краснобурой 
(сургучно-KpacHOit) нисколько сырой глпны.

X X V I. Б у р о в а я  скважина,  заложенная  в ъ  этомъ 
яру,  в ъ  нижней части склона,  дала сл'Ьдующ1й разр-Ьзъ:

1. Солонецъ, мощностью около 3'.
2. а) Желтобурая'глина, съ кислотою не ]{скипающая; 8'.
б) Желтобурая глина, съ кислотою вскииаюн̂ ая; 7'.
1}) Желтобурая глпна, съ красноватымъ отт-Ьнкомъ; Г .
о. а) Красноватобурая глнна, бол’Ье светлая. ч1>мъ б),— 6-.
б) Краснобурая глина; пройдена на глубину 15'.
Bcii горизонты, начиная съ 4-го, вскипаютъ. Воды Hte>.

3. С т е п н ы е  п е р е в а л ы .

Естественныя обмажет я .

Г ор од и ща н с к а я  гора.
При изучен1п геологическаго строен1я материковой толщи казен- 

наго участка, сос-Ьдияя съ нимъ Городищанская м'Ьловая гора слу
жила важнымъ подеиорьемъ, такъ какъ естественные разр'Ьзы, во
обще, довольно р'11дки въ изсл-Ьдованной м'Ьстности.

А. На южной сторон'Ь горы, противъ городип1,анекой церкви, можно 
вид’Ьть следующее обнажете.

1) Почвенный горизонтъ (на склон'Ь): черноземистый песокъ, 

книзу желтоватый;— Va'-
2) Перемежаюицеся тонк1е слои мелкозернистыхъ б'Ьлыхъ квар

це выхъ иесковъ, сливного песчаника, разбитаго на неиравильныя 
плитки, и (р-Ьже) зеленоватыхъ пластичныхъ глинъ; м-Ьстами въ 
пескахъ видны ржавыя пятна и струйки; около 1 саж.

3) Зеленоватос^рые слабоглинистые пески, съ б'Ьлыми кремнис

тыми гальками; 1 саж.



4) Рыхлые желтоватые или буроватые пески, съ темноцветны
ми кремнистыми и фосфоритными гальками, безпорядочно разбро
санными или образующими м ^ныя прослойки; внизу— слой темно- 
цв^тныхъ галекъ съ пескомъ (О,Я'). Общая мощность около 1 саж.

5) Б-блая или св т̂ложелтоватая, легкая кремнистая опока (0 ,5 '), 
не вскипающая съ кислотою, но книзу быстро и незаметно сли
вающаяся съ м̂ ломъ, и мощныя толщи бгьлаго трещиноватаго, 
пишущаго мФла, съ редкими экземплярами Belemnitella sp; 25—  
26 сажень (до уровня р. Деркула).

Б . На протшюположной сторон̂  ̂ горы, въ „Скаженномъ яру“ . 
обнажаются (подъ смытымъ песчанистымъ черноземомъ).

1) Свита многочисленньтхъ тонкихъ (въ 1" толщ.) перемежаю
щихся слоевъ песку, С15'Ьтлозеленоватой глины и плитнаго песчани

ка; посл'Ьдн1й принимаетъ иногда форму непра15ильн0-0круглыхъ и 
продолговатыхъ стяжен1й и содержитъ окремн-йлые куски дерева. 
Оби1,ая мощность до 2 саженъ.

2) Крупнозернистый св'Ьтло-с̂ Ьрый песокъ, зам:Ьняющ1йся̂  ме
стами (л^вая станка оврага), крупнызти глыбами зернистаго песча
ника, который выламывается на фундаменты;— В— 4'.

8) Св'Ьтлос'Ьрый глинистый песокъ, съ зе̂ теноватымъ отт-Ьн- 
комъ: содерлаггъ неболыи1я б-Ёлня песчанокремнистыя стяжешя; 
до 5'.

4) Желтые и буроватые пески, съ темноцветными гальками, 
скрытые подъ осыпью; около 5'.

5) Желтоватая кремнистая опока, сливающаяся съ мелом-!); въ 
ней встречаются пустоты отъ rostra белемнителль; около

6) Мощная толща мела.

На меловыхъ склонахъ горы заметны, подъ дерновымъ го- 
ризонтомъ, неболышя накоплен1я желтобурыхъ глинъ, обнажающих
ся по рытвинкамъ. Это, ]И1димо, алюв1альные продукты зеленова- 
тыхъ глпнъ, осыпавшихся и намытыхъ на склоны. Буреше, произ
веденное на плоской вершине горы, обнаружило залеган1е подъ 
с\иесчанымъ черноземомъ рыхлыхъ серыхъ, белыхъ и желтоватыхъ 
песковъ, мощностью более сажени.



П р а в ы й  H b i c o K i i i  б е р е г ъ  p. К а м ы ш н о й .

Бысок]й берегъ Камышной, подобно прпдеркульской Городи- 
щанской гор'Ь, издали б'Ьл'Ьетъ многочисленными м'Ьлоиыми промои- 
намп и буграми. Надъ мФаомъ, по откосамъ берега, н'Ьсколько 
ниже слободы Нпл:ебараниковки, видны осыпавш1яся толщи жел- 
товатыхъ и буроватыхъ песковъ съ темноцветными галькамп; mI;- 
стами пески образуютъ аоловыя ряби и всхолмлен]‘я.

Бол^о полныя и отчетлпвыя обнажен1я встречаются въ „Мо- 
скаливомъ", а особенно, „ 111лёпкиномъ“ ярахъ.

В . По отвершкамъ и рытвинамъ Москалг(ва яра выступаютъ В1> 
разных'ь ме^гахъ:

1. Черноземъ.
2. Буроватая глина, съ белыми известковыми примазками.
3. Голубовато-св'Ьтлосерая, д;елтоватая и красная или пят

нистая глина (кверху переходитъ въ горизонтъ Л*: 2).
4. Белые или с^ровато-белые, местами желтоватые, то уплот

ненные, несколько связанные, то рыхлые, осыиавипеся пески, съ 
беловатыми кремнистыми стяжен1ями. Уплотненные пески образуютъ, 
при размываши, зернисто-сахаровидныя столбчатыя массы.

5. Осыпи, оползни. Лгелтые и буроватые пески, съ более плот
ными темно-бурыми железистыми прослоями. Содержатъ тeмнo-цlieтныя 
гальки, въ изобил1и скопляюпцяся на осыпяхъ. Местами пески пере
веяны ветромъ,— видны котловинки выдувашя и эоловые холмики.

Осыпи.
6. Белый мелъ, надъ которымъ неясно выступаетъ посмы- 

]5амъ зелоновато-белая, часто ]}скипающая съ кислотами, глинопо

добная порода.
Мощность горизонтовъ нельзя определить, за неполнотою и раз

розненностью обнажешй.
Г . В ъ  ]{ершине Шлепкипа яра (повыше мелколесныхъ заро

слей) обнажаются;
1. Почва— полусмытый черноземъ.
2. Плотная песчанистая глина пеетраго и темно-малиноваго 

цвета;—



3. С1шевато-б'к1есая п пятнистая, тонкопесчанистая, глинисто- 

кремнистая порода, съ б^лоиатыми округлыми кремнистыми стяже-

шямн; около S '.
4. Краснобурый жел'Ьзистый рыхлый песчаникъ и б'Ьлые плот

ные пески, книзу тонкослойные; около 20 '.
5. Задернованная осыпь. Синенато-С'Ьрая пластичная, водоупор

ная глина, служащая м'Ьстомъ выхода слабыхъ ключей (криннца).

Ниже криницы выступаетъ (5) б̂ лясая мергелистая порода.
Д,. Въ двухъ болыиихъ л'Ьвыхъ отвершкахъ Шлёпкина яра, вы- 

ходяищхъ въ главный оврагъ ниже мелкол1зсныхъ зарослей, наблю
дается сл'Ьдующп'! разр^зъ:

1. Смытый солонцеватый черноземъ.
2. Мягкая, глинистокремнистая, голубовато-белеса го цв'Ьта, по

рода, книзу мергелистая, вверху не вскипающая съ кислотами; 
около 3 '.

3. Тонко-зернистые пески, б'Ьлые пли б л̂ясые, и желтоватые, 
то уплотненные, съ кремнисто-глинистою примесью, то бол'Ье рых
лые, слоистые; плотные отваливаются связными кусками, рыхлые 
осыпаются. Въ верхней трети песчанистой толщи видны прослойки 
глиноподобной породы, б'Ьлясаго и зеленовато-с'Ьраго Ц1}'Ьта, съ кра
сноватыми пятнами, а также плитки или продолговато-округлыя 
стяжен1я кремнисто-песчанистаго состава. Въ средин-Ь проходитъ 
прослой трещиноватой кремнистой опоки и горизонтъ плотныхъ 
б'1)ло]штыхъ кремнистыхъ округлыхъ галекъ до 2" ]}ъ д1аметр'Ь; 
ниже по осыпямъ песковъ разбросаны т'Ь-же б'Ьловатыя гальки и 
плитки. Внизу порода переходитъ, м-Ьстами, въ б’Ьлясые глинистые 
горизонты, обыкновенно вскппаю1Ц1’е съ кислотами. Общая мощность 
до 4 саженъ.

4. Яркожелтые и буроватые пески, съ мелкими черными и бу
роватыми, преимущественно кремнистыми, част1ю-же фосфоритными 
гальками. Гальки разс'Ьяны, бол'Ье всего, въ среднихъ и нижнихъ 
горизонтахъ желтыхъ песковъ, гд-Ь он-Ь образуютъ не MeĤ ie двухъ 
прослоевъ: одинъ въ самомъ низу, надъ горизонтомъ У1 5, другой— ■ 
нисколько выше. Вверху пески почти безъ галекъ, но съ красно-



бурошггымъ жел'Ьзистымъ 11ыхлымъ песчаникомъ н плотными песча- 
ножел1ззистым11 стяжен1ямн. Около 5 саженъ.

5. Зеленонато-б л̂ясая глинистая порода п голубовато-сЬрый 
м'Ьловой мергель. Голубоиато-сЬрая порода сыровата (изеякшая кри
ница), книзу она переходитъ въ м'ёлъ. Зеленоватая глина рыхл-̂ е 
п съ кислотою не вскипаетъ; толщина ея около 1V2  ̂ но переходъ 
въ м'Ьловой ]\1ергель (а потомъ— въ м^лъ) постепененъ. Общая мощ
ность около 9'.

6. Б'Ьлый трещиноватый п плотный ппи1ущ1й M ta; до уровня 
Камышной бол̂ е 20 саж. )̂.

Р'Ьдк1я и неполныя обнажешя 1{ъ оврагахъ „Губпнъ л'Ьсъ® и 
„Половинчикъ" не даютъ чего-либо новаго; тотъ-же м'Ьлъ внизу 
и т̂ -л̂ е надм-Ьлсвыя песчаныя п песчано-глинистыя породы, съ 
кремнистыми гальками и песчано-кремнпстымп сливными пли зер
нистыми стяжен1ями— вверху.

За Камышной, на Ыижебараниковскихъ оброчныхъ статьяхъ, въ 
нижней части Крейдянаго (2-го) яра, также 1{Стр'Ьчаются певысок1я 
м-Ьлсвыя кручи, съ разс̂ я̂нными по осыпямъ темными галечками, 
очевидно, изъ размытыхъ л;елтыхъ песковъ.

Вуровыя скважины,

Х Х \ ‘П . На водоразд'Ьл'Ь ( rpe6Hl i )  между Дерку-  
ломъ и Камышной,  у метеорологической станц1п

1, на высот'Ь 45,5 саж. надъ уровнемъ воды въ р. Деркул-Ь.
1. Черноземъ, около 2' мощности.
2. Желто-бурая глина, внизу оранжево-желтоватая, лёссовидная, 

съ примазками извести; пройдена на глубину 6 8 ' .

*) В ъ  нижнихъ частяхъ разв'6твлен1Й Шлёпкина яра мы BcipiHaesib от- 
ложен1Я HODiftmaro овражнаго аллюв1я: глинисто-песчаныя породы, желтоватаго 
цв^та, съ известковыми прожилками и меловыми галечками, бурокрасныя глины, 
скоплен1я мЪловыхъ галекъ, песчаные прослои и проч. Мощность аллюв1я до- 
стигаетъ въ промоинахъ 4— 5 саженъ.



X X V III.  На томъ-же иодоразд-Ьл-Ь, в в ерху  склона 
к ъ  Крейдяному яру.  на границ-Ь участка съ землей крестьянъ ■ 
с л о б о д ы  Нижебараниковви, противъ метеорологической станщи .Аз 1. ^

1. Безплодная песчанистая почва; около 3 '.
2. С-Ьровато-б-блясоватая песчанистая глина; съ кислотой не 

вскипаетъ;
В. Красновато-оранжевая песчанистая глина; не вскипаетъ;
4. Св'Ьтло-зеленоватая глина, съ оранжевыми крапинками; съ 

кислотою не вскипаетъ; 8'.
5. Перемежающ1еся слои св'Ьтлозеленой глины и б'Ьлой, м'Ьло- 

подобной, не вскипающей породы; общая мощность 20'.
6. Однообразная св'Ьтлозеленоватая глина, не вскипаетъ; прой

дена на глубину 13'.

X X IX .  В ъ  той-же части водораз д-Ь л а (на городи- 
щанскпхъ  участ кахъ ) .  къ  западу от ъ  предыдущей 
буровой сквалсины.

1. Песчанистая почва; 2 '.
2. Оранжево-бурая глина; 1'.
8. Opaнжeвo-c1ipoвaтo-зeлeнaя глина; 2'.
4:. Желтоватый песокъ, мощность 1'.
5. а) Зеленоватая глина, съ большой прим̂ Ьсью тонкаго, слю- 

дистаго песка; 1̂
б) Однообразная зеленоватая глина; 14'.
в) Тоже глина, бол-Ье светлая; 2^

6. ]э̂ лая м'Ьлоподобная порода. Пройдена на глубину 13’. 
На глубин’Ь 7' встр'Ьченъ тонкШ прослоекъ (3") твердой мелко
зернистой песчанистой породы бураго цв'Ьта.

Ни одинъ горизонтъ не вскипаетъ съ кислотами.

X X X . В ъ  вер ШИ H i яра „ Г у б и н ъ  л'Ьсъ" .

1. Солонецъ, подстилаемый плотной буровато-желтой глиной; 
мощность 2’.

2. В-Ьдая мергелистая, бурновскипающая порода, похожая на 
м-Ьдъ; 14’.



3. Песокъ, вве̂ жу желтоватый, книзу переходящШ въ б-Ьдый; 
содержитъ углесоли; пройденъ на глубину

X X X I.  На томъ-же водораздел-Ь,  въ  общей вер- 
шин-Ь я ров ъ  Крейдянаго и „Долг1й л ’Ьсъ*', въ  цент- 
р-Ь с^Ьдловпны.

1. Солонцеватая почва; не бол̂ е 1'.
2. а) Св'Ьтлозеленая плотная глина, съ кислотою не вски

пающая; 4 /̂2'.
б) Та Лге глина, съ включешями мелко-кристаллическаго гипса,
в) Та же глина, что и 2,а; 5̂
г) Крупно-кристаллическШ гипсъ; 1 — 2^
д) Св-Ьтдозеленая глина; 5'.
е) Светло-зеленая глина, бол'Ье светлая; 4^
3. а) Белая мелоподобная порода, съ кислотою не вскипаю

щая; 3^
б) Та же порода, слабо вскипающая; ] '.
в) Та же порода, бурно вскипающая; пройдена на глубину 6^
X X X II.  На левомъ степномъ склоне къ  верховью 

Крейдя наг о  яри.
1. Черноземъ; мощность около 2'.
2. Желтобурая глина, съ известковыми примазками; бурно 

вскипаетъ; 18'.
В. а) Сиетлозеленая, не вскипающая съ кислотою глина; 10^
б) Та 3i6 глина, более светлая; съ кислотою не вскипаетъ; 2\
4. Белая мелоподобная порода, съ кислотою не 15скипающая; 

пройдена буромъ на 8^
X X X I I I .  На вост окъ  от ъ  метеор о логической ста н- 

ц1и № 1, при начале склона к ъ  р. Камыш ной, на 
границе съ Донской областью.

1. Черноземъ; мощность около 2'.
2. Желто-бурая глина, книзу темнеющая; вскипаетъ; 6^
3. а) Крупно-зернистый бурый песокъ, содержащ1й уг.1есоли; 1'.
б) Плотный белый песокъ; 3'.

и) Красновато-бурый песокъ; 2'.



2. Б'ктесый, слабозеленоватый, тонкозернистый, уплотненный 
'песокъ; 11'. Постепенно переходить въ

4. а) плотную мелкопесчанпстую зеленоватос̂ рую глину, тол

щина которой 10'.
б) Св̂ тлозеленая плотная г-шна; 5'.
в) Та же глпна, съ темносинпмп пятнами; 2'.
г) Св'Ьтлозеленая глина, постепенно темнеющая; пройдена бу- 

ромъ на глубину 13'.
Х Х Х П *. На мысу, вдающезгся въ  долину р. Ка

мы шной п образованномъ ярами „ Г у б и н ъ "  и „Дол- 
г1й л'Ьсъ‘‘.

1. Почва— супесь; 3'.
2. а) Рыхлый б'Ьлый мергель; мощность 5'.
б) Плотная б'Ьлая мергелистая (опоковидная) порода, похожая 

на м-Ьдъ; бурно вскипаетъ; 7'.
В. Желтый песокъ; пройденъ на глубину 2'.
X X X V . Буровая  скважина въ  вершин^ яра »Дол- 

г1й л ’1̂ съ“, на M'fecT'b высохшей кринички.
1. С'Ьроватозеленая глина, не вскипающая; В'.
2. Св̂ тлозеленая, почти 6ton, бурно вскипающая порода; 

пройдена на глубину 8'.
X X X V I. Буровая  скважина в ъ  вершин^ „Долг аг о 

л i  с а “.
]. Почва— солонецъ; около 2'.
2. Зеленоватая, не вскипающая глина; пройдена на глубину 8'.

В. Геологическое строете участка (выводы).

1. Коренныя породы степи и поверхностныя образо- 
ван1я степныхъ переваловъ.

М7ьловая система,

Бш ый мгьлъ. Главную и, по положешю, нижнюю коренную  ̂
породу Староо'Ьльскаго участка представляетъ бшый мгьлъ, толщи



котораго поднимаются надъ долинами м-Ьстныхъ р1>чекъ на 
20— 25 саж. )̂.

Порода разбита трещинами на угловатые и параллешшедаль- 
ные куски и глыбы, содержитъ прим-Ьсь кремнезема и, изредка, 
конкрещи с'Ьрнаго колчедана. Окаменелостями она очень б̂ дна. 
за исключен1емъ Belemnitella sp. cf. murroiiata d’Orb. потертые 
экземпляры которой попадаются иъ промоинахъ по м̂ лонымТ) отко- 
самъ II въ руслахъ балокъ (Криничный яръ).

На городища некой гор'Ь M ta переходитъ, къ самому верху, 
въ кремнистую, опоковидную, жедтовато-б'к1ую породу, сохраняю
щую сл'Ьды белемнито1’)Ъ въ 1шд'Ь пустотъ отъ псчезнувшихъ rostra; 
мощность этого горизонта не превышаетъ, впрочемъ, 0,5 м. Въ 
бассейн'Ь р. Камышной м л̂ъ см'Ьняется, къ поверхности, голубова
то-сЬрымъ м'Ьловымъ мергелемъ и зеленоватой или б-Ьдоватой, част1ю 
мергелистой, част1ю кремнистой миной. Поверхность м-бловой толщи 
волниста, т. е, представляетъ котловинныя понижешя и куполо
образный повышетя, не считая результатовъ нов'Ьйшаго, долиннаго 
размыван1я.

Третичная система.

(Палеогенъ).

а) Желтые и буроватые пески. Мощность горизонта жел- 
тыхъ п буроватыхъ песковъ, налегающихъ на толщи б-̂ лаго м̂ Ьла, 
колеблется отъ 1 до 5 саж.: по правобережью Камышной она 
наибол'Ье значительна, къ Деркулу уменьшается, западн-Ье Городп-

Общая мощность м̂ ла равняется, судя по буровой (артез1анской) сква- 
жпн'б Деркульскаго коннаго завода, прим'1Ьрно, 65—70 саж. Въ самой CKBaHiiHi, 
заложенной на высот Ь̂ около 15 саж. надъ уровнемъ Деркула, м̂ л̂ъ пройденъ 
до глубины 460'. Ниже следовали пески и глины съ какими-то «очень твер
дыми вк 1ючен1ями» (песчанки? колчеданы?). Образцы породъ, пройденныхъ сква
жиной, не сохранились, бурового журнала мы также не могли достать,— а по
тому вопросъ о возрасгЬ подстилающихъ м1 1 ъ осадковъ долженъ быть оста- 
вленъ открытымъ. Всего в'Ьроятн'Ье, что это— нижнем^ловыя и юрск1я  образо- 
ван1я (ср. съ харьковскою буровою скважиною. Туровъ. Труды Общ. Естеств. 
Харьковскаго Университета, X X ,  приложен1е).



