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R P t p . W C J V O B X t . .

О почвахъ Алтайскаго Округа извЬстно было до сихъ порг  «ч. 
мало, такъ какъ научиыхъ изсл'1'.доиан1й въ этомъ nanpaiueniH ниьлс^ 
да не производилось. Высокое мп'Ьн1е о богатствЬ C i i 6 i i i ) c k i i x i -  п л ч п  

вообще, а Алтайскихъ въ частности, установилось благодаря 
нымъ заивлен1ямь ыногихъ ученыхъ, пос'Ьщапшихъ, главнимъ 
южный Алтай. Гмелинь, Палласъ, Гумбольтъ, Ледебуръ, Гагем< нгтгрг», 
Ядринцев7., Агапнтовъ, путешествуя со свои.\ш спетиалышмв u t u a a ,  
высказывали попутно свое мп'Ьн1е о почвахъ округа, на /ю н о в а т е  кы* 
сокоп урожайности цЬляпныхъ земель и гой роскошной растит«м« т к т в , ’ 
которую всрт'Ьчали повсюду. Первый, кто безпрпстрастниыъ i iax 'iH urb  
анализомъ разобрался въ этой массЬ хвалебных!, п нр11тнв»р1 чиви«'ь 
отзывовъ, былъ профессоръ 13. В. Докучаевъ. Онъ сдЬлаль t p a r a w  
cuin разборъ bc'Ijxx э т и х ъ  о т з ы в о в ь  и  нрпп]ел1. къ заключен1н». Ч1.> .гжЬ-, 
д-Ь1ПИ о почвахъ западной Сибири захватываютъ такук» широк}»- 
puTopiro, число фактовъ, сообп;аемыхъ пзслЬдователямн. так-ь ii.t i.». •*-* 
тодъ изучен1я ночвъ въ то времн былъ настолько негов«*1(пч-н* н \ .  
ко р.с’Ьмъ нриведеннымъ снЬдЬн1ямъ безусловно необходимо <*ти‘< к п с а |  
съ особенной осторожностью."

Что касается ночвъ Алтайскаго округа, то В. В. Д<ч:уча«-к1 оа  «г*  I 

влван1и показан1й Миддендорфа, Агапитова н Ядрницев^^- 
с»>е общее ынЬн{е только о почвахъ самой н езиачитеаьноб чапш  \ Л “ 
тля ( Г>араионской степи). Но ми1>н|ю В. Докучаева  

черноземъ по своей толщин Ь и составу бл и ж е подходитк c v  р } г с с а п  

riaepHUM b дерновыиъ, а  в̂ Ь1>оятпо н болотнолуговыц-ь иочы1м \ .  « t a b

I



г ь  ю ж п о 1)усскому чернозему." Остапавлпваясь на воиросЬ: „гд'Ь ис
кать разгадки баснословной растительности въ Сибири?" Докучаевъ го
ворить, „что при оцЬниЬ почвъ необходимо отличать тароватость поч
вы отъ богатства; первая мо;«еть обусловить необходимые урожаи, но 
только па короткое время; богатство же почвы обезпечиваетъ урожай 
на продолжительный срокъ. Судя по химическимъ особенностямь п дру- 
гимъ свойствамъ Барабинскихъ почвъ, нужно полагать, что опЬ нринад- 
леж атъ именно къ типу иочвъ тароватыхъ, но малосильныхь, скоро 
выпахивающихся. “

Изсл'1;дован1е Барабипскихъ почвъ, произведенное нами, хотя и под- 
творждаетъ мнЬн1е нашего зиаменитаго почвоведа В. В. Докучаева 
относительно мощности и общихъ свопст.гь ихъ, по, какъ это видно 
и^ъ производимыхъ нами анализовъ, почвы эти далеко оставляютъ за 
собою poccifiCKie черноземы по содержан1ю главн1;йшихъ почвенных ь 
элрментовъ (фосфорной кислоты, кал1я, гумуса и др.) Что касается 
ю ж ной части Алгайскаго Округа (Алей, Вель-Агачъ, Кулунда, Бухтар- 
ма), которая считается житницею Сибири, то въ этой части изслЬдо- 
вап1й еп|,е не производилось, а потому о ночвахъ ея мы ничего ска
зать не можемъ.

Такимъ образомъ нолиое отсутств1е сырого матер1ала, собраннаго 
по единообразному методу, и тЬ св’Ьд1;п1я, как1л имЬются о почвахъ 
округа, давали самое смутное нредставлен1е по этому вопросу и пе 
позволяли установить типы почвъ, характерные для, края и границы 
ихъ залеган1я.

Его Превосходительство Господинъ Начальникъ Алтайскаго 
Округа, Васил1й Ксепофонтовичъ Болдыревъ, признавал крайне не 
достаточными так1я св15Д'Ьн1я о почвахъ ввЬреннаго его попечеп1ямъ 
края, въ виду того , что Алтайсшй Округъ съ каждымъ годомъ при- 
влекаетъ все болЬе и болЬе переселенцевъ, а Сибирская ж елезная до
рога усилитъ это двнжен1е что является настоятельная потребность 
правильной колоннзац{и края и землеустроительпыхъ работь ,-р1;шпль 
предпринять ночвенпыя и.)Сл1;доваи1я округа, которыя бы пополнили  

суи;ествуюпия свЬд'Ьн1я. Поручая памъ эту работу, В. IL Нолдыревъ 
рекомендовалъ воспользоваться методомъ профессора В В. Докучаева, 
орн чемъ пе скрылъ отъ насъ тЬхъ затрудпен1и, как1я должны были 

грЬтиться при такой рабогЬ: во-первыхъ, полное отсутств1е какихъ
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либо cii’bA'tniii о ночвахъ Алтая; во-вторых цгромадиость района-'_*7000< 
десятинъ; въ-третьнхъ, полное отсу гств1е доброкачествепнаго п лаж  
матер1ала: пмЬетсн только астрономическая карта Мейна, въ масоп»* 
б'Ь 10 верстъ въ aпl^лiйcкoм■ь дюймЬ; въ-четвертыхъ, неаначителкивсть' 
средствъ. Очевидно, при такнхъ иеблагоир1ятныхъ у сл о тя х ъ ,  р&ботя 
должна пмЬть самый общ1й характеръ: выяснить типы иочвъ. « j c -  
гающнхъ вь округЬ, ихь физико-химическ1я свойства, достоипств* ш 
недостатки в1. хозяйстпенномъ отношен1к. Такой именно х ар актер а  
сл'Ьдовало придать почвенпымъ изслЬдован1ямъ по тому, что онш 
жны послужить ба;юй для будущихъ болЬе детальныхь изслЬдо! 
почвъ по дачамъ, съ установлен1емъ количествепнаго соотпошен!* 
личныхъ типовъ, что эти изсл'Ьдован1я дадутъ, такъ сказать, о с т о п  
будущей работы, выяснивъ общ1й характерь  почвъ округа, а не 
отд’Ьльнимъ мелкимъ земельнымъ рапонамъ Такая работа, ед и н с т в е ям  
возможная вь нacтoяu^ee время, при наличности выш еуказаннихи ув» 
лов1и, все-таки будетъ имЬть и громадное практическое 3Ha46Hie 
предстоящей переоброчки платежей и перелоясен1я пхъ съ |>eBHj 
души на землю. Предстоящая нереоброчка, въ виду землеустро! 
А лтая, несомн'Ьнно будетъ первоначально очень грубая, такъ  какг  4 f -  
дутъ сравниваться между собою ц'Ьлыя округи, а потому пастоящ1Й *»- 
рактеръ изсл'Ьдовап1я внолп'Ь удовлетворить этой ц'Ьли. Что кагагуса 
значен1я такой работы для остальныхъ практическихъ sii|H»npiaviA,'^ 
какъ-то: землеустройства, правильной колонизац1и края, а|>енд|1аго 
зяйства и значеп1я ея для выяснен1я многихъ мЬстныхъ селып 
зяйственныхъ вонросовъ, то она конечно не могкетъ имЬть самисгее- 
тельпаго значен1я. Но помимо того, что при проведеп1п м11роп |налй  
жизнь является постоянная необходимость опираться на 3 n a u i e  гг и  11и а  
ныхъ услов1й края, такое изслЬдован1е даетъ возможность .iV4i 
лизировать cв'liдeнiя, добываемыя отъ крестьянъ нутемъ статнстач 
го опроса, по BciiMb вышеозначепнымъ задачамъ: оно будегк 
бы повЬрять эти показан1я и дастъ возможность сравнивать отд1 
м'Ьстности. Наконецъ когда будутъ выяснены обиие типы А л  
почвъ, то, въ будуи1,емъ, нутемъ эмпирическимъ, па опытпыхъ с т а в и т ^ ,  
могло-бы быть онред'Ьлено ихъ OTHonienie къ оруд1ямъ обраоотк*. тяшв* 
рен1ю, травосЬян1ю н друг, вопросамъ, им1иоп1,имъ первостепевшое в И *  
чен1е. Такъ панримЬръ: не только на Алта'Ь, но п въ больше!1