щанской горы опять возрастаетъ. Желтые пески содержать иъ себ4 
кремнпстыя и кррмнисто-фосфоритныя черныя и теынокорпчневыя 
галечки, м'Ьстами скопляющ1яся въ ряды и прослои, причемъ од- 
нимъ изъ такихъ прослоевъ данный горизонтъ обыкновенно замы
кается внизу. Отъ прим'Ьси бурой окиси железа, желтые пески 
переходятъ местами (въ бассейн̂ Ь Каыышной) въ рыхлый темно
бурый жел'бзистый песчаникъ, иногда съ бол'Ье плотными кварцево- 
железистыми стяжешями.

На открытыхъ м̂ стахъ они нередко переработываются в'Ьтромъ. 
Къ западу отъ Городпщанской горы въ этихъ пескахъ появляются 
прослои зернистаго и сливного песчаника, разбитаго на глыбы (до
бывается для построекъ).

б) Бгьлая мергелистая порода или бшлый мшоподобныц 
мергель.

Эта порода обнаружена буровыми скважинами (J2 X X X , X X V I 
и др.) на перевал'Ь между Деркуломъ и Камышной, а также и въ есте- 
ственныхъ обнажен1яхъ Шлепкина яра; но въ посл'Ьднемъ она, от
части, скрыта подъ оползнями л осыпями вышележащихъ песча- 
нистыхъ образованШ. По откосамъ праваго берега Деркула ея 
совс'Ьмъ не видно. Налеган1е б'Ьлаго мергеля на желтые пески 
всего ясн̂ е обнаружено въ разрез* буровой скважены № X X X IT ;  
мощность его достигаетъ двухъ саженъ. Впрочемъ, отрывочность 
обнажен1й, въ которыхъ виденъ названный горизонтъ, не позво- 
ляетъ намъ высказаться съ полною ув-бренностью относительно его 
распространен1я, услов1й залегашя ц петрографическихъ переходовъ 
въ горизонтальномъ направлен1и.

в) Вшаяу б'Ьлесая пли зеленоватоаьрая слюдпстокварце1}ая, пес
чанистая или глинистопесчанистая порода, съ глинистыми, мерге
листыми и кремнисто-опоковидными прослойками. Въ бассейн'Ь 
р. Камышной б̂ лые пески образуютъ толщи до 4 саж. мощности. 
Структура ихъ то связная, зернистомучнистая, то бол'Ье рыхлая. 
Связные пески напоминаютъ своимъ строен1емъ тонко-песчанистую 
глину, причемъ, местами, имъ подчиненъ прослой трещиноватой плот
ной кремнистой опоки; рыхлые пески нер'Ьдко принимаютъ желто



ватую п даже буроватую окраску. Внпзу зам'Ьчается переходъ связ
нопесчанистой породы въ б-Ьлесоглинпстую, вскипающую съ кисло
тами, которую можно сблизить съ вышеуказаннымъ б-Ьлымъ мер- 
гелемъ. Бол-Ье верхн1е горизонты песчанистой толщи характери
зуются появлен1емъ округлыхъ б'Ьловатыхъ кремнистыхъ галекъ и 
кругляковъ, до 3— 4 сантим, въ д1аметр'Ь, скопляющихся даже 
въ ц-Ьдый галечнокругляковый прослой. Кром-Ь того, зд-Ьсь встр'Ь- 
чаются, местами въ изобил1и, кремнисто-песчанистыя плоско- 
округлыя и плптовпдныя стяжен1я (яры Половинчикъ и Шлепкипъ).

На Го]щпщанской гор-Ь, по правому берегу Леркула, такл:е 
видны си̂ Ьтлос'Ьрые, чуть зеленоватые (слюдисто-глауконито1’.ые) связ
ные пески, подстплаемые желтыми песками, съ черными гальками, 
и содержащ1е въ себ'Ь б'Ьловатые кремнистые круглячки. Выше они 
сменяются перемежаемостью тонкихъ слоевъ плитовиднаго рогови- 
коваго песчаника, бл-Ьдиозеленоватой глины и рыхлаго песка, при- 
чемъ появляется также и жерновой песчаникъ. Въ „роговпковыхъ“ 
песчаникахъ встречаются куски окремн'Ьлаго дерена.

Бассейну р. Камыганой свойственно, кром-Ь того, особое характер
ное образоваше,— толща зеленоватыхъ, зеленыхъ и зеленоголубова- 
тыхъ гипсоносныхъ глинъ, мощность которыхъ достигаетъ 5 — G саж. 
Но толщина и окраска этпхъ образован1й непостоянна, какъ нопостоя- 
ненъ и ихъ составъ. Отъ перевала Деркулъ-Камышная, гд-Ь наз- 
ванныя глины обнаружены многими буровыми скважинами, он'Ь, ви
димо, выклиниваются, какъ къ западу, такъ, отчасти, и къ востоку, 
переходя при этомъ въ бол̂ е песчанистыя породы и въ связные 
пески. Зеленоватая окраска глинъ нер'Ьдко см'Ьняется с'Ьро— или 
св̂ тлозеленой, синеватой и пятнистой (желтыя, буроватыя, ярко- 
красныя пятна). Вверху глины ивобилуютъ тонкослюдистымъ пес- 
комъ и переходятъ въ б'Ьлозеленоватую, глинистопесчанистую породу, 
а зат4мъ— зеленовато-св'Ьтлос'Ьрый п белесый песокъ, заканчи1шющ1йся 
буроватымъ, зернпстымъ, часию жел'Ьзпстымъ пескомъ и песча- 
никомъ (буровая скважина X X X II) .  Не смотря на резкость и 
недостаточную отчетливость обнажен1й зеленыхъ глинъ въ естествен- 
ныхъ разр'Ьзахъ, нельзя сомн'Ьваться, что эти породы параллельны



зе.ченоБлто-св'Ьтлос'йрымъ п б'Ьлесымъ, сиязнымъ и глпнисгымъ пес- 
гамъ, iiHCTjnaiouiuMi, по правому берегу Деркула ц пъ правобе- 
режь* р. Камншной. Въ  этомъ уб*ждаютъ нинеллировочныя дан- 
ныя, стратиграфичесшя п лггтологич0ск1я отношешя п переходы глинъ 
въ тонкопесчанистыя образован1я. Залеган1е зеленыхъ глинъ надъ 
б'?)Лымъ мбргелемъ констатпро|{ано dypoBHiMH скнажпнамп X X X I 
и X X X V ; характерно также наблюдавшееся въ н1жоторыхъ слу- 
чаяхъ HSM-bHeHie окраски глинъ на глубпн'Ь пзъ золеной ])Ъ спне- 
натую (бур. скваж. X X X III) .  Отм-Ьтннъ, кром1> того, появлен1е 
песчанпковыхъ плптокъ, соотв'Ьтствующихъ иерхнимъ  ̂горпзонтамъ 
третпчныхъ отлол1ен1й Городпщанской горы, на склонахъ иерховьевъ 
Крейдянаго яра, гд  ̂ выступаютъ зеленоватыя глины. Однпмъ сло- 
]{омъ, все говорить за то, что зеленый глины, зеленовато-ев'Ьт.ю- 
с̂ рые глинистые пески и б'Ьлесые, связные, уплотненные пески 
нредставляютъ одинъ геологическ1й горпзонтъ, изм'Ьняющ1йся въ 
мощности и литологическомъ состав'̂ Ь. Зеленыя глины выражены 
наибол'Ье полно въ той части перевала между Деркуломъ и Ка- 
ыышной, гд'Ь поверхность Mto представляетъ котло1шнное пони- 
жен1е; зд̂ сь-же залегаетъ и б'Ьлый мергель. К ъ  Деркулу, съ 
подъемомъ м-Ёловой поверхности (см. геологичесий разр'Ьзъ), глины 
зам'Ьняются бол'Ье песчанистыми породами, п вся мощность нижне- 
третичной толщи сокращается. Переходъ глинъ въ глинистые п связ
ные пески наблюдается также и ]{ъ побережь-Ь р. Камышной. Въ 
общей cxejii последовательность нижнетретичныхъ отложен1й Старо- 
б̂ льскаго участка можетъ быть представлена (сверху 1шизъ) сл-Ь- 
дуюп̂ ей табличкой:

Предположительное
fllieHie на ярусы А. Правобережье р. Ка- В. Правобережье р. Деркула 
по ыышной. (Городищанская гора).

11олтавск1й в! Беловатые, c'fcpo- Рыхлые пески; переме- 
ярусъ. ватые и буроватые пески жаемостьб^лыхъпесковъ, 

и песчаники (плитовпд- плитовидныхъ песчани- 
ные и ]}ъ форз1'Ь стя- ковъ п бледно-зеленова-

той глины; жерновой пес- 
чаникъ.



XapbKOHCKiii

ярусъ.

Kie iiC Kiii ярусъ?

]]учакск1й ярусъ.

и. Зеленыя глины; зе- 
леновато-б'Ьлесая тонко- 
песчанпстая порода; 
си'Ьтло-с'Ьроватые связ
ные II рыхлые пески; 
глинистые пескп, съ 
кремнистыми круглака- 
мп и кремнистой опокой.

б. Б'Ьлый мергель и 
мергелистая глина.

а. Желтые пески съ 
темноци'Ьтными кремне
выми и кремнисто-фос
форитными гальками.

Зеленошно - с'Ьрые и 
св'Ьтло-с'Ьроватые глини
стые и связные пескп, 
съ кремнистыми кругля
ками.

Жб.тгые пески, сътемно- 

цв-Ьтными гальками и 

прослоями KBapneiiaro 

песчаника.

Б-блый м'Ьлъ, переходяпнй кверху въ кремнистую опоку пли 
голубовато-с'Ьрый м'Ьловой мергель.

Мощность третичныхъ образовашй свиты А достигаетъ 12— 15 
саж., причемъ, въ вертикальномъ направлеши породы, довольно 
TiiCHO связаны одна съ другою, за псключен1емъ бол'Ье обособлен- 
ныхъ нижнихъ желтыхъ песковъ. Мощность третичныхъ породъ 
Городпщанской горы, къ которой поверхность м-Ьла HtcKQ.ibKO при
поднята, гораздо мен'Ье значительна, не превышаетъ 6— 7 саж. 
Помимо разницы въ услов1яхъ отложен!я породъ, последнее обсто
ятельство объясняется, отчасти, размыван1емъ и 1{ымыватемъ рых- 
лыхъ третичныхъ образован!» по открытой вершин'Ь и СЕ.юнамъ 

горы. •

Что касается возраста нижнетретичныхъ отложенш изсл1>дован- 
ной полосы и параллелизащи ихъ съ осадками той-же системы въ 
другихъ м'Ьстностяхъ южной Pocciu, то по этому вопросу мы мо- 
жемъ высказать только в-Ьроятвыя, приблпзпте.льныя заключен1я. 
Роговиковые и ;керновые песчаники северо-западной части Старо- 
б1̂ льскаго уЬзда проф. Гуровъ относитъ къ Харьковскому ярусу



(в ъ  широкомъ смысл̂  термина )̂. Г . В ы д р и н ъ  нашелъ б ъ  окре- 
стностяхъ Б'Ьловодскя (Восточно-б^Ьловодшя казенныя земли, Ле- 
ваковъ яръ) ядра и отпечатки Niicula sp., близкой къ нижне-

') Геологическ1я изсл'Ьдован1Я въ СтаробФ)ЛЬСкомъ уЬзд'Ь производили; проф. 
Борпсякь (Сббрнпкъ матер1аловъ, относящихся до геологи! южной Pocchi, 
1867 г.), Леваковскш (Изс.1 &̂дован1е осадковъ м1ювой и сл'Ьдующихъ за нею 
формац1й на пространств'Ь между Дн'Ьпромъ и Волгой, 1руды Общ. Испыт. 
Природы при Харьковск. Унив., т. Y I I ,  1873 г.) и Гуровь (Предварительный 
докладъ о результатахъ геологическихъ изсл'Ьдован1й въ Донской области, 
Воронежской г. и Староб'Ьльскомъ у'Ьзд'Ь, Харьковской губ., въ 1871 г. Прото
колы Харьк. Общ. Испыт. Природы за 1871 г., № G, изд. 1872 г.). Назван
ными изсл'Ьдователями описаны или указаны выходы мЬла и мЬлового мергеля 
съ Beleinnitella и с^рнымъ колчеданомъ въ бассейн'Ь pp. Нагольной, Камышной 
[Леваковскш)^ Деркула (Б^Ьловодскъ, Деркульск. кон. заводъ); Ворисяю,, Леваков
скш, Гуровъ), Евсуга (Борисякъ, Леваковскш)^ А.йдара, B'luofi {Борисякъ^ Гуровъ) 
и др. П зъ  вышележащихъ нижнетретичныхъ образованп! были наблюдаемы: 
пласты песку, съ св1;тлос6рымъ песчаникомъ, по Деркулу, у Б'Ьловодска {Бори- 
сякъУ, грязнозеленоватые роговиковые песчаники, съ отпечатками водорослей, 
въ верховь^ той-же р^чки у с. Марковки (Борисякъ); л^пныя глины по Евсугу 
(Борпсякь, Леваковскш); зеленоватосбрый и желтоватос'Ьрый сливной песчаникъ 
съ кусками окамен'Ьлаго дерева и др. окаменелостями, а также налегающ1й на 
него б'Ьлый и бурый песокъ, съ зернистымъ песчаникомъ, и конгломератовидная 
глинисто-кремнистая порода, по Айдару, близъ Осиповки {Борисякъ, Гуровь, 
Леваковскш); отверд'Ьлая зeлeнoвaтoctpaя глина, съ охряными разводами, по 
р-Ьчн̂ Ь Овчинной, притоку Бtлoй {Гуровь)\ зеленоватый сливной, плитовидный 
песчаникъ, съ прослойками кремнистой глины и окаменелыми деревьями, подле- 
жащ1Й жерновому и бол̂ е рыхлому, кварцевому, часто буроватому или кра
сному, жел'Ьзистому песчанику — по pp. Казанк'Ь и Б'Ьлой у хут. Киселевки, 
Бунчужнаго, Лубянки, АлексЬевки и проч. {Борисякъ, Гуровъ, Леваковскш).

Не лишне упомянуть, что въ последнее время (1892 г.) горнымъ пнжене- 
ромъ ЛxJmymнымъ открыты въ бассейн  ̂ Донца, около гор. Лисичанска, въ Го
лубовской балк ,̂ б^лые мергеля, подстилающ1е опоковидную глинистопесчани
стую породу зеленоватаго цв^та; въ этихъ мергеляхъ найдены окамен'кюсти, 
характеризуюпця, по опред^ленш Н . А . Соколова, К1евсшй или спондиловый 
ярусъ: Spondylus Exchwaldi Fuchs, Fecten idon&iis Wood и др. См. Луш у- 
гинъ: «Геологич. изсл^д. окрестностей гор. Лисичанска», предв.отч. въ Изв^ст. 
геол. комит. 1892 г., т. Х У , № 3—4. Н . Соколовы «Нижнетретичныя отложе- 
шя южной PocciH>, стр. 109 и 177.

О нижнетретичныхъ отло}црн1яхъ  въ бассейн'Ь притоковъ Донца, Деркула, 
х\.йдара и др. Н. А . Соколова зам^чаетъ въ своей только-что упомянутой 
мопограф1и, что, по имеющимся недостаточнымъ св'Ьд'Ьн1ямъ, они им'Ьютъ. по 
преимуществу, грубопесчанистый характеръ, и отм'Ьчаетъ отсутств1е литератур- 
ныхъ указан1й назалеган1е здЪсь голубого или б-благо мергеля (110— 111). О 
возможной параллелизащи м^стныхъ нижнетретичныхъ отложен1й съ таковыми- 
же Приднепровья см. стр. 177 -178  работы Я .  А . Соколова.



олигоценовымъ формамъ этого рода. Руководясь схемой, данной 

для нпжнетретпчныхъ отложешй южной Poccin Н . А. Соколо- 
вымъ 31Ы усматрпваемъ въ песчаноглннпстыхъ и мергелистыхъ 

образован1яхъ Деркулъ-Камышпнскаго перевала не только представите
лей Харьковстго яруса (нпл;шй олигоденъ), къ которому относится 
толща в, т .  е. зеленыя глпны, глпнпстопесчаныя породы, связные 
пески п песчанпкн, — но и нпжележащпхъ горпзонтовъ палеогена. 
Въ особенности представляетъ пнтересъ переходъ зеленоватыхъ глпнъ 
книзу въ синеватыя и въ б'Ьлый, м'Ьлоподобный мергель (Е1евсшй 
ярусъ ?), а также за легате поверхъ м'Ьла, въ основашп третичной 
толщи, лгелтыхъ галечныхъ песковъ и песчаниковъ значительной 
мощности, продставляющихъ, в-Ьроятно, Бучакскш ярусъ. Ярусы 
К1евск1й и БучакскШ относятся уже къ верхнему, а отчасти, мо- 
жетъ быть, п къ среднему эоцену. Но еще разъ повторяемъ, что 
сблпжен1я эти, сд'Ьланныя, главнЫхМЪ образомъ, на основан1и петро- 
графическихъ п стратиграфическихъ признаконъ, не могутъ, конечно, 
претендовать на научную доказательность.

Трети чныя образоватя покрываются на щ ш :[ж ъ  бурожелтымъ 
и бурокраснымо безвалуннымъ суглинкомъ (глиной), разорваннымъ 
верховьями овраговъ. На высшпхъ точкахъ Деркулъ-Камышинскаго 
перевала подпочвенный бурожелтый суглинокъ достигаетъ б саженъ 
мощности. В ъ  главной своей толщ-Ь порода довольно мягка, содер- 
житъ тонкопесчанистую примись п б^лыя жилки углекислой изве
сти (лёссовидной характеръ). Къ почв-Ь она бур'Ьетъ и плотн-Ьетъ, 
а книзу смешивается съ бурокрасною глиною, характерною, въ осо
бенности, для верхнихъ частей отлогихъ склоновъ къ Деркулу и 
Камышной (см. ниже).

Нижнетретичныя отложетя южной Россги, гл. ’V II  и Y I I I .
“) Самые BepxHie (в*) пески, съ тонктш  прослойками глины п nec’iaHHKa. 

возможно сблизить и съ «Полтавскимъ ярусомъ» Н . Л. Соколова.



и

2, Геологичвскоб стровн1в широкихъ ствпныхъ лож- 
бинъ (отлогхе склоны къ р'Ькамъ) и балокъ.

Въ области отлогпхъ, широкихъ склоноиъ къ р'Ькамъ Деркулу 
и Камышной не только надм'Ьловыя третичныя породы, но и ниже- 
лежащ1й б'Ьлый м л̂ъ подверглись сильнейшему размы]}ан1ю. Хотя 
л'Ьиые степные склоны къ р'Ькамъ отличаются зам-Ьчательной посте
пенностью, но, какъ показываютъ разр-̂ зы въ оврагахъ п буровыхъ 
скважинахъ, поверхность м-Ьла спускается въ эту сторону террасо
видными увалами, изборожденными, кром̂ ; того, въ поперечномъ 
направлен1и, т. е. съ О на W (къ р-Ьканъ). Въ естественныхъ 
обнажешяхъ мы встр̂ чаемъ, обыкновенно, весьма неполные разр-Ьзы 
мi&лa и надъ нпмъ только незначительныя накоплешя перемытыхъ 
надм'Ьловыхъ песчанистыхъ образованШ, съ кремнистыми б-Ьлсватыми 
и черными гальками. Матер1алъ размытыхъ породъ неравном'Ьрно 
отложился по склону̂  накопляясь въ широкихъ м'Ьловыхъ ложби- 
нахъ, гд^ буровыя скважины часто достигали б'Ьлыхъ, пестрыхъ, 
желтоватыхъ и синеватыхъ песковъ. Но снаружи весь склонъ обле- 
ченъ бол'Ье или мен̂ е мощною настилкою краснобурыхъ и буро- 
желтыхъ глинъ— обычною подпочвою м̂ стнаго чернозема. Эта на
стилка и сообщаетъ склону равнинный характеръ. Въ общемъ, 3aMli- 
чается, что краснобурая глина, содержащая въ себ̂  кусочки м'1>- 
ла, известковыя пятна п примазки, а также гипсъ, залегаетъ ниже 
бурожелтой  ̂ прпчемъ наибол'Ье значптельныя, сплошныя толщи 
она образуетъ въ верхнихъ половинахъ склоновъ къ р к̂амъ. Тамъ 
она достигаетъ н'Ьсколькихъ саженъ мощности и, выступая наружу 
въ верхнпхъ частяхъ балокъ, легко отличается отъ желтова
тыхъ суглинъ своею окраскою и бол'Ье плотной и вязкой структу
рой. Но ооыкновенно краенобурая глина неоднородна: она переме
шивается съ темнобурою и далге темнокоричневою глиною, а также 
съ желтобурою, и нередко переходитъ книзу въ буроватый гли
нистый песокъ, который, еще глубже, сменяется желтоватымъ и 
пестрымъ пескомъ, лежащимъ на м л̂у. Бурожелтая глина, про
низанная жилками и примазками углекислой извести, содерлгптъ



кристаллики гипса только ннпзу, гд'Ь она переходптъ въ красную, 
и также иногда м'Ьняетъ свою окраску на бол’Ьо красноватую или 
темноватую; къ почвенному горизонту она, вообще, бур-Ьетъ.

Вопросъ о происхожден1и этпхъ глинъ представляетъ не мало 
трудностей. HecoMHî HHO, что onî  отложились тогда, когда общ1я 
черты рельефа м1Ьстности уже были нам̂ Ьчены и главныя ложбины 
ул;е существовали. Несомн'Ьнна, дал'Ье, ихъ С1шзь съ м1>стными древ
ними породами: съ м'Ьломъ, слегка окатанные кусочки котораго 
содержатся въ этихъ глинахъ, съ надм11ловыми песками, сообщи
вшими песчанистый характеръ нижнему горизонту краснобурыхъ 
глинъ, съ зеленоватыми гиисоносными породами, который дали по- 
т])етичнымъ глпнамъ примись гппса и сами пошли на ихъ обра- 
зован1е; 15'Ьдь, и теперь мы зaмt)Чaeмъ въ оврагахъ изм'Ьнен1е зеле- 
новатыхъ и св'Ьтло-С'Ьроватыхъ глинъ въ буроватыя и красныя и 
накоплен1е побур'Ьвшихъ глинъ на м-Ьловыхъ склонахъ Городищан- 
ской горы. Но происходило-ли отложеше нашихъ котловинныхъ 
глинъ, выстилающихъ отлог1е склоны къ Деркулу и Камышной, 
исподволь, при участи одн'Ьхъ лишь атмосфе]шыхъ водъ, сносив- 
шихъ сюда продукты 1шв'ьтривашя надм'Ьловыхъ и м'Ьловыхъ по- 
родъ, или данный процессъ, несомненно, происходивш1й и теперь, 
отчасти, продолжающ]йся, былъ временно усиленъ бол-Ье могучимъ 
проявлен1емъ водныхъ и эоловыхъ возд'Ьйств1й (напр, въ конц-Ь 
ледниковаго перща), на этотъ вопросъ мы не р-Ьшились-бы отве
тить категорически, въ виду неполноты фактическаго матер1ала и 
ограниченности въ пространственномъ отношен1и нашихъ личныхъ 
наблюден1й. Н^которня детали въ строен1и глинистой котловинной 
настилки легко могутъ быть объяснены, какъ результаты обычныхъ 
элюв1альныхъ и делюв1альныхъ явлен1й, въ связи съ услов1ями 
рельефа отлогихъ склоновъ къ Деркулу и Камышной. Бол^е по- 
верхностныя бурожелтыя глины мен̂ е вязки, рыхл-Ье и легче красно
бурыхъ, что соотв т̂ствуетъ бол̂ е полному ихъ выв т̂ривашю и, 
вообще, ихъ субъ-аэральному характеру; эти глины т̂ сно связаны 
съ краснобурыми и представляютъ, по крайней M'tpi отчасти, даль
нейшую стад1ю изменен1я (водою и атмосферой) того же матер1ала.



Бъ балкахъ состанъ глинъ бол̂ б изм1)НЧИбъ, 1нкъ какъ эти 
вторичныя ложбины служили и служа'гь постояннымъ м*стоыъ стока 
атмосферныхъ водъ не только съ главныхъ, но и съ вторичныхъ 
перевалоиъ. Намыван]е, смыван1е, осыпан1е, перем̂ шиванге выстц- 
лающаго балки матер1ала само собою понятно. Понятно также, что 
по откосамъ яровъ бурожелтыя глпны часто совершенно скрываютъ 
краснобурыя п что въ нпжн1я части склоновъ къ р1>чнымъ доли- 
намъ доносились, вообще, бол̂ е рыхлые продукты BbiB'bTpHBanifl, 
которые, по краевой лпн1и древняго берега̂  могутъ погребать подъ 
собою дал:е чисто долпниыя образован1я или смешиваться съ этими 
последними, действительно, на краю древней отлогой террасы 
Доркула мы встр̂ чаемъ, местами, подъ желтобурою глиною и см'Ь- 
шаннымъ съ нею пескомъ вязкую золеноватосерую глину деркуль- 
ской долины (Гзуровая скважина У).

Въ лож)ь балоЕЪ и овраговъ наблюдаются, въ намывныхъ 
глинахъ, прослои меловыхъ и кремнистыхъ галекъ, темныя полосы 
смытаго со степи черноземнаго ила, песчанистыя прослойки и проч. 
Иногда дно балки прямо занесено пескомъ или меловымъ ш,ебнемъ.

По глубокимъ оврагамъ, направляющимся къ р, Камышной, 
накопляются мощныя отложен1я типична го овражнаго аллюв1я: гли
нисто - песчаныхъ наносовъ желтоватаго цвета, меловыхъ галекъ, 
слоевъ песку и бурокрасной глины и т. под. Отложен1я эти про
резываются вплоть до мела овражными ручьями.

3. Геологическое строен1е долины р. Деркула.

Долина р. Деркула выстлана аллюв1альнымп (древними и более 
новыми) образован1ямп следующаго состава:

а) На меловомъ дне лежитъ пластъ зе])нистаго песка, синева
то и лселтоватосераго цвета, отъ 2 до 4 саж. мощности. 
Въ песке, содержащезгъ иногда примесь синеватой или зеленоватой 
глииы, часто встречаются прослои кремнистыхъ галекъ; попадаются 
также галечки мела. Въ случае глинистой или меловой примеси, 
долинные пески сильно вскипаютъ съ кислотами. Главнымъ мате



р1аломъ для ихъ отложен1я послужили, несомненно, нижнетретичныя 
песчаныя породы даннаго бассейна.

б) Пески покрываются глинами, с-Ьрожелтоватаго, с̂ ю̂зелено- 
ватаго, зеленоватосиняго, синоватаго и пестраго цв т̂а, обыкновенно 
плотными и вязкими, заключающими въ себ’Ь npiiMliCb извести, кру- 
пинокъ м1}ла и тонк1е сростки мелкокристаллическаго гипса, въ 
другихъ-Л1е случаяхъ— н-Ьсколько песчанистыми. Толщина ихъ ко
леблется , въ среднемъ, отъ 1 до 2 и бол1>е саженъ. По составу и 
по физическимъ свойствамъ этихъ долинныхъ, намывныхъ глинъ, 
•не трудно установить ихъ связь съ коренными палеогеновыми гли
нами, принимавшими существенное участ1е въ ихъ образовали. 
Кверху глинистая долинная толща принимаетъ желтобуроватый от- 
т^нокъ и переходитъ въ солонцеватый черноземъ. Но въ частяхъ 
долины, ближайшихъ къ р-Ьк̂ , аллюв1альныя глинистыя породы 
прикрыты нов'Ьйшимъ глееватымъ или суиесчанымъ наносомъ, съ 
раковинками р-Ьчныхъ моллюсковъ. На гривкахъ современной поймы 
мы встр-Ьчаемъ ужо типичную (в) верхнеаллюв1альную черноземисто- 
солонцеватую супесь или желтоватый и сероватый песокъ, который, 
MliCTaMH, образуетъ плоск1я эоловыя всхолмлешя.

В ъ  окраинныя, приподнятыя части долины сносятся также бу- 
роватыя глины древней террасы Деркула, о чемъ было упомянуто
1шше. ’) Разница между заливаемою и незаливаемою частью до
лины заключается въ томъ, что последняя характе])изуется большею 
однородностью долиннаго чернозема,— если не считать проб̂ гаю- 
щихъ по ней ярковъ,— отсутств1емъ современныхъ глеевато-супес- 
чаныхъ намывовъ, съ раковинками моллюсковъ и набросами песка— 
и правильнымъ д'Ьлетемъ выстялающихъ долину наносовъ на ниж- 
н1й песчаный пластъ и верхнш глинистый. Въ жизни долины, не 
считая нын'Ьшнихъ разливовъ Деркула, было, очевидно, два глав- 
ныхъ пер]’ода: первый— перщъ размывашя м'Ьла и выстилан1я м̂ - 
ловаго дна галечно-песчаными наносами, характеръ которыхъ ука-

Вблизи Деркульскаго коинаго завода, гдt попма р^чки уже, желтоб^рыя 
глины составляютъ обычное явлен1е въ ея долин'Ь.



зиваетъ на деятельность быстро-текупщхъ водъ, и второй— перюдъ 

образован1я глинъ, прп участ1п мен'Ье обильннхъ водъ, спокойн1̂ о 

разливавшихся по широкой, плоской ложбин .̂
Характерную особенность долины Дернула, присоедпняя сюда и 

нпжнюю часть отлогаго склона древней террасы (незаметно слп- 
нающуюся въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ съ самой долиной), представляютъ 

лиманчики, т. е. упоминавппяся уже не разъ плоск1я блюдцеоб- 
разныя или округлопродолговатыя углублен1я, Образован1е этихъ 

долинныхъ углублешй, несомн1̂ нно, т'Ьсно связано съ жизнью долпн- 

нихъ водъ. Шкоторые пзъ лнмановъ, особенно ближайш1(з къ со-

в]»еменному руслу Деркула, прямо им'Ьютъ характеръ затянувшихся 
^старицъ'* . Но, и вообще, мы должны признать, что меловое дна 

Деркульской долины но горизонтально, что поверхность его пред- 

ставляетъ изъ^дины, борозды и котловины размывашя и вымы1ш- 

ш .  По даннымъ буровыхъ скважинъ, нижне-аллюв1альные 
пески далеко не образуютъ пласта съ горизонтальною поверхно

стью, а, напротпвъ, пм^ютъ 1ЮЛнистое залегаше и различную тол

щину, причемъ верхняя граница ихъ то поднимается до нын-Ьш- 

няго уровня Деркула и выше, то опускается ниже посл-Ьдияго на 

13 и 17 ([)утовъ; соотв^твенно извилиста нижняя граница 

долпнныхъ глинъ, пластъ которыхъ то глубоко вдается внизъ, то 

переваливаетъ чрезъ приподнятые подлежащ1е пески. Едва ли можно 

coMHliBaTbCH въ томъ, что происхожден1е поверхностныхъ блюдце- 

образныхъ лиманчиковъ и плоскихъ углублен1й находится въ зави

симости (покрайней м'Ьр'Ь, отчасти) отъ этой изъ'Ьденности мело

вого дна и неравном'Ьрнаго залегашя выстилающихъ долину нано- 

совъ. Поверхностнымъ углублен1ямъ соответствуютъ котловины въ 

тпердомъ згЬловомъ дне, съ чашкообразнымъ или корытообразнымъ 

расположен1емъ бол̂ е мягкой песчаноглинистой настилки. Верти

кальные разрезы, сделанные въ типичныхъ лиманчикахъ, обнару

жили подъ поверхностнымъ глееватымъ черноземовиднымъ солон-

И въ современномъ русл-Ь Деркула встречаются глубок1я колдобины 
на дне.



цемъ не как1я-либо оеобыя м-Ьстыня отложен1я, а T-fe же обычныя 
^ля долнны зеленонатосЬрыя (или буроватыя), синеватосЬрыя и си- 
н1я мергелистыя и песчанистыя глины, подстилаемыя песками; но 
глины ндутъ зд'Ьсь до глубины на 13— 17 »1)утъ ниже уровня 
Деркула, а иотомъ уже начинается песчаный пластъ, иыстилаю- 
1ц1й котловину въ м'Ьлу. Накоилен1’е вешннхъ и движен1в грун- 
товыхъ водъ въ лиманныхъ углублен1яхъ, въ свою очередь, должно 
было сод'Ьйствовать закруглешю ихъ очертан1й, а также выщела- 
чиватю и ос'Ьдан1ю подлежащихъ породъ. Не сл-Ьдуетъ забывать, 
что образоваше темноцв'Ьтныхъ солонцовъ, самопо себ'Ь, соировож- 
дается умвныпен1емъ объема почвы и ос'Ьдашемъ ея поверхности 
пятнами.

0. Составь наиболее распространенныхъ глинъ.

1) Анализъ желтобурой глины, взятой изъ подъ чернозема, 
на водоразд'Ьл'Ь между Камышной и Деркуломъ, у станц1и № 1-й.

о/оA I2O3 изъ CiipnOK. вытяжкп 9,045
Гб20з ^ 4.555
Остатокъ отъ обработкис'Ьрной
кислотой и содой................... 40,157
С1 изъ водной вытяжкп 0,00405

S03  , 0,0138

со, , 6,075

2) Анализъ желшобурои^ глины, лежащей на склончь къ до- 
лин* р. Деркула, на перевал'Ь между Середнимъ и Крейдянымъ ярами.

AlgOg изъ с'Ьрнокисл. вытяжки 9,594 о/о
Е'бгОз „ „ 7} 5 ,/24
Остатокъ отъ обработки серной
кислотой и содой........................ ...... 42,057
01 изъ водной вытяжки. 0 ,0086
80з ,  ,  , 0 ,0395
СОз , , - э,465



3) Анализъ краснобурой глины, изятой въ обнажен1и пъ Се- 
реднедъ яру, на НижебараникоБСКихъ об}Ючныхъ статьяхъ.

A I2O3 пзъ с^рнок. ]{ытяжки 8 ,384 7о 
 ̂ W г V 5 ,215

Остатокъ отъ обработки серной 
кислотой п содой. , . , . 41 ,878  
01 изъ водной вытяжки 0 ,00196
80s „ , , 0 ,0162
СОо „ . „ 3 .458

4) Анализт> свтплозеленой третичной песчанистой глины, изъ 
подъ солонца на правомъ склон  ̂ Ерейдянаго яра, въ его верховь'Ь, 
на Городищанскпхъ оброчныхъ статьяхъ.

A I2O3 изъ сФрнокисл. вытяжки 6 ,2 2 1  о/о
,, „ „ ‘ 3,242 

Остатокъ отъ обработки с-брной
кислотой и содой........................ 65 ,793
С1 изъ водной вытяжки. 0 ,0436
SO3 „ „ „ 0 ,055
СОо „ „ „ н’Ьтъ.

Приведенныя цифровыя данныя показываютъ, что въ химиче- 
скомъ cocTaBli желтобурой и краснобурой глинъ мало разницы. 
Цифры, относяпцяся къ глинозему, окиси железа и песчанистому 
остатку отъ обработки породы серной кислотой и содой, очень 
близки. Такъ, глинозема, извлекаемаго с-брной кислотой, содер
жится въ желтобурой глин-Ь отъ 9 до 9,б7о?авъ краснобурой—  
около 8,47о; окиси ж е л т а  (растворимой т-Ьмъ-же реактивомъ) 
содержится въ первой отъ 4 V2 до 5,77о, «о второй— 5 ,2 % ; пес- 
чанистаго остатка— въ первой 4 0 — 4 2 ,б7о;ко второй— 4 1 ,8 8 7 0 - 
Разница между глинами гораздо рФзче выражена въ ихъ механи- 
ческомъ строеши: краснобурая^ какъ уже замечено выше, гораздо 
плотн'Ье, вязче, мен̂ е выв'Ьтр'Ьла и не такъ дробно пронигшута 
известковистыми и другими солеобразными веществами; желтобурая



рыхл-Ье, мягче, бол-fee выв'Ьтр'Ьла и равном'Ьрн'Ье, д̂ юбн-Ье проник
нута солеобразными соедпнетями. Этимъ, намъ кажется, объясняется, 
что въ компактномъ обращик-Ь краснобурой глины одни и т1>же 
реактивы обнаружили относительно меньиия количества глиноземя, 
углекислоты, хлора, а отчасти и c'fepnoif кислоты, хотя именно въ 
этой глин-Ь встр'Ьчаются включвн1я разрыхленнаго м-Ьла и скоплен1я 
гипса. Во всякомъ случа-Ь, т'Ьсная генетическая связь между раз
новидностями поверхностныхъ глинъ подтверждается и химическими 
анализами. Св'Ьтлозеленая третичная глина дала гораздо большее 
количество тонко-песчанистаго остатка (65,8®/о) и относительно 
меньшее количество глинозема (6,2®/о). Хлора, извлекаемаго водою, 
она содержитъ 0,0436®/о,  т. е. отъ 5 до 1 0  разъ больше, ч-Ьмъ 
желтобурая глина, а сЬрной кислоты, извлекаемой т-Ьмъ же реакти- 
вомъ,— 0,055*^/о, т. е. отъ l ^/ j  до 4 разъ больше желтобурой. 
Вообще, соленосность зеленой глины ярко выступаетъ даже въ не- 
полномъ анализ .̂

1) Анализировано слюдисто-песчанистое ея видоизменение, не содержащее 

углекислой извести.



I I I.  Грунтовыя воды.

] .  Гр унто вы я воды долины р. Деркула.

Характеръ грунтоиыхъ водъ Деркульской долины определяется, 
во 1 ), источниками и способомъ ихъ питан1я, и 2 ) ,— геологиче- 
скимъ строешемъ долины. Однимъ изъ источниковъ питан1я водъ 
служитъ р. Деркулъ, которая увлажняетъ, путемъ бокового проса- 
чиван1я, водопроницаемыя аллюв1альныя отложен1я (пески и песча- 
нистыя пойменныя глины) и поддерживаетъ находящаяся въ нихъ 
воды на опред'Ьленномъ уровн-Ь, совпадающемъ съ уровномъ самой 
р'Ьки. Но это прямое вл1яше живой струи Деркула, въ сущности, 
довольно ограничено въ пространственномъ отношен1и: изъ буровнхъ 
скважинъ, заложенныхъ въ Деркульской долин'Ь, только въ трехъ, 
разм'Ьщенныхъ на самомъ берегу р^ки или въ очень близкомъ 

отъ нея разстоян1и, на высот'Ь всего лишь ОД — 0,8 саж. надъ 
жпвымъ русломъ, уровень грунтовой воды совпадалъ съ уровнемъ 
самого Деркула; во вс'Ьхъ другихъ скважинахъ и выемкахъ, рас- 
положенныхъ дальше ота р^ки, грунтовая вода стояла выше или 
(въ одномъ случай) ниже, ч^мъ въ Деркул-Ь.

Въ  узкой прибрежной полоск* долины, гд^ уровень грунтовой 
воды былъ одинаковъ съ деркульскимъ, водоноснымъ горизонтомъ 
служили либо глееватыя песчанистыя глины, съ прослоями песка, 
лпио зернистые аллюв1альные пески )̂; ясно, что въ подобныхъ 
случаяхъ не могло не установиться тождество уровней грунтовой и 
р-Ьчной воды. Но дал’Ье услов1я м-Ьняются. Выше уже было сказано, 
что въ большей части долины Деркула на нижне-аллюв1альный пе- 
сокъ налегаетъ довольно мощный ( 1 — -2 — 2 7 з саж.) пластъ вяз-

') В ъ  CKBajKHHt Л 'П; нужно, впрочемъ, напомнить (см. описан1е буро- 
вы хъ скважинъ), что и зд’Ьсь вода показалась сначала выше деркульскаго уровня, 
надъ уплотненнымъ прослоемъ песка, и только когда прослой былъ просверленъ, 
опустилась до р'Ьчнаго уровня.