Сабвря распространено среди крестьян ь ын’Ьн1е, что земля въ Сибири 
.ванозу не приним аетъ.“ Эго, казалось-бы, абсурдное уб'Ьжден1е, можетъ 
бить, найдетъ c e e t  подтвержден1е въ климатическихъ услов1яхъ края, 
а ве въ почвенныхъ. *)

Соглашаясь со всЬмъ вышеизложеннымъ, ми принялись за работу 
j i T o m  1894  года. ^
Гредства, отпущенныя Кабинетомъ Его Величества, прекрасно устро- 
еавая .1аборатор1я въ БарнаулЬ, приспособленная къ саиымъ разнооб- 
разнымъ анализамъ, громадная коллекц1я иочвъ, которую намъ удалось 
собрать, н то обстоятельство, что опред'Ьливш1еся типи А 1т^"1скихъ 
иочвъ залегаютъ очень большими, однообразными площадями,-позво- 
JBJB намъ составить схематическую почвенную карту, на которой ука
заны приб1изительно границы залеган1я каждаго отд'Ьльнаго типа. При 
состав.1бн1и почвенной карты, мы, къ своему глубокому сожалЬн1ю, дол- 
жвы были ограничиться механическими анализами, опред'Ьлен1емъ важ- 
в 4 й т и х ъ  почвенныхъ элементовъ (фосфорной кислоты, кал1я, гумуса) 
в TOJLKO немногими полными химическими анализами, ибо должны были 
считаться съ т^ми слабыми количественными силами, которыя были въ 
вашеыъ pacпopяжeнiи. Анализами подпочвъ мы также ente не занима
лась— это д’Ьло будущихъ изсл'15дован1й, такъ какъ  вся работа еще 
аа ходу.

O nncanie границъ, oporpaфiи, гидрограф1и и лЬсноп растительности 
взел^кдованнаго района — дается теперь только въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ, такъ какъ пастояиуй предварительный отчетъ есть объяснен1е 
аъ почвенной картЬ сЬверной части округа, представленной на Все- 
росс1Йскую Нижегородскую выставку, и имЬетъ цЬлью познакомить съ 
r i a a  главнейшими выводами относительно почвъ ct>вepнoй части Ал- 
тайскаго Округа, къ которымъ уже привело изслЬдован1е.