кихъ глинъ, то утоня10щ1йся, то утолщающ1йся, причемъ этотъ 
пластъ часто опускается значительно нише уровня водъ въ р'Ьк'Ь. 
Еслибъ воды Деркула просачивались далеко вглубь долины, то и 
тогда этотъ неравном-Ьрио лежащ1й глинистый пластъ нарушалъ-бы 
тождество уровней грунтовыхъ и р-Ьчныхъ водъ. Несомн'Ьнно, однако, 
что, въ дМствительности, увлажнен1е наносовъ долины живыми 
водами такой незначительной, въ сущности, р-ЬчЕи, какъ Деркулъ, 
быстро ослаб-Ьваетъ и что главнымъ источникомъ питан1я воднаго 
долиннаго горизонта сл-Ьдуетъ признать влагу, проникающую сверху.

Въ  весеннее половодье не только заливаемая часть долины бы- 
ваетъ сплошь покрыта разливомъ Дв[»кула, но и въ незаливаемой 
ея части стоятъ обширныя топи и лужи воды. Сюда стекаетъ сн-Ь- 
Г01ШЯ таль съ площади, по меньшей м̂Ьр-Ь, въ 15 ])азъ большей, ч-Ьмъ 
сама долина. Вода б'Ьжитъ по яркамъ, жилками струится по сосФ>д- 
нимъ дернистымъ склонамъ, ос-Ьдаетъ подъ суглинистую настилку 
отлогой древней терассы, и вся эта масса влаги направляется 1;ь 
долин̂ Ь, затопляя ее или превращая въ море жидкой грязи. По 
спад'Ь р-Ьчнаго разлива и по прекраш;ешп таяшя сн-Ьгонъ, озера и 
лужи воды, поддерживаемыя въ сырой годъ летними ливнями, долго 
еще остаются въ лиманахъ и западинахъ деркульской низпны.

Обращаясь къ буровымъ скважинамъ, мы находимъ долинную 
влагу взвтшенною въ аллюв1альныхъ глпнахъ, въ вид'Ь обильнаго 
воднаго горитонта, до котораго отъ поверхности долины всего лишь 
Р/з, 2 или 3, много— 4 или 5 метровъ. Сообразно ^шьефу долины, 
расположен1ю, мощности и составу глинистаго пласта, этотъ гори- 
зонтъ обнаруживается на различной высот'Ь относительно уровня 
Деркула; поверхность его не 1’оризонтальна, а волниста, причемъ 
амплитуда колебан1й равняется, въ среднемъ, н'Ьскодькимъ (|)утамъ.

Такъ, въ буровой скважин’Ь J\i: I I  горизонп. воды на 6 слиш- 
комъ футовъ выше меженнаго уровня Деркула, въ скважин'Ь 
М I I I  онъ выше деркульскаго уровня на 3 фута, а въ скважин  ̂
№ IV — на 15 футовъ. Разница между скважиной I I  и I I I ,  заложен
ными въ незаливаемой части долины, почти на одинаковой абсо-



лютной нысот  ̂ ’), обусловливается структурой водоудерживающей 
породы; что же касается скважины IX ,  то она заложена на 
окраин-Ь долины, куда поверхность посл'Ьдней приподымается, въ 
легкое! западить у поднолпя древней террасы, гд'Ь набирается ц

ч
застаивается много влаги. Есть, однако, цифры бол-Ье крайн1я: въ 
скважпн'Ь № У  вода обнаружилась на высот'Ь 18 футовъ надъ 
деркульскимъ уровнемъ, а зат'Ьмъ еще поднялась и установилась 
выше. Скважина эта заложена, собственно, не въ долин'Ь, а въ 
нижней части отлогаго склона нижней террасы, на высот1> б’/з 
сал:. надъ уровнемъ Деркула. Сюда еще продолжаются долипныя 
сЬроватос'Ьрыя глины, но пластъ ихъ, пм'Ьющ1й лишь всего 4 фута 
толщины, лежитъ на уровн  ̂ нисколько высшемъ, ч-Ьмъ въ средпн'Ь 
долины, и погребенъ подъ желтобурымъ делюв1альнымъ суглинкомъ 
и глинистымъ пескомъ древней террасы; снизу онъ подстилается 
синеватос'Ьрымъ зернистымъ пескомъ, съ кремнистыми гальками, подъ 
которымъ не глубоко залегаетъ м^лъ. Очевидно, что зд-Ьсь мы 
им'Ьемъ общ1й подъемъ коренныхъ и наносныхъ породъ прочь отъ 
долины или, что тоже, уклонъ этихъ породъ къ долин'Ь. По дан
ному уклону и держится въ зеленоватос-Ьрой глин-Ь просочившаяся 
степная вода, которая, располагаясь падающимъ къ долин'Ь гори- 
зонтомъ, находится подъ н^которымъ напоромъ. Вообще, ниж
няя краевая часть древней террасы служптъ вм'Ьстилищемъ водъ, 
питаемыхъ атмосферной влагой съ окрестныхъ степей; близъ 
подножья террасы она выходитъ даже наружу въ вид-Ь криницъ^ 

изъ которыхъ самая крупная̂  въ широкой устьевой низин'Ь Кри- 
ничнаго яра, дала наименоваше самому яру. Но выше по подъему 
на степь, гд'Ь уже н’Ьтъ водоупорныхъ зеленоватосгьрыхъ глинъ, 

названный водный горизонтъ быстро изсякаетъ.
Съ другой стороны, въ буровой скважин'Ь J\2 У Ш , заложенной 

(въ конц'Ь жаркаго л'Ьта 1892 г.) въ средин-Ь деркульской до
лины, близъ незаливаемой Метеорологической станц1и Экспедиц1и, на 
дн  ̂ совершенно высохшаго плоскаго лиманчика, вода была обнару-

*) 1,909 и 2,017 саженъ.



жена на 4: футахъ ниже меа;еннаго деркульскаго уровня. Въ объ- 
яснен1е нужно заметить, что, во 1 ), поверхность дна люшнчика 
всего лишь на 1 саж. 1шше Деркула; во 2), что аллюв1альныя 
глины, пм'Ьюнця зд'Ьсь, какъ и подлежащ1е пмъ пески, чашкообраз
ное залеган1е (о чеыъ мы говорили выше), оказались песчанистыми,
II въ 3), что благодаря особой сухости года, грунтовыя воды, вообще 
понизились къ концу л'Ьта. Что количество атмосферныхъ осадковъ 
п состоян1е погоды должно отражаться на колебашяхъ уровня грун- 
товыхъ водъ деркульской долины, это понятно изъ вышесказаннаго 
и подтвердилось, между прочимъ, наблюден1ями влажнаго 181)3 г., 
когда въ томъ лее лиманчик1> вода стояла въ сентябр-Ь м'Ьсяц'Ь на 
ypoBH'fe не низшемъ, ч'Ьмъ въ Деркул'Ь.

Такимъ образомъ, въ придеркульской низииногг части Старо- 
б'Ьльскаго участка мы им'Ьемъ ^обильный и неглубоко леж аш т  

водный горизонтъ, который начинается въ нижней окраинной части 
древней террасы, опускается, подъ небольшимъ угломъ, къ долин1̂  
(являясь причиною выхода зд'Ьсь криницъ), распределяется волно
образно по всей долин11 и, наконецъ, вблизи Деркула уравнов’Ь- 
шивается съ водами р-Ьки. Отношен1я эти изображены схематично 
на геологическомъ профиле участка.

Что касается состава и качества долпнныхъ водъ, то о нихъ 
можетъ дать понят1е сл'Ьдуюш;1й химическ1й анализъ воды изъ вы
шеупомянутой криницы В7> ycTbt Криничнаго яра, исполненный

г. Выдринымъ.
В ъ  литрЬ воды.

(граммы)

СаСОз . . . .  0 , 3 3 i3

X iiC l.................... 0 ,2S60
K C l .................... 0 ,1548

Ca(Mir)SOj . около 0,2 
CaCls.................... 0,07'J2

Всего . . 1,0543

Хотя вриничная кода считается лучимй изъ веЬхъ долннныхъ 
водъ, однако и въ ней анализъ обнарудъплъ оол'Ье 1 грамма твер-



даго остатка, состоящаго изъ углекислыхъ, хлористыхъ п ctp- 
нокислыхъ солей. Грунтовая вода внутри долины еще значительно 
coлoнцввaт1ie, даже на вкусъ, чему соотв'Ьтствуетъ соленостность 
долинныхъ глинъ и выпот'Ьваше б'Ьлаго налета на лиманннхъ со- 
лонцахъ

2. Гр у н то в ы я  воды высокой степи.

В ъ противоположность долиннымъ частямъ Отароб̂ льскаго 
участка, возвышенные степные перевалы крайне б'Ьдны грунтовыми 
водами. Причинами этого служатъ: а) водопроницаемость боль
шинства породъ высокой степи, —  каковы желтобурыя поверхност
ны я образовашя, третпчныя песчанистыя породы и трещиноватый 
м'Ьлъ,— а равно п неблагопр1ятныя стратиграфическ1я отношетя 
ихъ; б) бугристый характеръ перевала между Деркуломъ и Камыш- 
ной, причемъ названныя р^чки, глубоко пробороздивш1я своими 
ложбинами толщи м'Ьла, не говоря уже о бол̂ е новыхъ геологиче- 
скихъ вбразован1яхъ, отстоятъ одна отъ другой всего лишь на 
10— 13 верстъ; в) овраги и балки, разд'Ьляющ1е высокую степь 
на бол'Ье мелк1е кряжи и мысы, съ песчанистыми и меловыми бо
ками, съ разорванною суглинистою настилкою. При такихъ усла- 
в1яхъ рельефа и геологическаго строе н1я, высокая степь, конечно, 
но можетъ им-Ьть ни одного сколько нибудь постояннаго воднаго 
горизонта, если, конечно, не считать весьма глубокихъ водъ арте- 
31анскаго характера. И д'Ьйствительно, въ этой бугристо-решетчатой 
толще мы встречаемъ только редк1я, спорадическ1я, чисто м^стиня, 
и, притомъ, слабыя или прямо нпчтолшыя скоплен 1я влаги, npiypo- 
чениыя то къ краснобурымъ глинамъ, то къ глинистымъ прослоямъ 
среди третпчныхъ породъ, то къ верхнему мергелистому горизонту 
м̂ ла.

Краснобурая глина собираетъ атмосферную влагу въ т-Ьхъ 
пунктахъ, где достаточно мощный пластъ ея, еще не прорытый

См. нижеприводимые анализы водъ Иовоалександровскаго коннаго завода .



балками и оврагами, иыстилаетъ какую нибудь широкую западину 
въ коренныхъ породахъ степи. Такой случай представляетъ верх
няя часть отлогаго плоскаго склона къ р. Камышной на Нпже- 
бараниковскихъ оброчныхъ статьяхъ, въ восточной части казеннаго 
участка. Зд'Ьсь грунтовая вода обнаружена (въ краснобурой глпн1>, 
на глубин'Ь 6 — 7 сал;. отъ поверхности) буровою скважиною, за
ложенною въ еле заметной „вершинк’Ь" Кузьмина яра; тотъ же 
горизонтъ выступаетъ, въ вид-Ь кринпчки, въ самомъ верхонь-Ь Крей- 
дянаго (2-го) яра. Но на перевал̂  Деркулъ-Камышная, гд-Ь водо
раздельный кряжъ выше и буг])ист11е, овраги чаще и глубже, а на
стилка краснобурой глины неравном'Ьрна и прерывиста, даннаго го
ризонта н'Ьтъ; самое большее, если 1{Ъ особенно влажный годъ ниж- 
н1й горизонтъ уц-Ьл-Ьишей краснобурой настилки окажется сырымъ—  
гд'Ь нибудь въ верховой западин11 Криничнаго яра. Скоплен1я воды 
на третичны хъ глинахъ и на шьловомо мергел1ь прямо уже слу
чайны и единичны. Одно такое скоплен1е и известно въ верховыь 

Шлепкина яра, гд'Ь выходитъ наружу пластъ зеленоватой глины, 
лежащей между песчанистыми третичными образован1ями; онъ дер- 
житъ воду въ вид'Ь Ерииичкц. Другое м1̂ стное скоплен1е,— лужица 
воды,— 1}стр'Ьчено въ одномъ изъ отвершковъ того же яра на ме})- 
гелистой породпродукт']^ метаморфцзад1и м̂ л̂а. Само собою разу- 
м̂ е̂тся, что количество воды въ этихъ скоплен]яхъ находится въ 
непосредственной зависимости отъ количества весенней и дождевой 
влаги (1юобщо отъ „года”) и что, съ дальн̂ й̂шимъ развит1емъ 
оврага, OHt могутъ исчезнуть, какъ п исчезли уже „на памяти 
стариковъ®, шЬкоторыя друг1я подобныя-же кринички п лужицы.

Все остальное въ высокой степи сухо: безводны разорванные 
суглинки, безводны третичные галечные и связные пески съ песча
никами, безводенъ, конечно, и м'Ьлъ. И на всемъ возвышенно-степ- 
номъ пространств'Ь нашего участка н'Ьтъ ни одного колодца )̂.

’) Полагаемъ, что заложен1е колоддевъ, съ д'Ьлью им^ть воду для хозяй- 
ственнаго употребл0н1я, ум'Ьстио на Иижебараниковскихъ оброчныхъ статьяхъ 
въ вышеуказанной полоса перевала между pp. Камышной и Нагольной (водо- 
носныя краснобурыя глины).



В ъ дополнеше къ сказанному о грунтовыхъ водахъ, поы'Ьщаемъ 
зд'Ьсь анализы водъ изъ колодцевъ Ловоалександровскаго кон- 

наго завода, расположенныхъ въ долпн'Ь п на еклон'Ь къ р. Евсугу, 
примерно, въ 20— 25 верстахъ на западъ отъ Городищанскаго 
участка )̂. Bet воды обнаруживаютъ весьма большую солонцева- 
тость: содержаше въ нихъ твердыхъ прим'Ьсей варьируетъ отъ 1,6 
до 4,9 гр. ‘на литръ, содержаше же хлора колеблется около 0 ,2 5 —-
0,4 гр., а въ одномъ случа/Ь достигаетъ даа;е 1,04 гр.

В ъ  1,000 куб. сантимет-
Въ вод-Ь изъ колодцевъ 

№ В ъ  нормальной

рахъ воды заключается. I . 0«у» 3. 4.

1i
5. вод-Ь,

Твердаго остатка. . . . 3,36 1 1,6 1,957 Не Gdjt,e . 0,2

Хлора ( С 1 ) ...................... 4,34 1,04 0,35 ! 0,25 0,4 » . 0 ,02

Окисляемость въ мчлли- 
цшммахъ цотраченнаго 
кислорода ......................

Азотистой кислоты . . .

Амм1аку...............................

25,0
очень
много.

с

37,0

много.

л1>

13,6
очень
много.

д

13,6

мало.

ы.

36 ,0
значит.
колич.

saMiiTH.
колич.

» . 1,5

( Ле должно оыть: 
иъ крайнемъ слу
чай, только cлt>ды.

Серной кислоты . . . . — — —
1

0,246 Не бол'Ье . 0,1

Окиси кальщ я..................

з> магн1я .................. —

" 0,25

0,98

1 Вм'ЬстЬ не ио- 
1 л^е . . 0 ,2

3. Лртезганская (восходящая) вода.

Опытъ артез1анскаго бурен1я былъ нроизведенъ въ блилгайшихъ 
окрестностяхъ Староб'ЬльсЕаго участка экспедищи, на сос'Ьднихъ зеы- 
ляхъ Деркульскаго коннаго завода, г. управляющимъ заводомъ 
А . И .  Здановичемъ. Сквалшна заложена на степномъ склон'Ь къ

Анализы произведены въ гиг1енпческой лаборатор1и Харьковскаго вете- 
ринарнаго института, въ шн-Ь 1892 г., и любезно переданы I .  П . Выдрину 
г. управляющимъ заводомъ генер. 1ротеномь.



Деркулу, въ боковой западин'Ь одной пзъ балокъ, на высота около 
15 саженъ отъ уровня р^ки, что соотв-Ьтствуетъ, прим^но, 60 са- 
женямъ абсолютной 1шооты. Глубина скважины доведена до 1146 фут. 
( I 6 3 V2 сажени); вода показалась на глубин-Ь 600 фут. (или 
S5 слишкомъ сая;енъ), въ песчаноглинпстыхъ подм'Ьло1шхъ отложе- 
н1яхъ и, поднявшись на 477^/2 фут. или почти на 6 8  саженъ, 
она не дошла до поверхности на 122^/2  фута (около 17 саженъ). 
Дальн'Ьйшее углублен1е колодца оказало ничтожное вл1яше на уро
вень поднят1я воды. Теперь ее поднимаютъ на поверхность порш- 
немъ, приводимымъ въ движен1е в^трякомъ системы Давыдова. 
Для надобностей завода ежедневно потребляется около 3,000 ве- 
деръ воды, но колодезь можетъ дать ея гораздо больше.

Опытъ Л . И .  Здановича показываетъ, что въ бассейн-Ь Дер- 
кула артез1анская (собственно, восходящая) вода находится на глу- 
бин-Ь около 70 саженъ ниже уровня р’Ьки, въ среднемъ ея течен1и. 
На получен1е бьющей струи трудно разсчитывать даже для пони
женной придеркульской полосы, хотя въ долин-Ь р-Ьки вода, в-Ь- 
роятно, поднимется почти до поверхности; во всякомъ случай, она 
]0ожетъ быть пспользо1}ана при5гЬнешемъ в'Ьтровыхъ пли иныхъ 
двигателей.



IV. Почвы.

1. Долина р. Дернула.

А. Пойменная ча сть .

На узкой, заливаемой части долины, мелгду русломъ Деркула и 
эоловыми холмами, распространены, по преимуществу, темноцв т̂ныя 
глинистыя и глинистосолонцеватыя пойменныя почвы, подстилаемыя 
глееватой подпочвой, которая въ обыкновенномъ состоян1и им^етъ 
вязкую консистенщю и синевато-черную окраску, при выеыхан1и 
же на воздух'Ь тверд'Ье'гь и принимаетъ б̂ л̂ясовато-с-Ьрий цв'Ьтъ. 
Сверху эти почвы, обыкновенно, прикрыты тонкимъ (0,01 — 0,015 м.) 
слоемъ ила, осаждающимся каждогодно изъ мутной деркульской 
воды. Опред̂ лен1е мощности почвъ затрудняется характеромъ ихъ 
и темной окраской подстилающаго глея, который состоитъ изъ вяз
кой синей глины, тонкаго песку, частицъ м-бла. Подобныя же пой
менныя образовашя занимаютъ пониженные промежутки между гря
дами песчанистыхъ выпуклинъ и холмовъ. Сверху они также по
крыты слоистымъ наносомъ небольшой толщины, но нисколько бол-Ье 
темнымъ, ч^мъ у р^ки. Сами почвы (гор. А) еще темн-Ье, съ 
коричневымъ отт'Ьнкомъ; подпочва— с'Ьрый или желтовато-с'Ьрый глей. 
Большой интересъ представляютъ зд'Ьсь котловинные островки пой- 
менныхъ почвъ, им^ющихъ солонцовый характеръ. На первый 
взглядъ, они выд'Ьляются на плоской низин'Ь бол'Ье р'Ьдкой травя
нистой растительностью. Верхняя слоистая корка, не толще 0,07 м., 
того же состава, что и у остальныхъ пойменныхъ почвъ; но ле- 
жаццй подъ нею гор. А твердъ, разбивается вертикальными тре
щинами на столбчатыя отд'Ьльности, въ обыкновенномъ состоян1и 
кажется синевато-чернымъ, въ сухомъ вид'Ь принимаетъ коричневую 
окраску, свойственную и почвамъ, залегающимъ по соседству. To.i- 
щина горизонта А равняется 0,2  метра, при общей мощности 
(А +  В ) солонца не бoлte 0,5 метра. Почвенный (А) горизонтъ



не дас'п> ясной реакщп на углекислую известь, но на поверхности 
его нер1)Дко появляются б̂ Ьлые выцв'Ьты хлорпстнхъ и сЬрноки- 
слыхъ солей. Въ общемъ, по м’Ьр'Ь удален1я отъ р'Ькн, дв'Ьтъ 
пойменныхТ) почвъ темн̂ Ьетъ, мощность увеличивается, количество 
углесолей въ гор. А уменьшается, структура приближается къ 
строен1ю чернозема, а подпочва принимаетъ все бол-Ье и бол-Ье 
желтоватую окраску. Прибавимъ къ сказанному, что близъ р-Ьки п 
у лиманчпковъ, какъ на поверхности почвы, такъ и въ нихъ са- 
михъ, въ изобил1*и встречаются раковинки пр'Ьсноводныхъ моллюсковъ; 
по м'Ьр’Ь приблпжешя къ незаливаемой части до.лины, onti посте
пенно исчезаютъ.

Б . Область п е с ча н и с ты хъ  гр яд ъ .