Составляя этотъ очеркъ, мы считаемъ своею обязанностью выразить 
Его 11ревосходигельству Васил1ю Ксепофоптовичу Болдыреву свою глу-

М П р и М 7ЬЧан1е . Вегетативный пер10дъ зд'Ьсь очень коротокт- для созр'Ьван1я расте- 
X yji)6pcHie, вызывая бол-fee роскошное развит1е растен1я, сильн-Ьйшую кустистость 

сто. зисржнваетъ его со зр -bBaHie, и оно очень часто гибнетъ оть рано наступаюшихъ мо- 
ponocv >I.4vtcTHO, что среднее продолжен1е морозовь, по самымъ точнымъ опред-Ьлен1ямъ 
■о 1ср«»5>»етру minimum, наблюдается въ Барнаул-fe до 22 Мая, а въ ToMCK't до 2б Мая. 
П ср п м  аорозъ осенью наступаетъ въ Барнаул-fe ю  Сентября, а въ Томск-fe 27 Августа. 
в>:сга. cJtAOiiaTe.ibHO, въ Барнаул-fe, по этимъ даннымъ бываетъ и 8  дней безь мороза; а 

То*с1г1 —91 день.
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бокую благодарность за ту нравственную поддержку, благодаря кото
рой мы взяли на себя смЬлость нрило'жить свои силы къ этой раб«»т4.

Г Л А В А  I

Г Р А Н И Ц Ы  И П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .  0 Р 0 Г Р А Ф 1 Я .  Г И Д Р 0 Г Р А Ф 1 Я .

Вся с'Ьверная часть Алтанскаго Округа. изсл'Ьдованная въ почь«гв* 
номъ OTHomeHiH лЬтомъ 1 8 9 4  года, занимаотъ, во 1-хъ, весь ToiirE il  
округъ, во 2 -хъ , сЬверныя части Нарнаульскаго и Куанецкаго 
округовъ.

Т 0 М С К 1 Й  0 К Р 9 Г Ъ

Положен1е и границы. Вся входящая въ составъ Алтайскаго г>круга 

часть Томскаго округа занимаетъ площадь ьъ 3 , 1 2 0 , 0 0 0  дес .  в .ie~ 
житъ приблизительно между 5 6 ® 2 5 ‘ и 5 4 °  4 5 '  с. ш. и м еж ду  5 о . 5 *  

и 5 4 , 5 °  в. д. отъ Пулкова. Пространство это вытянулось съ  скверо- 
востока на юго-западъ въ BHAt неправпльнаго четыре-угольннка. длв-  

на котораго достигаетъ примерно 2 4 0  верстъ, а ширина, въ uteoTi*- 
рыхь м’Ьстах!., равна 1 1 5  верстам ь, и 1рапичитъ на С'1̂веро*иа11ад{. ■ 
С'Ьверо-востокЬ съ землями Томскаго же округа ведомства Мннисте|»* 
сгва Землед'Ьл1я и Государствепныхъ Имун;ествъ, па ю г о - в о с т о к ! — с х  

землями Кузнен.каго и на юго-западЬ Барнаульскаго округовъ в1.1оя- 
ства К абинета Его Величества. Въ обн],емъ, границы п|>оведеви  

довольно искусственно, за исключен1емъ сЪверо-восточпой, сов п адаю 
щей, приблизительно, съ серединой кряжа Алатау, да части ю х в о 1 .  

проходящей по водораздЬлу между p.p. Берд^ыо и Пней, по c p e д ■ a t  

мало-зам'Ьтнаго посл'К'.дняго отро1'а Салаирскаго хребта Эта то bckjc* 
ственность служить, быть можетъ, одною изъ нричинъ neonpeAt-icBBo- 
сти границы въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ. Такъ, граница съ Уртамско! ■ 
Спасской волостями ведомства Министерства землед'Ьл1я и Государст-



вепныхъ Пмуществъ и до сихъ пор-ь еще точно не проведена, почему 
данная выше величина описываемой площади не можетъ претендовать 
на аосолютную вЬрность, да и плановой матер1алъ, имЬюпийся въ распоря- 
s e n i u ,  таковъ, что не мон;еть служить опорой для точнаго вмчпслен1я.