Песчанистыя плоск1я возвышен1я и всхолмлен1я, проходяиця въ 
долине Деркула обыкновенно од-Ьты съ поверхности пеленою тем- 
ныхъ и с^рыхъ супесей и глинистыхъ песковъ, толщина которыхъ 
достигаетъ 1 метра. Возле этихъ возвышен1й каймою вытянулись 
те же супеси J но уже более глинистыя, песчанистая почва кото
рыхъ быстро смешивается съ вязкой черной глиной. Блюдцеобраз- 
ныя углублешя между всхолмлетями тоже покрыты темно-серыми 
супесями, частш ’солонцеватыми; последн1я встречаются, по пре
имуществу въ северо-западной части Даниловскаго I  участка, на 
низенькихъ перешейкахъ между полуболотными озерками. Красно
ватая солончаковая растительность сразу открываетъ прпсутств1е 
здесь такихъ почвъ, а явно-соленый вкусъ супеси указываетъ на 
значительное содержан1е въ ней NaCl. Но структура этихъ солон- 
цовъ рыхлая, какъ у вс/Ьхъ супесей.

В . Вне по й м е нна я часть  долины (вторая терраса) Дер
кула.

При изследо15ан1и почвъ внепойменной части долины Деркула 
полутораметровымъ буромъ Болькена, мы, по большей части, не могли 
достигнуть аллюв1альной глины,— настолько мощенъ почвенный по-



кровъ, од'Ьваюпцй эту часть долины. Но, по скважинамъ, сд'Ьлан- 
нымъ буромъ Войслава, п по пскусственнымъ выемкам!,, можно ви
деть, что толщина данныхъ почвъ достигаетъ IV 2 — 2 метровъ, 
прнчемъ OHt подстилаются наносной глиной, то буровато-желтой, 
то с̂ рой, съ темноватымъ, зеленоватыыъ и голубоватымъ отт1шкомъ. 
Цв-Ьтъ почвъ темно-корпчневатый или тeмнo-ctlpый; въ первомъ 
случа'Ь oHii вскппаютъ только съ глубины полуметра и бол̂ е, во- 
второмъ— вскипан1е начинается уже съ поверхности. Горизонтъ В . 
благодаря обил1ю органическихъ веществъ и частицъ м'1̂ ла, тем- 
наго цв̂ Ьта, при высушиван1и съ б'̂ лясоватымъ отт'Ьнкомъ. Такой 
габитусъ сохраняютъ почвы въ большей части вн'Ьпойменной по
лосы долины, причемъ имъ свойственъ, отчасти, солонцеватый ха- 
рактеръ, пъ особенности на легкпхъ понпжен1яхъ поверхности. По 
направлен1ю-же къ р-Ьк̂ Ь, около песчаныхъ всхолмлен1й, мощность 
темноокрашеннаго пласта падаетъ до 1,2 м., а у самыхъ песча
ныхъ грядъ почва, уже содержащая значительное количество круп- 
наго кварце1шго песка, пм̂ ла всего не бол'Ье метра въ толщину; 
подпочва ел— песчанистая глина, буровато-желтаго цв-Ьта,

Г . Западина у под нож! я древней террасы.

Вытянувшаяся (съ N на S) у поднож1я древней террасы, черезъ 
об'Ь Даниловсшя оброчныя статьи ( I  и П ), западина вм-Ьщаетъ въ 
себ'Ь два незначительные ярка, сб'Ьгающихъ со степи, почему въ 
весеннее половодье она бываетъ покрыта водою. Всл'Ьдств1е этого, 
въ обра.зован1и ея почвъ принимаютъ участ1е не только долинныя 
отложен1я, но и современные овражные наносы. Образецъ почвы, 
взятый на с'Ьверной граннц-Ь Даниловской I  статьи, у поднож1я 
древней террасы, им'Ьетъ темный, почти черный цв'Ьтъ, съ б'Ьлесо- 
ватымъ отт'Ьнкомъ; съ поверхности не вскипаетъ; гор. А. равенъ 
0,0 м., А + В  не бол^е 0,9 м.; подпочва— св^тло-С'Ьро-б'Ьлесова- 

тый мергелистый суглинокъ. В ъ  середин'Ь ложбины, на той-же 
с̂ Ьверной ея границ'Ь, вскипан1е начинается уже съ поверхности. 
Благодаря продолжительному весеннему затоплен1ю западины и близ-



кому стоян1ю въ ней грунто15ыхъ водъ, нижняя часть гор. А п, 
особенно, горизонты В  и С зам'Ьчательно влажны и вязки, при- 
чемъ на поверхности, всл'Ьдств1е сильнаго исиарешя воды, обра
зуется, м-Ьстами, твердая кора (сояонедъ); на глубин-Ь Г /2 м. под
почва начинаетъ переходить въ долинную зеленоватую глину. Об
разцы, взятые на границ-Ь 1 и I I  Даниловскихъ оброчныхъ статей, 
им’Ьютъ бол-Ье рыхлую черноземовидную структуру, но окраска ихъ 
св’Ьтл'Ье нормальнаго чернозема; вскипан1е съ кислотами нер'Ьдко 
начинается прямо съ поверхности; подпочвою служитъ желтовато- 
или заленоватоб'Ьлесый суглинокъ.

Подвигаясь дал4е иъ югу по съуживающейся ложбин̂ , мы снова 
зам'Ьчаемъ постепенное noTCMHljHie почвъ, причемъ б-Ьлесоватаго от- 
т'Ьнка не зам'Ьтно и сл'Ьда; это настоящ1е темно-коричне1ше нанос
ные черноземы; толщина гор. А. = 0 ,6 6  метр., А-|-В— только 
0,78 метра; въ подпочв'Ь появляется желтовато-бурый отт-Ьнокъ. 
Еще южн1̂ е, между большой дорогой пзъ Б'Ьловодска въ село Го
родище и метеорологической станщей № 2, на ровной площадк-Ь, 
мощность почвъ (А + В )  падаетъ до 0,55 метр., гор. А. раненъ 
только 0,35 метр., и онъ св-Ьтл'Ье. На южной границ  ̂ казеннаго 
участка, гд-Ь ложбина отъ водъ Даниловскаго ярка снова расши
ряется и углубляется, почвы опять увеличиваются въ мощности: 
на бугоркахъ она равна 1 метр., въ углублешяхъ бол1̂ е 1,5 метр. 
(А 1=1,05 м.). ПФ>лесоватый отт-Ьнонъ особенно зам'Ьтенъ въ углу- 
блен1яхъ,— тамъ же почвы начинаютъ вскипать съ поверхности. 
Обнажающаяся въ такъ называемыхъ „ерикахъ“ (ручьевыхъ рыт- 
винахъ) подпочва им-Ьетъ зеленоватый отт-Ьнонъ и ясно зам-Ьтную

' N
СЛОИСТОСТЬ.

д .  Полоса м е ж д у  е кю н о м ъ третьей  террасы и 
ю at ной частью западины.

Полоска вн'Ьпойменной части долины между подъемомъ на 
степь и южной половиной вышеназванной западины, вы оранная для 
устройства низиной метеорологической стандш Экспедиции, харак



теризуется, различной толщины темнокоричневыми черноземами, ча- 
‘̂'ию солонцепатымп. Наибольшей мощности они достигаютъ у иод- 
нож1я склона древней террасы, гд'Ь нер'Ьдко А -f-В  = 1 , 5  метра; 
но ч'Ьмъ дальше отъ склона, т-Ьмъ меньше мощность,— постепенно 
падая до 0,75 метра и даже до 0,65 метра. Характерно для 
этихъ почвъ значительное содержан1е кварцеваго песка; не мен-Ье 
любопытно обил1е б'Ьлыхъ выцв^товъ СаСОз и сростковъ гипса въ 
песчанистой желтовато— и зеленовато-бурой подпочвенной глин̂ .̂

Е . У с тье  К р и н и ч н а го  яра.

В ъ  бол-Ье высокой части устья, въ самомъ начал'Ь его, зале, 
гаетъ очень мощный, до 2,2 метр, толщины, наносный черноземъ, 
буроватос'Ьраго цв'Ьта, подстилаемый краснобурой вязкой глиной; 
ниже по устьевой части оврага почвы становятся темн'Ье, но съ 
бЪымп выцветами; толщина ихъ уменьшается до 1,07 метра, а 
подпочвою служитъ зеленовато-бурый суглинокъ. Наконецъ, въ конц-Ь 
устья, тамъ, гд^ оно соединяется съ заливной долиной р. Деркула, 
залегаютъ въ углублен1яхъ перегнойно-иловатыя, болотносолонцовыя 
почвы, которыя, благодаря обилш подпочвенной влаги, не просы- 
хаютъ даже и л'Ьтомъ. Раковинки болотныхъ моллюсковъ встр'Ь- 
чаются зд'Ьсь въ громадномъ количеств .̂

Большая часть устья Кринпчнаго яра только, сравнительно, не
давно отошла подъ культуру. Непроходимыя трясины, занимавш1я 
прежде бол̂ е пониженныя м̂ ста этой площади, превратились теперь 
въ иловатыя котловины, на которыхъ, местами, благодаря близости 
(около 1 метра отъ поверхности) и обил1ю подпочвенныхъ водъ, 
съ усп х̂омъ разводятся, въ cyxie годы, арбузы, подсолнечникъ, 
просо, овесъ ц ячхмонъ.

2. Склонъ нъ долить р. Деркула.

При описаши почвъ, од'Ьвающихъ полог1й склонъ къ долин-Ь 
р, Деркула, мы будемъ разум-Ьть всю площадь, полого падающую 
отъ водоразд-бла къ р-Ьчной долин'Ь. Но такъ какъ данный уча-



стокъ прор з̂анъ ярамп, то каждый пунктъ, расположенный на 
СЕЛон'Ь къ долин'Ь р. Деркула, нъ тоже время, по отношешю къ 
ярамъ, будетъ лежать на ихъ покатостяхъ, дн-Ь или перевал'̂  
мел;ду нимп. Поэтому, говоря зд^сь, что какая-нибудь почва ле- 
житъ, напр., на перевал'Ь между Середнимъ и Крейдянымъ ярамп, 
мы будемъ подразумевать, что она лежитъ п на общемъ склон'Ь 
къ ДОЛИН'Ь р. Деркула.

А. К  р п н и ч н ы й я р ъ.

По с'Ьверной границ  ̂ 1 п I I I  Даниловскихъ статей, въ верх
ней части праваго склона къ Криничному яру, почти на перевал-Ь 
между нимъ U оврагомъ Бересткомъ, залегаютъ темносЬрые черно
земы, которыхъ гор. А равенъ, обыкновенно, 0,35 метр., А + Б  — 
0,53 —  0,55 метр., а гор. С. —  желтобурая глина. Только на 
краю склона къ долина Деркула почвы им'Ьютъ н'Ьсколько иной 
цв^тъ и мощность: ч-Ьмъ ближе къ краю склона, т’̂ мъ он-Ь cî ta'be 
(буровато-сЬрыя), а мощность гор. А падаетъ, сначала до 0,30, 
потомъ до 0,25 метр.; А +  В  въ последнемъ случай равно только 
0,47 метр. В ъ  западин ,̂ служа1л,ей началомъ Даниловскаго ярка, 
цв^тъ почвъ темнее и толщина ихъ возрастаетъ до 0,8 метр. T t  же 
темносЬрые черноземы, кайе покрываютъ верхнюю часть праваго 
склона къ Криничному яру, залегаютъ и ниже по склону, съ тЬмъ 
лишь отлич1емъ, что мощность ихъ немного больше: А =  0,38 м., 
А +  В  =  0,58 м. В ъ  верховой западинк-Ь Куцаго яра (в^твь Кри- 
ничнаго), также какъ и въ вершин1> Даниловскаго, почвы оказались 
гораздо темнее и мощнее: А =  0,б5 м., А +  В = 1 ,4 - м. На пере- 
валЬ между вершиною Куцаго п Даниловскимъ яркомъ мощность 
чернозема упала до 0,90 м., а мощность гор. А даже до 0,30 м.; 
такое уменьшен1е мощности гор. А. слЬдуетъ объяснить легкимъ смы-
ван1емъ почвы съ названнаго перевала.

На л 7ъвомъ склоне къ Криничному яру темносЬрые черноземы 
мощнЬе, чЬмъ на правомъ: ихъ общая (А -h  В) толщина, обыкно- 
веняо, равна 0,67 м., а гор. А =  0,4Г) —  0,60 метр. Унеличеи!с
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лющности обусловлено зд'Ьсь не только т1)МЪ, что л'Ьвый склонъ къ 
Криничному яру отложе праваго, но также и положен1емъ вс^хъ, 
вообще, л'Ьвыхъ склоновъ яровъ на склон'Ь къ долин'Ь р. Дернула 
относительно солнца: правые склоны такихъ яровъ обращены къ югу, 
а Л'Ьвые— къ северу, всл'Ьдств1е чего на л'Ьвмхъ склонахъ не мо- 
жетъ происходить такого энергичнаго смыван]’я горизонта А сн-Ьго- 
Бою водою, какъ на правомъ, гд^ таян1е сн-Ьга идетъ во много 
разъ быстрее. Что, дФ>йствительно, вл1ян1е этого (фактора отражается 
на мощности почвъ праваго и л^ваго склоновъ Криничнаго яра, 
подтверл;ден1емъ мол̂ етъ служить почти полное тождество въ вели- 
чин-Ь горизонта В  почвъ того и другого склона, равной 0,17 —  
0,18 м. Блп;ке къ верхо1{Ьямъ яра, тамъ, гд̂ Ь онъ разв'Ьтвляется 
на трп вершины, общая мощность черноземовъ меньше (0,60 м. въ 
середпн̂  склона и 0,64 —  ]шизу). Это объясняется большой кру
тизной склона: зд^сь уголъ паден1я поверхности равенъ 3 — 
тогда какъ ближе къ р'Ьк'Ь склоны къ Криничному яру пм-Ьготъ отъ 
1— iVs^. Горпзонтъ В , однако, п зд'Ьсь не много отличается отъ 
гор. В . черноземовъ на бол'Ье пологихъ склонахъ ближе къ р^к :̂ 
въ одномъ случа'Ь (въ средин-Ь склона) онъ равенъ 0,19, — въ дру- 
гомъ (внизу склона) —  0,21 метр., и лишь у самой течей, на дн-Ь 
яра, толщина его возросла до 0,25 метр.; горизонтъ С —  красно- 
бурая не вскипающая глина. Отсутств1е углесолей въ подпочв^ и, 
сравнительно, малая величина общей мощности чернозема зависитъ 
зд'Ьсь, конечно, отъ химическаго (растворяющаго) и механическаго 
д'Ьйств1я водъ, протекающихъ весною и посл̂  дождей по дну яра.

На западной границ̂ Ь Даниловской 1\*>й оброчной статьи черно
земы мало ч-Ьмъ отличаются отъ только-что описанныхъ. По л'Ь- 
1юыу склону къ южной вершин1’> Криничнаго яра А 0,40 м., 
А +  В  =  0,77 м.; вскипаше началось на глубин^ 0,45 м. I t t -
сколько ниже (шаговъ сто) по тому же склону, но бол̂ е крутому, 
А + В  упало до 0,64 м., хотя мощность гор. А возросла до О, 44 м.; 
начало вскипашя па глубин'Ь 0,38 м. Мел̂ ду 1-й (отъ южной гра
ницы) и 2-й верншнами Криничнаго яра черноземы им'Ьютъ мощность 
0,60 м., причемъ А 0.37м,; но вскипан1е констатировано лишь



на глубин'Ь 0,67 м., что, вероятно, объясняется пониженнымъ по- 
ложен1емъ даннаго перевала, такъ какъ вся площадь въ верховьяхъ 
Криничнаго яра, въ пред'Ьлахъ между 1-й п 3-it вершпнамп, со- 
ставляетъ одну общую степную котловину. Въ такпхъ впадпнахъ 
степи, благодаря склонетю атмосферныхъ водъ, выщелачиван1е 
идетъ на ббльшую глубину, ч-̂ мъ на склонахъ и кряжахъ. На пе- 
ревал̂ Ь между 3-й вершиной Криничнаго яра и Бересткомъ мы нашли 
обыкновенную мощность почвъ 0,53 м.; только зд-Ьсь он̂  н^олько 
темн-Ье почвъ, лежащихъ ближе къ p iK li. На склон-Ь къ 1эерестку 
А -{-В  возрастаетъ до 0,64 метра.

Осмотръ почвъ въ верховой котловин-Ь Криничнаго яра, къ 
востоку отъ западной границы Даниловской IY  оброчной статьи, 
вплоть до восточной границы, обнаружилъ полное однообраз1е и 
тождество ихъ съ только-что описанными: на невысокихъ порева- 
лахъ между отд-бльными вершинами яра А В  равно 0,60 м., 
А = 0 , 3 7  м., въ самыхъ же вершпнахъ, которыя тоже зд'Ьсь вы
стланы почвеннымъ покровомъ, об]цая мощность чернозема не мен-Ье 
0,70 м., а мощность горпз. А =  0,55 м., гориз. С— краснобурая 
глина; вскипашо начинается только съ глубины одного метра.

Что касается круты хъ откосовъ праваго берега Криничнаго яра, 
то они наполовину лишены пли почти лишены почвеннаго покрова, 
зам'Ьщеннаго простой и, прптозтъ, прерывистой дерниной; тамъ и зд'Ьсь 
видн'Ьются выходы м’Ьла, желтобурые и краснобурые суглинки, по
крытые очень р'Ьдкой растительностью. Напротивъ, бол-Ье отлопе 
л-Ьвые бока облечены тонкпмъ покровомъ супесчаныхъ черноземовъ.

Б. Середн1й яръ.

Перевалъ между вершинами Криничнаго яра и Середнимъ яромъ 
занятъ буроватосЬрыми черноземами, общей мощности 0,60 метр., 
причемъ гориз. А равен7> 0,40 м. На правомъ пологомъ склон'К 
къ Середнему яру, особенно внизу склона, почвы темн'Ье и мощн'Ье: 
иногда А + В  достигаетъ 1,12м.; горизонтъ А колеблется въ пре- 
д-Ьлахъ 0,25 м.— 0,05 м. На перевал-Ь между Середнимъ и Крей-

5*



дянымъ ярами черноземы им'Ьютъ темнос'Ьрую окраску и общую 
мощность 0,50— 0,56 м.; горизонтъ А, въ большинств'Ь случаевъ, 
равенъ 0,30 м.; некипаше заметно иногда уже на глубин  ̂ 0,20 м. 
Почти такого-же цв'Ьти черноземы л-Ьвой покатости къ Середнему 
яру, хотя гумуса въ нихъ оказалось больше, ч-Ьмъ на перевал-Ь 
(особенно въ нижней части склона). Мощность почвъ въ середин'Ь 
этого склона 0,50— 0,75 м., внизу склона А + В  — 0,63 м., го
ризонтъ А только 0,25 м.

Правый бокъ Середняго яра (уг. 14®), большею част1ю, обна- 
женъ отъ почвы; зд-Ьсь выступаютъ красноватобурыя подпочвенныя 
гуглины. На л-Ьвомъ боку (уг. 11°) залегаетъ сильно перемытый 
черноземъ, вcкипaющiй уже съ поверхности.

«

В . К р е й д я н ы й  яръ.

По правому склону къ Крейдяному яру обнаружены сл-Ьдую- 
щ1е четыре почвенныхъ типа: 1) черноземъ, 2) „попельнуха‘*, 
3) черноземная супесь и 4) „солонецъ". Поел̂ дн1е три типа 
встречены въ вид'Ь незначительныхъ островковъ. Мощность гори
зонта въ верхнихъ частяхъ правой степной покатости обыкно
венно равна 6,53 —  0,60 м. (гориз. А =  0,30 —  0,55 м.), 
прпчемъ мощность ростетъ отъ запада къ востоку, т. е. по Hanpaib 

ленш къ верховьямъ яра. В ъ  середин'Ь покатости: А = 0 , 3 5 —
0,45 м., А +  6  =  0,62 —  0,70 м., въ нижней же ея части 
А =^0,35 м., А + В  =  0,5 7 м. Начало вскипан1я обыкновенно 
замечается на глубин'Ь 0,30 —  0,35 м., но иногда и раньше 
(0,20 м.).

„Попельнуха‘‘, это— м-Ьлсвая мука, перем'Ьшанная съ мелкимъ 
пескомъ и кремнистыми гальками и очень похожая на золу; licip'fe- 
чена въ нижней части прав а го склона къ Крейдяному яру, въ 
восточной части четвертины в П-й Городищанской оброчной статьи, 
у дороги, въ вид'Ь небольшихъ холмиковъ среди чернозема и супесей.