Въ административномъ OTHonienin описываемая часть Томскаго окру
га дклится па семь волостей, изъ которыхъ Кайлипская съ Кумышской 
Инородной Управой 1-ой половины, Кривощековская, Чаусская, Ояшпн- 
ская съ Чатской Иаородной Управой, Тутальска^Гсъ Телеутской Ино
родной Управой входятъ полнымъ составомъ, а Уртамская п Спасская 
только отчасти; кромЬ того въ райопъ Томскаго округа входятъ Инв- 
|шдныя Управы М ало-Коряковская и Темерчппская.

Орограф1я. Отроги хребта Алатау. Отроги Салаирскаго хребта. ^Сокоръ.> 
Барабинская равнина.

Бол^Ье или мен'Ье значительныя возвышенности въ вид-Ь посл'Ьдппхъ 
атроговъ Алтайской горной системы, какъ в ы т е  упомянуто, ограничи- 
E^iOTb иа небольшомъ пpoтяжeнiи ToMCKin округъ съ сЬверо-востока 
м юга. BtTBb хребта Алатау идетъ пзъ Кузнецкаго округа съ ю. ю. в. 

г. с. 3. на npoTflffieHin не бол'Ье 90 верстъ по правую сторону р. 
образуя водоразд'Ьлъ между нею и р. Золотымъ Китатомъ. Наи- 

'  iibmeli высоты въ описываемомъ район!; в^твь эта достигаетъ въ са- 
sofl южной его части, на шярот'Ь дер. Колмагоровой. Зд'Ьсь и къ cfe- 
f'-py, примерно до широты с. Пачинскаго, еп;е замЬтны кое-гдЬ силь- 

BUBtrpuBmiHCH округлыя сопки, иногда непосредственно омываемый
i- -ЛИИ р. Томи. Къ cf.Bepy отъ с. Пачинскаго хребетъ дЬлается пш- 

н ниже, такъ сказать раснлываетсм, пока совсЬмъ пе сойдеть на 
4 - - f .  M axim um  высоты, которой здЬсь достигаетъ хребетъ Алатау, все- 
:о л ш ь  2 0 5  саж. надъ уровнемъ Балт1йскаго моря ') н около 80  

пахт, уровнемъ воды въ р. Томи. Релье({)ъ местности, однако, до 
гЬвсрной г|)апицы Алтайскаго округа (с. Спасское) сильно вол- 

BC.ifeACTBie изрЬзанвости глубокими логами и долинами мел
к а я .  р 1чекь правыхъ притоковъ р. Томи. Салаирская вЬтвь входптъ 
г \  T'tMCKift округъ тоже изъ Кузнецкаго Округа и тоже только своимъ 

Кя протяжен1е, примерно отъ дер. Дергоусовой до р. Оби, 
шо-*»* p.p. Г)брди и Пни, можно считать равнымъ приблизи-

- ..№> ••■1>|«нынъ профилямъ, составленнымь при изыска1пяхъ лин1и Средне- 
н^^колькнмъ вар|антамъ.



тельпо GO верстамъ. Общее н<1правле1пе съ го. в. на с. з. У г|>анмщы 
съ Кузпецкимъ округомъ еще попадаются отдЬльния соикн, то «-круг
лой, то пирамидальной формы, заросш1я, большею 4acriro, согиобыяъ 
лЬсомъ (гора „Б у л ан то в а“ ме;кду дер. Дергоусовоп и ПеньновоЯ. К а
раульная гора между д. д. Бассиной п Чертенковой), но ч Ь т .  l a j i e  
на с. 3., тЬмъ мягче дЬлаются контуры сопокь, пока, наконецг. о в 4  
совс'Ьмъ не исчезнуть, уступнвь свое мЬсто длиннымъ ])0БНЫм‘к i рш- 
ваыъ, высота которыхъ не превышаеть 2 50  саж. надъ уровнемъ морл