Островокъ черноземныхъ супесещ протягивающ1йся отъ центра 
соприкосновешя четвертинъ а, б, в и г  П -й  Городищанской об]ЮЧ-
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ной статьи къ С-В и Ю-3, въ вид-Ь опальной площадп, рас- 
положенъ въ нижней части л-Ьной покатости къ Крейдяному яру. 
Подпочва ихъ— желтоватый песокъ, иногда содержащШ въ себ'Ь 
кремневыя гальки; посл'Ьдн1я можно находить и въ самой почв-Ь и 
на ея поверхности; горизонтъ А этихъ почвъ равенъ 0,35 м., 
А + В :.=  0,57 м.

Наконецъ, „солонцы^ суть почвы, материнская порода кото- 
рыхъ— св̂ тлозеленая плотная песчанистая (третичная) глина. Они 
тянутся узкой полосой съ С-3 на Ю-В, черезъ вершину Крейдя- 
наго яра къ Bepninnli яра „Губинъ л'Ьсъ“. Мощность ихъ не бол-Ье 
0,5 м. Причина безплод1я этихъ почвъ лежитъ въ ихъ состав̂  и 
неспособности пропускать черезъ себя воду: во влажномъ состоян1и 
он-Ь представляютъ вязкую массу, посл'Ь высыхан1я д'Ьлаются твер
дыми, какъ камень. Бол'Ье ровныя м-Ьста, гд'̂  вода посл-Ь дождей 
долго стоитъ 1{ъ вид-Ь лужъ, с-овершенно голы, какъ молотильный 
токъ. Напротивъ, на склонахъ, позволяющихъ вод'Ь скатываться, 
растительность селится съ большой охотой.

.IliBaH покатость къ Крейдяному яру и его длинной боковой 
BiTBH, а также перевалъ между Крейдянымъ и Малымъ ярами, 
покрыты однообразнымъ темнос4рымъ черноземомъ, переходящимъ 
внизу покатости пъ коричневый. Толщина почвы на перевал-Ё, 
блпзъ границы съ землей крестьянъ слободы Город ища,= 0 ,5  О м., 
причемъ на горизонтъ А приходится только 0,23 м. Вверхъ по 
перевалу, къ верховьямъ ировъ, зам̂ Ьчается Ht)которое увеличен1е 
мощности: А + В  достигаета 0,55 м., горизонтъ А— 0,35 м.; 
цв^тъ почвъ остается, впрочемъ, неизм'Ьненнымъ. Внизъ по пока- 
тостп къ яру мощность постепенно ростетъ и цв4тъ темнеете. По 
границ-Ь съ землей крестьянъ слободы Городища, мопщость изменя
лась, напр., сл̂ дующймъ образомъ: А =  0,24 м., А + В = 0 , 4 0  м.; 
А = 0 ,8 3  м., А + В = 0 ,6 9  м.; А==0,35 м., А + В = 0 , 5 0  м. 
1'оризонтъ А, какъ видно, постепенно возрастаетъ отъ 0,24 до 
0,35 м., въ изм^нети же общей мощности такой постепенности не 
наблюдалось: въ середин-Ь склона А-|-В оказа.юсь больше (0,60 м.).



ч4мъ внизу (0,50 м.). Посл'Ьднее обстоятельстио находится въ связи 
съ наибольшей равнинностью склона въ средней его части.

Пространство между ветвями Крейдянаго яра занято, большего 
частью, мощными черноземами. Толщина ихъ варьируетъ отъ 0,6 
до 1 м., иричемъ на л'Ьвыхъ склонахъ она, вообще, больше, ч-Ьмъ 
на правыхъ.

Бока самого яра, уголъ которыхъ съ горизонтомъ достигаетъ 
12‘/А  съ правой стороны, обращенной къ югу, почти лишены поч- 
15еннаго и растительнаго покрова; на поверхность выходятъ желто- 
бурыя глины, содержащ1я въ ce6i м'Ьловые и кремневые камешки, 
а также размытый песчаный галечникъ и м'Ьлъ (близъ сл1ян1я двухъ 
отвершковъ); л-Ьвые бока задернованы, а почвенный покровъ дости
гаетъ иногда мощности 1 метра.

Почвы, выстилающ1я дно Крейдянаго яра, въ его BepmnHli, 
отличаются отъ сос д̂нихъ съ ними почвъ нижнихъ частей скло- 
новъ лишь меньшею мощносаъю: горизонтъ А равенъ только 
0,15— 0,17 метр., А + В = = 0 ,6 2 — 0,05 метр.

Г . Малый яръ.

О почвахъ перевала между Крейдянымъ и Малымъ ярами уже 
было сказано выше. Зам т̂имъ лишь, что почвы праваго склона къ 
ЗГалому яру, сравнительно, маломощны: ~  горизонтъ А + В  равенъ 
0 ,35— 0,40 м.; цв'Ьтъ буровато-с'Ьрый; вскипате зам'̂ чается почти 
съ поверхности. Конечно, такой характеръ почвъ явился зд'Ьсь 
результатомъ смыван1я.

На л-Ьвомъ, т. е. обращенномъ къ северу, склон-Ь Малаго яра, 
мощность почвъ уже гораздо бо.1ьше, да и вскипан1е начинается 
съ большей глубины. По м-Ьр-Ь движешя снизу вверхъ, наблюдались 
сл̂ д̂ующ1я г.еличпны:

А A-f-I3 Гор. вскип. Уг. склона.

Низъ ск.10на . 0,25 0,50 0,24 О®
Середина „ . . 0,40 0,70 0,40 Г/4 '’ 
Верхъ . . 0,25 0;50 0,25 3̂



Зд'Ьсь, очевидно, сказалось положен1е склона относительно странъ 
св'Ьта. Скорость стекающей воды настолько невелика, что по
следняя могла достигать только середины склона (или немного 
ниже), оставляя зд'Ьсь прпнесенныя глинистыя и гумусовыя частицы; 
внизу склона такого намывашя не наблюдается. Въ самомъ яру 
залегаютъ полунаносныя почвы, мощностью около 0,60 метра, при- 
чемъ BepxHie 0,15 м. этихъ почвъ искппаютъ, чего не зам-Ьча- 
лось ниже.

Д. Песчаный яръ.

Песчаный яръ лежитъ уже въ пред’Ьлахъ Донской области, 
граница которой съ Харьковской губ. проходитъ частью по перевалу 
между Малымъ и Песчанымъ ярами, частью по склону (правому) 
къ последнему.

На первомъ залегаютъ темносерые черноземы, общей мощности 
0 ,57— 0,88 м.; горизонтъ А = 0 ,3 5  — 0,40 м.; вскипаше иногда 
начинается уже на глубине 0,23 м. По склону къ Песчаному яру 
почвы еще темнее; мощность ихъ колеблется отъ 0,40 (верхъ 
склона, уг. 5̂ ’) до 0,00 м. (средняго склона, О®) и до 0,78 м. 
(нижняя часть склона, уг. вскипаше начинается на глубине
0,27— 0,38— 0,46 м.; толщина горизонта А =  0,27— 0,38 м.

3. Деркульско-Камышинскш перевалъ.

Подъ Деркульбко-Камышинскимъ переваломъ здесь разумеется 
наиболее возвышенная часть степи на водоразделе Деркулъ-Ка- 
мышная, падающая на западе къ Деркулу, на востоке— къ Камыш- 
ной, на северъ— къ вершине Крейдянаго яра.

Одевающ1е перевалъ черноземы мощнее, чемъ на пологомъ 
склоне къ долине р. Деркула и на перевалахъ между ярами: го
ризонтъ А не менее 0,38 м., а иногда достигаетъ и 0,46 м., 

=  0 .60— 0,82 м.; вскипаше начинается на глубине, обык
новенно, 0,28 — 0,32 м., реже— на глубине 0.50 и более метр.



-1̂. Склонъ къ р. Камышной.

Распред-1>лен1е почнъ по правому крутому склону къ р. Ка- 
мышкой почти всец'Ьло завцсптъ отъ геологическаго строен1я этого 
склона. Въ верхней части его, гд'Ь нижнетретичныя глинпстыя и 
песчанистыя образован1я прикрываются тоненькпмъ слоеыъ желто
бурой глины, залегаютъ перемытые буроватос̂ рые черноземы, мощ
ностью до 0,63 м. Н̂ Ьсколько ниже, гд'Ь выступаетъ на поверх
ность плотная св-̂ тлозеленая песчанистая глина, тянется неширокая 
полоса пеплодородныхъ почвъ, называемыхъ „солонцами"; цв'Ьтъ 
ихъ довольно темный, но отличается отъ цв̂ Ьта черноземовъ особымъ 
б̂ лесоватымъ отт'Ьнкомъ; мощность (нормальная) не велика, не бол-Ье 
0,5 м., но иногда увеличена, благодаря намывашю чернозема, до 
0,95 м. Подпочва обыкновенно не вскипаетъ, но, въ случай; при- 
м'кси желтобурой глины, она реагируетъ на кислоту уже на глубин-Ь 
0,65 м. Точнее протяжен1е полосы солонцовъ oпpeд1iляeтcя сл-Ьдую- 
щимъ образомъ: она начинается на границ'Ь 1У*-й Городин1анской 
оброчной статьи съ землей крестьянъ слободы Нижебараниковки 
(саж. въ 80 отъ угла, образуемаго границами земель Деркульскаго 
коннаго завода) и идетъ полосою, не шире 100 саж., на юго- 
востокъ, черезъ вершины яровъ Крейдянаго и „Долпй л'Ьсъ'̂ , къ 
вершин-Ь „Губина л'Ьса̂ . Такимъ образомъ, зд̂ шше солонцы, кром-Ь 
склона къ Камышной, захватываютъ и часть склоновъ къ Крейдя- 
ному яру, какъ объ этомъ уже сказано выше. Непосредственно за 
полосой солонцовъ начинается область темнос'Ьрыхъ супесей, под- 
стилаемыхъ въ бол'к верхней части склона буроватымъ глинистымъ 
пескомъ, ниже— б’]̂ лымъ рыхлымъ мергелемъ. Посл'Ьдняго типа су
песи занимаютъ на склон'Ь почти ройную террасовидную площадку 
между ярами „Долг1й“ и „Губинъ л'Ьсъ", образован1е которой 
обусловлено залегашемъ подъ рыхлымъ мергелемъ пласта того-же 
мергеля, но твердаго, неразмываемаго. Мощность супесей въ верхней 
части склона— 0,50 м.; ниже, на площадк1>,— 0,60 — 0,73 м. За су
песями, какъ разъ надъ м^лонъ, тянется узенькая полоска голыхъ пес-



ковъ, которые «"Ьтеръ собираетъ иногда въ маленькие холмики пли при
чудливо разрисовываетъ мелкими бороздками (сл'Ьдъ ряби). Мелк1я 
гальки, обыкновенно залегаюпця слоями въ надм'Ьловыхъ песчаныхъ 
пластахъ, попадаются и зд'Ьсь. Еще ниже по склону мы. встр’Ьчаемся 
уже то съ голыми м11Л0выми обрывами, то съ прикрывающими м'Ьлъ 
мергельными почвами, состоящими наполовину изъ м1зла, кремневыхъ 
галекъ и кварце1шхъ зеренъ и подкрашенными органическими ве
ществами въ clipOBaTHi! цв’Ьтъ. Наконецъ, у поднож1я склона ско
пились толщи т'Ьхъ-же мергелисто-песчаныхъ почвъ, достигающихъ 
мощности 0,95 метр, и подстилаемыхъ см-Ьсью буроватаго глинис- 
таго песка съ м'Ьломъ.

5. Долина р. Камыгтой.

А. Правая сторона.

Непосредственно къ правому крутому берегу Камышной при- 
мыкаетъ заливная долина, выстланная то мергельно-глинистыми, 6t- 
лесовато-св'Ьтлос'Ьрыми пойменными почвами, то спорадически разсЬян- 
ными мергельно-песчаными землями, занимающими чуть зам-Ьтиня 
возвышен1я на пойм-Ь, Во Bcta этихъ почвахъ въ изобил1и по- 
падаютСлЯ обломки раковинъ пр'Ьсноводныхъ моллюскоиъ.

Г). J I'liB a fl сторона долины.

.ТЬ1$ая, бол'Ье широкая сторона заливной долины покрыта разно
образными пойменными супесчаными почвами. Свободныя отъ при- 
м'Ьси м'Ьлу, что обыкновенно наблюдается на легкихъ выпукли- 
нахъ, супеси кажутся почти черными; на ровныхъ, бол'Ье пони- 
женныхъ площадкахъ, он-Ь богаты м-Ьдовыми зернами и, при рас- 
тирати, принимаютъ б-Ьлесовато-сбрую окраску. Очень часто за 
верхнимъ супесчанымъ горизонтомъ сл'Ьдуетъ бол’Ье темный, гли
нистый. На бугоркахъ так1я почвы, им'Ьющ1я 0,65 м. оощей 
мощности, подстилаются буровато-желтыиъ глинистымъ пескомъ.



В ъ  пониженныхъ м1>стахъ мощность настолько велика, что харак- 
теръ подстилающей породы не могъ быть точно опред̂ Ьленъ. По- 
сл'Ьдн!]! былъ 1шясненъ на солонцахъ, пятнами попадающихся иъ 
долин'Ь. Строен1е зд1)Шнпхъ солонцовъ сл-Ьдующее:

1) Верхшй почвенный горизонтъ, корнчневаго цв4та, съ беле
соватой, подзолистой окраской; плотенъ; мощность 0,12 метра; 
заклр»чаетъ много крупнаго кварцеваго песку.

2) Второй почвенный горизонтъ, буровато-с̂ рый; бол-Ье рыхлъ; 
мощность 0,30 м.

3) Подпочва, вверху зеленовато-с'Ьраго цв'Ьта, книзу постепенно 
св'Ьтл'Ьющая.

Такпзп) образомъ, п зд^сь появлен1е пятенъ солонцовъ объя
сняется примесью къ подпочв-Ь вязкой зеленоватой глины.

Въ значительно пониженныхъ блюдцеобразныхъ углублен1яхъ 
залегаютъ болотистыя почвы,

У П0Д0Ш1Ш подъема на закамышинскую степь, въ усть'Ь неболь
шого ярка, пойменныя почвы сменяются непомерно мощнымъ нано- 
снымъ черноземомъ.

Вообп̂ е же, въ этой части долины мощность чернозема не боль
ше 0,6 м., причемъ горизонтъ А равенъ 0,27 м.; вскипаше начи
нается на глубин-Ь 0,30 м.; почва содержптъ много крупнаго квар
цеваго песку.

б. Л т ы й  склонъ кь долить р. Камышной (или подъемъ
отъ Камышной къ востоку).

А. Ч а с т ь  ближайшая к ъ  долин-Ь.

Закамышинская степь начинается подъемомъ въ 4®, переходя- 
щимъ скоро въ совершенно полог1й, едва заметный. На подъем'Ь 
въ 4® черноземъ до того перемытъ, что кажется супесью; его 
общая мощность =  0,6 м.; горизонтъ А =  0,28 м. Выше, на подъ- 
ем̂  въ 1®, залегаетъ суглинистый черноземъ, который калюется 
гораздо св т̂л^е вышеупомянутой черноземной супеси. Мощность



его не превышаетъ 0,39 м., причемъ на горизонтъ А падаетъ ти 
0,24, то всЬ 0,39 м.; въ посл’Ьднемъ случай постепеннаго пере
хода между почвой и подпочвой не наблюдается.

Б. Я р ъ  КрейдЯНЫП (второй).

На перевал-Ь между Крейдянымъ и 1)арсучы1мъ (въ Донской 
области) ярами мощность чернозема колеблется отъ 0,48 до 0,57 м.; 
горизонтъ А изменяется отъ 0,24 до 0,29 м. Вскипан1е начи
нается то съ глубины 0,24 м., то только съ глубины О, 38 м. 
Цв1;тъ почвъ тоже различный, то темно-коричневый, то св'Ьтло-ко- 
ричневый. Наиболее темно окрашенные черноземы лежатъ на бол-Ье 
высокихъ м-Ьстахъ перевала Камышная-Нагольная.

Почвы л в̂ой, отлогой покатости къ Крейдяному яру мало отли
чаются отъ почвъ перевала: A - f - B  ихъ мощность—0,47— 0,55 м., 
гориз. А =  0,28 —  0,31 м. Вскипан1е въ верхнихъ частяхъ по
катости начинается yaie съ глубины 0,67 м., въ средин-Ь ея съ 
глубины 0,28 м.; въ нижней части мощность возрастаетъ часто 
до 0,70 м. (гориз. А =  0,43 м.), а подпочва не вскипаетъ.

Покатость съ правой стороны од-Ьта такими же черноземами, 
какъ и л^вая; мощность ихъ вверху склона падаетъ до 0,37 м. 
(А =  0,24), а внизу возрастаетъ до О, 62 м. (А =  0,40 м.).

Правые бока Крейдянаго яра, въ его нижней части, почти 
совершенно голы: виднеются лишь м л̂овыя сгЬнки и обнажешя 
песковъ съ гальками. Ближе къ вершин-Ь почти вертикальные м-Ьло- 
вые откосы см-Ьняются мен̂ е крутыми склонами, обнажающими 
желтобурую и краснобурую глину.

Л-Ьвые бока прикрыты тонкимъ слоемъ перемытаго чернозема.

В. Я р ъ  Середн1й.

Перевалъ между Середнимъ и Крейдянымъ ярами покрыть 
темнос'Ьрымъ черноземомъ, достигающимъ мощности 0,67 м. (го
риз. А =0,39 м., вскипате съ глубины 0,35 м.). Ниже по л-̂ вой



покатости къ яру залегаютъ бол̂ е мощные и н'Ьсколько бол-Ье 
темные черноземы; общая мощность ихъ колеблется между 0,85 и
1 метрами, а толщина гориз. А— между 0 ,4 0 — 0,45 м.; вски- 
паше начинается на глубин'Ь 0,67 —  0,84 м.; В — сырая, темно
красно-бурая глина. Въ нижней части того же л-Ьнаго склона поч
вы опять утоняются и немного св'Ьтл'Ьютъ: гориз. А равенъ уже 
только 0,30 —  0,36 м., А - { -В  — 0,53 — 0,64 м., а вскипаше 
начинается на глубин  ̂ 0,28 —  0,58 м.; гориз. В  и С этихъ 
почвъ сухи.

На правой покатости къ Середнему яру мы не находимъ уже 
такихъ мощныхъ черноземовъ, какъ на л'Ьвой; общая толщина — 
0,48— 0,52 м.; горизонтъ А — 0,15— 0,39 м. Вскипаше наблю
дается на глубпн'Ь 0,15 — 0,30 м. I^ B ta  почвъ темнос'Ьрый илп 
коричневый.

Въ нижней части праваго склона къ Середнему яру попада
ются солонцеватыя почвы; строен1е ихъ таково:

1) Верхшй почвенный горизонтъ, рыхлый; мощность 0,17 м.
2) Второй горпзонтъ, съ подзолообразной окраской; мощн. 0,05 м.
3) Трет1й почвенный горизонтъ, черный, твердый; мощность 

0,12 м.
4) Подпочва— краснобурая глина.
При растирашп въ порошокъ, горизонты 1-й п 3-й кажутся 

одного цв'Ьта (коричневыми), а горизонтъ 2-й гораздо св'Ьтл'Ье 
(ев'Ьтлос'Ьрый).

Г . К  у 3 ь м и н ъ я р ъ („В  и л ы “).

Ееревалъ между Кузьминымъ и Середнимъ ярами покрытъ тем
нокоричневыми и св'Ьтлокоричневыми черноземами, гориз. А ко- 
торыхъ равенъ 0,22 м., общая же мощность колеблется между 
0 ,48— 0,65 м. И зд-Ьсь увеличен1е мощности и интенсивности 
окраски идетъ, по Mipt повышен1я местности, отъ долины къ 
водоразд-Ьлу.

На л-Ьвомъ склон!} къ л'Ьвой в-Ьтби „Ви.1ъ “ (Кузьмина яра) 
общая мощность черноземовъ та же, что и на перевал̂  (0 ,48— 0,54



м.), но горпз. А H te 0.ibK0 толще, именно, отъ 0,27 до 031 м.; 
вскипите начинается на т-Ьмъ большей глубин-Ь, ч-Ьмъ ниже по 
склону сд̂ Ьлана проба; въ общемъ, горизонтъ вскппан1я лежитъ на 
глубин-Ь 0,31— 0,35 м.

Наконецъ, въ самомъ низу л'Ьваго склона къ л'Ьвой в1̂ тви 
„Вилъ“ мощность черноземовъ дости1'аетъ 1 мецза, причемъ гориз.
А не мен'Ье 0,54 м., а горизонтъ вскипан1я лежитъ на глубин'Ь 
0,98 м. и бол-Ье.

Въ Bepumnli л-Ьвой в-Ьтки „ Вилъ“ (повыше прудовъ), на iwh 

яра, обнаружены солонцеватые черноземы, съ сл'Ьдующимъ строен1емъ:

1) Верхшй почвенный горизонтъ, коричневатый, рыхлый; мощ
ность 0,20 м.

2) Второй почвенный горизонтъ, черный и твердый, при ра
стираю и въ порошокъ, принимаетъ темносЬрую окраску; мощность 
0,20 м.

3) Переходный горизонтъ, св’Ьтлос’Ьрый; мощность 0,20 м.

4) Подпочва— желтобурая, не вскипающая съ кислотою, глина.

Выше по той же вершин̂  залегаютъ черноземы, мощностью
0,60 м. (А—0,28 м.).

Между двумя в'Ьтвями „Вилъ“ толщина почвъ обыкновенно 
равна 0,55 м.; горпз. А = 0 ,2 8  м. Ниже на л-Ьвомъ (къ правой 
в'Ьтви) и на правомъ (къ л'Ьвой) ск.юнахъ почвы н'Ьсколько 

мощн̂ Ье.
На правой покатости къ правой в^тви „Вилъ“ нормальная 

мощность черноземовъ равна 0,55 м., а горпз. А= 0 ,3 3  м.; вски- 
nanie начинается на глубин'1) 0,41 м. Въ нижнихъ частяхъ склона 
мощность (А + В )  возрастаетъ до 0,68 м.; гориз. А увеличивается 
до 0,50 м., а горизонтъ вскипан1я углубляется до 0,55 м. 11̂ще 
мощн'Ье почвы въ неглубокихъ, но широкихъ западинахт», служа- 
щихъ началомъ мелкихъ отвершковъ „Вилъ“; такъ, въ вершин'Ь 
балки „ Крутой “ гориз. А оказался бол'Ье одного метра, вскипан1е 
же не было замечено и на глубин'Ь 1,5 м. На легкомъ склон'Ь 
къ этой же западин'Ь мощность уже меньше: A -f-B = 0 ,5 4  м..



А = 0 ,3 8  м. (на этой же глубин'Ь зам'Ьчено начало вскипан1я). На 
Л'Ьномъ склона (уг. 4°) „Балки Крутой® толщина почвъ—0,88 м., 
А = 0 ,5 2  м. (зд'Ьсь зам-Ьчено вскипаше).

Д. Вершпна яра Баран пкова.

На покатостяхъ къ вершин1> даннаго яра, представляющаго 
низкую ложбину, мощность черноземовъ нормальная: А = 0 ,3 5  м., 
А -| -В=0,55 м.; ту же мощность мы впдимъ и у черноземовъ, 
выстилающнхъ дно ложбины, но гориз. А гораздо меньше (0,19 м.): 
наконецъ, на деревал̂ Ь между вершинами Бараникова и Кузьмина 
яровъ А + В = 0 , 5 8 ;  вскипаше, однако, зам'Ьтно уже въ поверхности.

Общая характеристика почвъ.

И такъ большая часть площади Староб'Ьльскаго участка по
крыта черноземомъ; гораздо меньшимъ развит1емъ пользуются жел

тобурые суглинки, черноземные и с̂ рые супеси, солонцы и со
лонцеватые черноземы, наносныя земли, пойменныя и болот- 

ныя почвы.

Ч  е р н о з  емъ.

Покрываюицй водоразд'Ьлы между р'Ьчками и полог1е къ 
нимъ ск.тоны, а равно перевалы между ярами и ихъ мягк1е 
склоны, черноземъ даннаго участка им-Ьетъ различной интен
сивности окраску и различную мощность. ‘По цв-Ьту его можно 
разбить на четыре разновидности: 1) черноземъ темнокоричневый,
2) коричневый, 8) темносЬрый и 4) буроватос̂ рый; къ первой 
разновидности принадлежатъ почвы, наибол'Ье темно окрашенныя, къ 
посл'Ьдней— самыя св̂ Ьтлыя; вторая и третья образуютъ промежу
точное звено. Мощность (A -f-B ) черноземовъ колеблется отъ 0,35 м. 
до 1,2 зг., а толщина гориз. А то бываетъ не бол-Ье 0,15 м., то 
возрастаетъ до полуметра и бол'Ье. Kpannie типы (какъ по цв'Ьту,



такъ II по мощности) пользуются мен-Ье значительнымъ распростра- 
нен1емъ, сравнительно съ промежуточными: «сего чаще встречаются 
черноземы, окрашенные въ коричневый (2) п темнос'Ьрый (3) цв-Ьта 
и им'копце мощность (для А + В )  0,50 — 0,60 м. ( 0 ,3 0 - 0 ,3 5  м. 
для гориз. А). Коричневые черноземы преобладаютъ на Нижеба- 
раниковскпхъ оброчныхъ статьяхъ, а темнос̂ рые — на Городи- 
]данскихъ. Такого рода Я1шн1е, видимо, находится въ связи съ 
рельефомъ поверхности степп и характеромъ подпочвы. Яры Го- 
родинщнскихъ оброчныхъ статей глубже прор'Ьзываютъ полог1й 
склонъ къ р. Деркулу, ч']̂ мъ яры Нпжебаранпковскихъ статей и 
располол;ены rJbcii'be, ч'Ьмъ посл1̂ дн1е: разстоян1е между какими 
нибудь двумя сос11Дними ярами пологаго склона къ Камншной, по 
крайней м'Ьр'Ь, въ полтора раза бол-Ье разстоян1я между ярами по
логаго склона р. Деркула. Всл'Ьдств1е большей волнистости рельефа 
деркульской степи, поч1Ш сильн-Ье перемываются зд-Ьсь атмос())ерными 
осадками. Кром̂  того, закамышинская полоса участка служитъ глав- 
нымъ райономъ распространешя краснобурыхъ глинъ, правда, изм-Ьнен- 
ныхъ съ поверхности въ желтобурыя, но все же мен1>е выв т̂р-Ьв- 
шихъ, ч'Ьмъ на склон-Ь къ Деркулу.

Самыя светлый, буроватос'Ьрыя почвы залегаютъ на Данплов- 
скихъ оброчныхъ статьяхъ, у края древней террасы, на склон'Ь къ 
долин-Ь р. Деркула, и на Городищанскихъ, по наиболее крутымъ 
правымъ склонамъ яровъ и вверху праваго склона р. Камышной. 
На Нпжебаранпковскихъ оброчныхъ статьяхъ почти совсЬмъ Hta  
буровато-сЬрыхъ черноземовъ. Самые темные черноземы,— темно- 
коричневые (1),"обыкновенно попадаются въ нпжнихъ частяхъ по- 
логихъ склоновъ яровъ. Но на Нижебараниковскихъ оброчныхъ 
статьяхъ так1е черноземы встр'Ьчаются на равныхъ водоразд'Ьльннхъ 

пространствахъ.
ВсЬ наши черноземы подстилаются, обыкновенно, желтобурыми 

суглинками, вскипающими съ кислотою, причемъ вскипан1е почвы 
начинается уже съ переходнаго горизонта, т. е. съ глубины 0,30—
0,35 метра. Понятно, что на бол-Ье крутыхъ ск.юнахъ вскипаше на
чинается выше, а иногда почва содержитъ углесоли уже съ по-



— so —

верхности, Напротивъ, въ нижнихъ частяхъ склоновъ вскипающ1й 
горизонтъ понижается до 0,50— 0,60 м. отъ поверхности; н-Ько- 
торыя пробы не обнаружили углесолей даже на глубин-Ь 1,5 м. 
BepXHifi горизонтъ подпочвеннаго желтобураго суглинка обыкновенно 
окрашенъ въ ooiie грубый, краснобурый отт'Ьнокъ.

Въ состав̂  минеральной части м-Ьстныхъ черноземовъ всегда 
находится зернистый кварцевый песокъ. Бол'Ье же точный св-Ьд-Ь- 
н1я о содержан1и въ этихъ почвахъ минеральныхъ и органическихъ 
веществъ даютъ нижеприводимые анализы.
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1. Северная граница Даниловскои 
I  оброчной статьи, на краю скло
на къ деркульской долинЬ, между 
двумя ярками .....................................

1!

i
i
I
0,35 0,55j 0,-ioj 3.834 11,946

2, Западная граница Даниловской 
IY  оброчной статьи и земл, кр. слоб. 
Даниловки, на перевал  ̂ между Кри- 
ничнымъ и Даниловскимъ ярами .

I

1
1

0̂  i
1
0,35

1

0,53

1

t

<),996‘ 15,783

3. Даниловская 1Уоброчная статья, 
на дн  ̂ одной изъ вершинъ Кринич- 
наго я р а .............................................

i

0" 0,55 0,70

1

1,СЮ

1
i

7,413 15,468

Западная граница Городитанскихъ 
оброчныхъ статей Со земл. кр. сел. 
Городтид, между Середнумъ п Крей- 

д^ны.мъ ярами:

«

1\
i

4. Внизу л'Ьваго склона къ Серед- 
нему я р у ............................................. 1 ° 0,25

1

I 0,G3 0,15
j

6,342; 16,797

5. Средина склона къ Середнему 
яру ......................... ............................................. V h ° 0,28

i

0,64 0,25 5,772

1
1

' 16.025 1 '

6 .  Перевалъ между ярами . . . 0° 0,30  ̂ 0,50
i

0,20 4,737 15,664

7. Вверху праваго склона къ Крей- 
дяному яру ......................................... 2’, 2° 0,30

!

0,53 0,22

I

4,519 14,957

8. Средина склона къ Крейдяному 
яру ...................................................... 0,35 0,62 0,20 6,321 16,551

9. Внизу скюна къ Крейдяному 
яру, недалеко отъ крутого праваго 
бока самаго яра ................................. 2“ 0,30 0,57 0,30 3,837 12,689

Между Крейдянымъ и Малымъ ярами:
i

10. На л1>вомъ крутомъ боку Крей-
1,00

i

4,9531 14,147
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и .  Внизу .TfeBciro склова къ Крей- 
дяному яру .......................................... 0,15

0,25'
0,50 съ по- 

верхн. 6,581 14,096

12. Немного выш е......................... 3« 0,35 0,50 0,40, 6,239' 15,189

13. Средина .тЬваго склона . . . 0,24 0,40 0,27 5,855 15,071

14. Иеревалъ между Крейдянымъ 
11 Малымъ яр а м и ............................. 0-̂ 0.23 0,50 0,27 5,963; 14,177

15. Середина праваго склона къ 
Малому я р у .......................................... 2 '/ / 0,20 0,45 0,15 4,453 12,293

16. И'Ьсколько н и ж е ..................... — — 0,17 СЪ n o -  
верхи. 4,531 13,414

17. Внизу л'Ьваго склона къ Ма
лому я р у .............................................. 0" 0.25у 0,50 0,24 4,291 13,123

Н о л и т и , идущей съ С на Ю  черезъ 
середины Городш тнскихъ оброчныхъ 

ста тей  I,  11, I I I ,  IV  и У: 1
1

18. Внизу праваго склона къ Креи- 
дяному яру .......................................... Р/2“ 0,35 0,52 — 6,763

1 14,789

— . Внизу л^ваго склона къ Крей- 
дяному яру . ...................................... 8° 0,60 0,92 —

i1
7,155 14,357

19. Внизу праваго склона къ от- 
BepuiKy Крейдянаго яра . . . . . 2“ 0,30 0,83

i

6,257 16,156

20. Перевалъ вхежду отвершкомъ 
Крейдянаго яра и Малымъ яромъ . 0" 0,35 0,55 5,988 14,701

21. Перевалъ между Малымъ и 
Песчанымъ ярам и.............................. 0° 0,40 0,57 — 6,786 14,553

Н о  граиицп I  и I I  Городтцанскпхъ 
оброчныхъ с та тей  съ Г/.-

22. Внизу праваго склона къКрей- 
дяному яру .................................................... 2° 0,45 0,70 0,60 6,158 16,095

23. Па дн-Ь я р а ....................................

24. Внизу л^ваго склона къ Крей- 
дяному яру ....................................................

О'’

2°

0,15

0,58

0,65 съ по- 
верхн.

9

5,345

7,259

15,617

16,725



25. Нисколько выш е.....................

2Г). Въ DepiiinHf) Крейдянаго яра; 
на дн  ̂ е г о .........................................

27. Г)Ъ с6дловгш1̂  между Kpefi- 
дянымъ яромъ и «Долгимъ л'Ьсомъ» .

28. У  станц1и As I,  па водоразд-Ь- 
л'Ь между pp. Деркуломъ и Камыш- 
нон . ”. .............................................

П равый ск.юнъ къ долить р . Камыш- 
ной:

29. Иа границ  ̂ V I Городтдан- 
скаго участка съ з. кр. сл. Ниже- 
бараниковки, на л'Ьвомъ склон'Ь къ 
яру «Долпй л^съ».............................

Лпвы й склонъ къ долш т  р. Камьпи- 
tioii между Крейдяпымъ яромъ и гра- 
п и т й  участ ка съ Донской областью:

30. Камышный участокъ,у с̂ в̂ери. 
границы съ 3. кр. сл. Нижебарани- 
ковки, блпзъ дороги въ Начальный 
хуторъ, средина склона.....................

31. Камыпшый участокъ, между 
скверн, и южн. границами его, сре
дина склона .........................................

32. Иижебараниковская I  оброч
ная статья, неревалъ между Крей- 
дянымъ и 13арсуковымъ ярами . .

33. Иа томъ же перевал̂ Ь, ни
сколько восточнее .............................

34. Внизу лЪваго склона . . . •

35. ЮВ. уголъ Нижебараников- 
скихъ оброчныхъ статей, у курга- 
новъ, ровное M ic T O .........................

А. ! О 03 
: ТО В  
 ̂ S  2; I си к 
I о о ; t-i а

PQ
+

о

с. (Я 

| i - i  
1 Г

М е т р  ы. 1 ; °/о

1,50 7J,00 0,<ю; 7,505 -

0“

0°

О, Г 0,02 0,55 7,13Gi 16,405

I о-ь по- 5.972 14 553
верхи. I

0,82 0,2815.564

оо -  i 0,56: 0,70 6,811

15,737

15,926

2 '̂40|0,23̂  0,54

1V2«

0«

0«

0,45 6,377 12.731

0,311 0,55| 0,31 5,517:14,613

0,29; 0,48

0,27, 0,57

’/2° 0,43; 0,70

0,29 5,207

0,38 6,589 

? 18,621

0° |0,24 0,50 0,24 8,865

13,819

14,876

15,16"

17,38а 

6̂



Межд>/ Крейдянымь н Середнгсмъ 
ярами:

30. Перевалъ на западной грани
ца (съ 3. кр. сл. Иижебараниковкн) 
Пижебараниковской статьи . . . .

Между ярами Середнимъ и Вилами:

37. Перевалъ на границ'Ь I Y  и 
V оброчной статьи съ з. кр. сл. Ни- 
жебараниковки ..................................

38. На томъ же перевал ,̂ восточ- 
Hte, на середин'Ь мелсду зап. и вост. 
границами Инжебараниковскихъ об- 
рочныхъ статей . . . . . . . .

/
39. На перевал'Ь же, на восточ

ной гранищЬ Инжебараниковскихъ 
оброчныхъ статей съ Донской об
ластью ..................................................

40. Между двумя в'Ьтвями Вилъ ,

М ежду правой втпвью Вилъ  и Ба- 
раниковымъ яромъ:

41. СЗ. уголъ I  Нижебараннков- 
ской оброчной статьи, склонъ къ 
широкой западин  ̂ ..............................

42. Вверху л’Ьваго склона къ Ба- 
раникову яру ......................................

43. Перевалъ между Баранико- 
вымъ п Кузьминымъ (Вилами) яра
ми, на восточной границ'Ь Нижеба- 
раниковскихъ оброчныхъ статей съ 
Донской областью, у кургановъ . .

о«чtaо

о а ^  о >» вз

м

0°

0«

0“

0«

0«

А.
И
+

a и о Сб
s  gл  гс о о f-t и

о
й
Рн

[ е т р Ы. “/0

0,39

i1

1i
I

0,67 0,35 4,445

0,22 0,48 0,22 6,203

0,39 0,521 0,39 6,510

0,22
1

0,65
1

0,22 7,186

0,28 0,55 0,32 5,887

71,00 ?
I

8,394

0,34 0,56 0,45 5,354

— 0,58 съ по- 
верхи.

6,395

= 03

о ев

I— ( e x . -
1=; и

"/о

14,044

14,878

16,714

16,035

15,346

14.733



Какъ 1ШДН0 пзъ приведенной таблицы, опред’Ьлешс гумуса и 
потерп отъ прокалп1шн1я В7> черноземахъ, нъ об1демъ, подтнерж- 
даетъ т-Ь соображетя, которыя сд-Ьданы были на основан1и цп-Ьта, 
структуры II мощности черноземонъ. Остается только прибавить, что 
внизу склоновъ къ ярамъ, какъ явствуетъ пзъ таблицы, органическихъ 
веществъ нередко меныпе, ч-Ьмъ на середин̂ Ь, пли даже вверху 
склона. Такого рода явлеше объясняется поремыван1емъ нанесеннаго 
чернозема овражными водами: наибол-Ье б-Ьдиня земли попадаются 
именно въ этпхъ частяхъ яро1}Ъ, куда сб'Ьгаетъ î ecHoio и посл11 

дождей громадное количество воды, а никакъ не въ верхоиыхъ за- 
падинахъ.

Черноземъ незалпваемой части долины р. Деркула подстилается 
буроватою глиною, переходящею книзу въ зеленоватос'1'>рую (см. ге
ологическую часть). Содержаше перегноя выражается сл'Ьдуюи1ими 
цифрами:

1) У низинной метеорологической
станцтп . . • • • •

2) Близъ слободы Г)'Ьловодска .

3) Въ западин-Ь долины . . .

Потеря
Гумусъ прп

прокалива1йн

Г),0 4 8 1 0 ,4 ( )0

0 ,1 7 5 1 3 ,7 :1

9 ,9 4 3 17.:>

ОоЗначительное увеличеше органической части почпы въ образц1) 
3 объясняется солонценатостью даннаго образца и соотв'̂ тствуетъ 

обычному накоплен]ю органическихъ соедпнен1й, еще недостаточно 
изученныхъ, въ тсмноцв'Ьтныхъ солонцовыхъ почвахъ. ’)

I .  Полный химгтескш апализъ чернозема у станиш  Л2 1. 
на водоразд̂ л̂'Ь между pp. Деркуломъ п Камышной “).

1) См. H ilg a rd 'a :  E iiitllu ss  des K liiiia s auf P>escliaffenheit uiid Zusam 

meiisetzung des Bodens.
2) Прпнадлежптъ г. Всзналому.



SG

Гпгроскоппч. 1ЮДЫ .

Потеря при прока ли ван1п .
1 ^ 0 .......................................................................................................................

N a ^ O .....................................................

С а О ...............................•
лГ(гО

A I 0 O 3 .........................................................................................................................................

.....................................................

Кремнеземъ SiOa, извлекаемый 
1 0 7 о-ной содой . . . 

Нераствортшй остатокъ. .

т .....................................................

S i O ^ .....................................................

Гум ус а ............................................

Валовой сос
тавь.

6 , 7 0 3  

9 , 0 4 8  

0 , 6 8 7  

1 , 9 3 6  

1 , 8 9 1

1 , 5 2 0

и ,5 7 5  
5 , 9 6 0

10°/о НС1.

0 , 5 1 0

0 , 4 3 5

1 , 1 6 5

1 , 1 7 2

8 , 6 7 1

5 , 3 3 5

1 7 , 9 6 4

5 3 , 6 9 4

1 1 , 5 5 9  

5 , 8 2 5

2 0 , 6 8 0

4 5 , 7 0 6

0 , 1 1 6

6 3 , 4 1 3

5 , 5 6 4

I I .  Неполный анализъ чернозема, залегающаго на склошь къ 

долить р. Дв'ркула, на перевад'Ь мелгду Середнпмъ п Крейдянымъ 
ярамп, на границ-Ь Городищанскихъ оброчныхъ статей съ з. кр. ел. 
Городшца )̂.

Вытял:ка H 2SO4:

А 1 А .......................................................... 1 0 , 5 8 2 7 о

FeoO .3........................................... 5,850 
8 Ю з .................................................... 2 6 ,  09
Остатокъ = ..................................... 41,384

Вытяжка 107о НС1:

S i O . ...........................................  15,8997о
К 2О ........................................... 0,475 
]Sa20 . . . . . . . .  0,403

Пропзведеиъ г. Выдринымъ



Вытяжка Л’НОз:

Р 0 О5 ..................................................  0 , 0 7 0 3 7 о
Г у м у с ъ ....................................4, 737
Потеря при прокалппаши . . 15, GG4

I I I .  Неполный апализъ чернозема, на краю склона третьей 

террасы къ долить р. Дернула, на Данпл01{СК0мъ 1 участк'Ь )̂.

Потеря при прокалишипц

10°'о соляно-кис
лая вытяжка.

. . . 13,045
1'у̂ 1у с ъ ..................................

К 2О ....................................... ,  . . 0,535
Л’а .О ........................................... . . . 0,203

Р2О5 .............................. . . . 0,095

А 1 А ..............................
Г е Р з .............................. 5,540

SiOa пзвлеч. 1 0 ®/о Р‘̂ ств. соды. . 15,733
Песокъ.............................. . . . 47,390

IY .  Неполный анализъ чернозема, взятаго между двумя 
вершинами Щуиничиаго яра, южной п ередней").

Потеря при прокаливаши . . . 15,317®/о 
Гум ус ъ ....................................... ."),751

К 2О ......................................... -
NaoO...........................................  0,341
F e A .......................................................

А е А ...........................................  9.271
SiOa извлеч. содой...................16,04-3

Р А ...........................................
Песокъ (остатокъ отъ H 2SO4, извл.

содой)..................................... 4:4:,542

Пропзведенъ г. Безпалымъ.
2) Принадлежит!, г. Веталому.



V. Неполный анализъ чернозема, иъ ID .-B. углу НижеСа- 

раниковстхъ участковъ, у курганонъ на водоразд'Ьл'Ь между pp. 
Камышной п НагольногХ )̂.

Вытял1Еи1 HoSO :̂

А ] А ...........................................  8, 975 %
F e A . ...........................................^  33]

S iO , ........................................... 19, 651
Остатокъ.....................................40.0877

Вытяжка Ю7о НС1:

SiO  ̂ KCl +  NaCl.........................1,9127о

Вытяжка NHOg!

Р А ........................................... ОД 04
Гуз1у с ъ ........................................... 8,865
Потеря при прокали15ан1и . . 1 7 ,3 8 1

Т е м н о б у р  ыя с м ы о н ы я  п о ч в ы ,

Какъ 1ШДН0 пзъ общаго описан1я, смывныя почвы обнаружи- 
]!аются на нс'Ьхъ бол̂ е̂ пли мен̂ Ье крутыхъ СЕ̂ лонахъ яроиъ, 
представляя собою мало иззгЬненныя подпочвы. Экспедпф’ею обра
щено Бниман1е на эти земли, по пграюпця зам-Ьтной роли въ сель
скохозяйственной культур Ь̂, въ виду уместности облгьсетя данныхъ 
овражиыхъ склоновъ. Для бол'Ье точной характеристики пхъ, по- 
м'Ьщаемъ зд^сь:

T I .  Неполный анализъ темно-желтобураго суглинка, взя- 
таго на правомъ склон̂  Крейдянаго яра, на городищанскихъ 
оброчныхъ сгатьяхъ “).

Произведенъ г. Выдртшмъ. 
Принадлежптъ г, Глинюь.



Вытяжка HoSÔ :

Al̂ O, .

ГбоОя
8iOo .
Остатокъ

Вытяжка ]07о НС1

SiOo. . 
Остатокъ 
1ьО . . 
Ха,О .

Р А  . 
с о . . .

. ^,285%

. 2,17Г)

. 8.84()
. 7Г),Г)00

7.8G4-7o
78,1-̂ 58

0,087
0,008
0,081
2.294

Ч е р н о з е м н ы я  и о ь р ы я  су п ecu.

Въ пзсл'Ьдованномъ участк-Ь супеси нст11'Ьчены какъ въ до- 
линахъ р-Ьк!), такъ н на степи. Супесп перваго рода обязаны сно- 
имъ происхожден1омъ песнанистымъ наноеамъ р'Ькъ п перемыван1ю 
почиъ стекающими въ долины водами; супеси степныя— 15ыходу на 
дне1шую поверхность надм'Ьловыхъ песко1}ъ. Супеси долины р. Де]>- 
кула им-Ьготъ мощность (А +  В) 0,85 — 1,00 — 1 ,’)0 м.; горн- 
зонтъ А равенъ, обыкновенно, 0,6 м. На холмахъ OH'li подстилаются 
желтоватымъ пескомъ,— внизу, у поднож]'я холмовъ, б'Ьлесовато-с'Ь- 
роГг пли буро1{ато-с'Ьрой глиной. Цн^тъ н’Ькоторыхъ черноземныхъ 
супесей кажется темн-Ье цв̂ т̂а вс'Ьхъ другихъ почвъ.

В ъ  долин1’> р. Камышной супеси MeHt>e мощны, но цв^тъ ихъ 
тоже очень темный. Подпочва, обыкновенно,— песчанистая красновато

бурая глина.
На степи супесп встр̂ Ьчены только по 1?одо])азд1̂ лу pp. Дер- 

кулъ— Камышная, а именно въ двухъ пунктахъ; 1) на правомъ 
склон'Ь Крейдянаго яра, въ нпжней его части, и 2) на пра1юмъ 
склон'Ь къ долин1̂  р. ]{амышной и на мысу, вдаюп1емся въ долину



piKU между ярами „Долпй“ и „Губинъ л'Ьсъ". И эти супеси 
окрашены нъ очень темный цв̂ Ьтъ. Подпочвою для супесей ниж
ней части праваго склона къ Крсйдяному яру служитъ желтоватый 
песокъ; для супесей праваго склона къ р. Камышной —  или жел
тобурая песчанистая глина (вверху склона) пли рыхлый б'Ьлый 
мергель (на мыс )̂. О состав'Ь супесчаныхъ почвъ можно судпть по 
приводизюму зд-Ьсь анализу.

Неполный анализъ супеси, на А*1 Городпщанской об
рочной стать'Ь, на границ-Ь съ землями гл. Нижебараныковки 

(у дороги изъ нея), вверху праваго склона къ долпн-Ь р. Камыш
ной )̂.

Вытяжка H 2SO4:

А Ш з ........................................... i ,1527o
F e A ........................................... 3,284
‘s i О 1 ‘̂ 90* * * * * * * * 0 л. щ tm Ш t'

О с та то къ.....................................  72,200

Вытяжка 107о НС1:

SiOa..................................... . . 6,9567о
О с та то къ......................... , . 77,825
Х а ^ О ........................................... 0,037

Р2О5 ............................... . . 0,108
Гумусъ ............................... . . 3,037
Потеря при прокалпван1л . . 7,811

Отличаясь отъ че|)Н0зем0въ незначптельнымъ количествомъ ра- 
створпмыхъ въ H 2SO4 и 107о НС1 веществъ, а также меньшпмъ со- 
держан1емъ перегноя п, вообще, веществъ, улетучи15ающихся при прока- 
лпван1и, анализированная супесь не уступаетъ лучшпмъ м'Ьстнымъ 
черноземамъ по количеству фосфорной кислоты. Посл'Ьднимъ обстоя-

’) Пропзведенъ г. Глинкой.



тельс'пюмъ, а также мягкостью структуры почвы, объясняются хо- 
pomie урожап, которые даетъ, по зам1>чан1ю Нпжебаранпковскихъ 
крестьянъ, эта супесь.

С о л о н ц ы  п с о л о н ц е в а т ы е  ч е р н о з е мы .

Небольш1я пятна солонцовъ встречаются, подобно супесямъ, п 
1{ъ долинахъ р'Ькъ п на подоразд'Ьлахъ между ними. Изъ четы
рехъ — пяти типоиъ м'Ьстныхъ солонцоиъ пъ долинахъ «ст]1'1>ча> 
ются три:

1) Супеси — солонцы, отличаюпцеся отъ простыхъ супесчаныхъ 
почвъ ббльшимъ содержан1емъ хлорпстыгь и с'Ьрнокислыхъ солей
II краснонатой солончаковой растительностью, наблюдались, почти 
исключительно, въ долин-Ь Деркула. Пятна этихъ солонцоиъ нахо
дятся въ западной части Данпловскихъ оброчныхъ статей, на пло- 
скпхъ пере1}алахъ между озерка̂ ш-болотцами.

2) Иловатые пойменные солонцы, представляюнце собою 
темноцветную, вязкую, соленосную, глинпстоиловатую no4ijy, твер
деющую п])п высыхан1и, залегаютъ на пойменномъ берегу Деркула, 
г>ъ лиманчпкахъ, въ устье Криничнаго яра и, отчасти, въ западине 
деркульской долины, отъ которой начинается подъемъ на степь; 
15стречаются также и въ пойме р. Камышной. ]злпзость грунтовой 
1ЮДЫ сообщаетъ нижнему горизонту этихъ солонцовъ чрезвычайную 
г.язкость, особенно, вблизи Деркула п въ устье Криничнаго яра. 
При ncnapenin почвенной влаги, темноцветная поверхность данныхъ 
почвъ покрывается белыми выцветами солей.

3) Солонцеватые долинные черноземы, о которыхъ упоми
налось 1шше, характерпзуютъ, по препмущест1}у, незалпваемую часть 
долины р. Деркула. Степень пхъ солонце1штости различна: она 
увеличивается ]}Ъ легкихъ заиадинкахъ и уменьшается на плоскихъ 
вьшуклинахъ внепойменной полосы. Въ общемъ, солонцеватость этихъ 
почвъ мало мешаетъ культуре хлебовъ, но сказывается при



опытахъ л1)С0разведе1пя (л'Ьсныя посадки Доркульскаго коннаго 

завода).

]5di долинные солонцы должны быть поетаилены «ъ бол-Ьс или 
мен'Ье близкую связь съ т-Ьми зелено 1?атос11рыми, бу])'Ью1дим11 п]И1 

нормальномъ 1шн4т])инан1п, гппсоноснымп глинами, которыя 1?ысти- 
лаютъ долинныя полосы Староб̂ льскаго участка. Глины эти, ко
нечно, изм'Ьненныя гидрохимическими п})оцессами, а отчасти п вто- 
ричнымъ перемы1иппемъ, лсжатъ подъ супесчаными солонцами. 
же или, по крайней м-Ьр̂ , ихъ составные элементы, въ см-Ьси гъ 
другими намывами р'Ьчныхъ и овражныхъ водъ, дали начало пой- 
меннымъ солонцамъ; и, наконецъ, продукты поверхностнаго изм-Ьне- 
н1я т'1’>хъ же глинъ соста]{ляютъ подпочву долинныхъ солонцеватыхъ 
черноземоиъ.

})ъ области 15ЫС0К0Й степи мы так;ие встр’Ьчаемъ солонцы и 

солонцеватые черноземы. Пер1{ые, въ напбол1;е типичномъ 1шд4, 

приурочены къ 15ерхо15Ью Крейдянаго яра (пра15ый склонъ), къ вер- 
ишн̂ Ь яра „Губинъ л'Ьсъ" и къ террасовидному склону къ р. Ка- 

мышной около верховьс1гь яра Половинчика, —  вообще, къ т1змъ 

пунктамъ, гд-Ь близки къ поверхности зеленоватыя, част1ю тонко- 

песчанпстыя, нижнет])етичныя глины. Местами эти глины ]!ЫХ0дятъ 

прямо нарулсу in situ ; м̂ Ьстами, какъ, наприм̂ р̂ъ, 1гь вершин'Ь „Гу
бина л'Ьса“ ,он'!  ̂ см'Ьшиваются съ элювiaльнымп и намытыми желто
бурыми глинами, что от])ажается, конечно, на степени солонцеиато- 

сти почнъ. Наиболее „з л о с т н ы е и з ъ  степпыхъ солонцевъ rj^ut- 

ляютря очень ])4дкой })астительностыо или почти полнымъ ея от- 

cYтcтвieмъ.
Бъ закамыппшскомъ район'К участка солонцеватыя почвы встр'Ь- 

чаются ]{ъ верховыхъ западгшахъ Середняго п Кузьмина яра. 
Onncanie пхъ структу])ы дано г.ыню. Подпочвою этихъ солонцовъ 
служитъ краснобурая глина, вязкая и гппсоносная. HecoMHliHHO, 
что 3acTanBanie влагп на плотной почв-Ь, до изв'Ьстной степени со
леносной, послул;ило причиною образован]я зд1̂ сь т-Ьхъ характер- 
ныхъ горизонтовъ, рыхла го подзолообразна го п черновата го вязкаго.



—  9 3  —

которые состаиляютъ отличительные признаки назнаниыхъ солонце- 
иыхъ почвъ^).

I I I I .  Неполный анализа солонца, на праиомъ CKJOHli къ 
Крейдянолу яру, къ его uepmuHl), на границ'Ь съ землями слободы 
Нижебараннкоикп, на Городищанскихъ участкахъ •).

Потеря при прокалпваши . . ] 0 Д 5 Г ’,'о
Гуз1усъ..........................................4,428 „

1 ь О .................................................. 0 , 3 2 2  „ 

.................................................. 0 , 1 3 2  „ 

Ь \ > 0 ,.................................................. 2 , 7 4 3  

А 1 А .................................................. 5 , 1 9 3

8Юз (извл. содой).....................  8,477 „
Р А .........................................................  0 , 0 6 7  „

Иесокъ (ост. отъ H 2S<\, \\.ш.
содоП)....................................  08,445 ,

П о й м е н н ы й  почвы.

Пойменныя почвы долины Деркула цм'ЬюП) смешанный со- 
ставъ; въ сложешп пхъ участвуютъ: перемытая глина, плъ, мелк1й 
песокъ, м'Ьловая муть. Цв'Ьтъ ихъ буроватос'Ьрый или темный; на 
глубпн'Ь 1 метра начинается, обыкновенно, сЬрый, вязк1й глей, иногда 
перемежающ1йся съ пескомъ. Содержан1е углесолей весьма значи
тельно, какъ этого II сл'1>до1?ало ол[идать для м-̂ ловой м'Ьстностн. 
На поверхности нетронутой пойменной почвы не трудно бываетъ 
заметить тонк1й слой наноснаго (недавняго) ила, бол-Ье св'Ьтлаго, 
ч'Ьмъ сама почва.

Въ бол'Ье узкой долин!! р. Камьпнной пойменныя земли супес- 
чаны и, 1}м1!СТ'Ь съ т'Ьмъ, еще богаче углесолями; пъ нихъ попада-

В есьм а интереспыя данныя о солонцахъ приведены въ выш едитпрован- 
ной стать'Ь Гп м га р д а : E iniliiss ties K liiiias aiif Bescbairciilicit uiid Zuzam nieiiset 

zung des Bodens. 1893.
П роизведенъ г. Веяпалымъ.



ются даже довольно крупные обяомкп м'̂ Ьлоныхъ камешконъ. йхъ 
цн т̂ъ темнее Деркульскпхъ почиъ, а мощность больше,— только на 
бугоркахъ она падаетъ до 0,65 летровъ.

Для пойменныхъ почвъ об-Ьихг долпнъ особенно характерны 
разбросанный по нпмъ раковины водныхъ моллгосковъ, между кото
рыми чаще всего jJCTp’Iiчаются (опред'Ьлены г. Выдргшымъ):

»

Paliidiiia (Yivipara) fasciata, M iill.
Succinea (Limiiophisa) paliistris, M iill.
Planorbis iiml)ilieatus, 31ull.
Helix l)idiiioiisis (Hyaliiia g'labra).
Bythiiiia vontricosa, Gray.

Бо.ютпыя почвы р']̂ дкимп пятнамн пестрятъ залпвную долину 
р. Деркула и устья яра Криничнаго плп окаймляютъ небольш1я 
озерки въ деркульской пойм̂ ; очень часто он̂  порос ли осокой и 
кугой II сверху до низу представляютъ влажную, вязкую, илисто- 
растительную массу.

О физическпхъ свойствахъ п структур'Ь почвъ п подпочвъ Ста- 
роб'Ьльскаго участка даетъ поняие прилагаемая таблица.

\
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‘̂ /epHC^Aub с^рк'сгалый 
^с\((1нныи vi/mczuHbu’e т̂ рно-̂ <\1с(> 
6t/H ^ t4C .

GL\iVHi(,cl?amhn't- герио^€.иг .̂ 
б'смснецТ'̂ . \̂aL-cWouuieHHhiu <'<кюнецг̂ . 
11 6 (Рииесганы /t солонець 

cTToiLan

Э. 3. 11. \ -

С Т А Р О Б Г Ъ Л Ь С К А Г О  У Ч А С Т К А  
■) »

CccnUl l4U lL>

0̂ . I’I ? P < ( l-lb 11 ct'f (S11 (.41.|ri l.C b co-'2.

Восточная (закамы ш инская') часть.

I T '

 ̂ VordimaL̂ ẑ  / bt'pcma И^анги 'Зн''и.ип-i''.
/<>Г О / 2/»

X

' r j

(Ъ ‘

’̂ J(oHU'puHchoH> пороЭону na ('ысокги ct̂ te- 
*ui .и.̂ акиец

'̂е̂ Ь<и14/нн<х.я c</?̂ tuna, 7U4'̂ nt> <ипгнмн>/ц<1.ч- 
л-г hp<uHcci/pou.

г.исног<. cS& PcK/uH/f-bO^pkt/.m 

хернс^ги<скш> ,е ^ ^ и //гг- ^e.{t'HoS<if(ycn-^ 

ра-.ч i^ iiin < i./ ip n  / 'h tf/h fu p / i^ iiH U i frr/ '^ ’.-rotb i - 

b!' fi/p<'i>aiUi/K>. со.сснцс ~
^Ofuhtt' zt'p'H<'‘̂ t\ubt ttpit/pozcH-f̂ i kb .̂u'Hbi.ttb 
>>{pC/tUlZHM.t/&. -̂ >ê i€Mo6\l̂ >lOC'/bphl.Ub Э-(>.̂ ин- 
H hLn iy  n  к р а с н о fit/pbu<cZ' б.я-^kn.uf^ гии^а.иг- 

ĉ cczaHi-iM и <'</11сс'ган*,1л -kr̂  />ыа:о-
c^duiZ, /'ftpenntznbUTZ^ nccko^'h к  k b  п с 'с ги н п -  

сУ/г/’/.г/Г’ Н(1ыопг,иг̂  кии H<iJ~
л .U h li'ib U Z '.

й.
\ ' j

V

A M .
9.

m l  - / <
/ ■ Ш  ф

С Т . 3-̂ 1 ‘

Г Е О Л О Г И Ч Е С К т  П Р О Ф И Л Ь

СТАРОБГЪЯЬСКАГО УЧАСТКА, 
сии-Jopo^iitnaHckci'i :о|?н до (г. сЧаличишой^ 

Cbcf/ia/'/uf' oY &ndiipuehz-̂ ^

сЪ̂я гсри̂ .ра̂ ап.ЮОСс.Н' дк'шт--'̂
1  ̂ . 'j’ -  ЮО(Уе

50 НО Ю с’ Л 'й
Ь с р т .р щ с т . 5 0 с  1ч' Зкчии/с’

1 ĉC.lCHvJHlinOClZpi'M 2ли<ы
г  i 1 (Р^П’Пиикгьры-с псски  

д., Рс.иЦ’ый- x v M i^

3 ' "  ^у^Ч\Ж'еи4ПЫ.'1 г^ШН4<1.

^̂ ',''̂ С л̂̂ ние-иескисл<вп-<1кре.ин.кр11гм1'и 
рЗ)еркуиа  ';:;У:;>.;:| i J l i ' c k u ч  atcepHo^hte /^«-с'-Е|ЙЦ ^П<'рси1ь и п ь и  пески.

9 м . сИ'1/рс'к^'аагы я г.ш но 1 .

iJli'cku. ̂ \<t<J)H4ue и otcc'f. 
z u H i ik t i ,  г и и н ш 'т ы е  np i'cucu

5 а.
3f.LeHĈ<ZtnbUi ZlIUHOL.

9. 1±г:.‘у'^ ^7^й.г&.

,Ч’’/ъ.ИуШ. .игргем.
Д

^К е лты е  г<г^.есные псски. 

-а̂ р11Н4ч<М'ыл Ьо2ы.

Л нтогр . Н . Арнгольда, Л и т. 5!».
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Типография E. Евдокимова, Троицкая улица, д. Л*у i 8.



m L