Къ СЬверу оть р. Инн, параллельно всей ея долинЬ, въ ра.;сгил- 
nin 2 0 -2 5  верстъ отъ нея, тянется другая, еще мен be заыЬтва^ U -  
глазъ в'Ьтвь Салаирскаго хребта, не обозначаемая на картахъ u i u -  
кпмъ особымъ назван1емъ, но извЬстная м'Ьстнымъ жпгелямь подь иие- 
немъ „С о ко р а .“ Это длинная грпва, пачипаюп;аяся нЬсколькимн ь 1т- 
вями у р. Томи, (одной, напрпм. противъ дер. ПоламошноП. др>1>4 
противъ гор. Ь'узнецка) и проходящая до самой р. Оби, н р п т ш г  г. 
Колыванн. Гавнинпостью названной грзвы, отсутств1емъ на всемг гж 
протялсен1п сколько-нибудь глубокихъ логовъ или рЬчекъ восполиоьл* 
лись древп!е обитатели страны, нроложивъ удобный путь чр»-.;ь укс^ 
Обско-Томск1й водоразд’Ьлъ; существующая теперь здЬсь просе.ючнха 
дорога и до сихъ норъ слыветь у мЬстныхъ жителей подъ hmi'Iu-mv 
„ Калмыцкой. “ И а гидрограф1ю местности „С о ко р ь “ им’кетъ «м».1ь»ь«е 
вл!ян1е; падая, въ общемъ, бол he круто къ долин к р. IJ h h  и 

полого къ долиыамъ ]).р. Томи и Оби, онъ направляетъ большую чагтк 
атмосферной влаги, выпадающей па его поверхность, къ долин.чмъ p.p. 
Томи и Оби и лишь незначительную-къ долинЬ р. Ипи. Для \аракт<- 
ристикн „С окора“ не лишнимъ будетъ здЬсь добавить, что кь р. И н 1 
онъ всюду падаетъ постепенно, безъ уступовъ, между т 1;мъ какг  ва 
С'Ьверпой своей сторонЬ спускается кое-гдЬ террасовидпо. Такъ, по до- 
рог'Ь па Поперечный Пскитимъ съ lioKyiicKon приходится сразу сп} • 
скаться съ возвып1еннаго плато на другое, болЬе низменное, п|к.тд- 
гивающееся до горизонта. PaзвepтывaIOп^aяcя нередъ глазами |)auHiii« 
невольно приковываетъ взоръ экскурсанта.

Вся остальная плоп1,адь Томскаго округа долиной ]). Оби m oxotv  
быть подразд'Ьлепа па двЬ не совсЬмъ одинаковы» по устроПсгьч п*»- 
верхности области. Область па востокъ отъ р. Оби представ.1яетъ Ei>.-

По приблизительному опред-Ьлен1ю анероидо.мъ у д. Верхъ-Коеиской.



BumtMiHvio ( до 195 саж. падъ уровпемъ моря равпнну, изрЬзаппую 
довольно глубоко логами и долптами многочислепныхъ мелкихъ при- 
TOsoBb p.p. Обп и Томи. Область на западъ отъ р. Оби гораздо miaie 
immximum  150 саж. надъ уровнемъ моря и значительно слабее из
р езана  долинами рЬчекъ, которыя къ тому же здЬсь немпогочислепиы. 
.'{анныан восточную окраину обнтирнои низменной Барабинской равни
ны. ;«та послЬдпяя область и но хараЕте])у своего ))елье(()а носптъ 1>а- 
|ми'|Ингк|Г1 отпечатокъ. Гладь, обил1е влаги въ вид1; озеръ и болотъ 
-вогь  характеристическ1я черты этой местности. Выпуклости, которыя 
pyrcKie переселенцы величаютъ громкимъ именемъ „го р ъ “ , а сибиря- 
ви-старожилы называютъ „ г р и в а м и в о з в 1.1шаготся всего на нисколько 
арш пнъ надъ уровнемъ окружающей равнины, и о сущсствоваЕпи ихъ 
догждываеться не по ихъ рельефу, а по ра.злнч1ю растительности. ПЬ 
которая болЬе значительная волнистость лгЬстности замечается только 
DO j i tp t .  приближен1я къ д'олин'Ь р. Оби. ЗдЬсь удивительно нолог1и 
г ь  неП склонъ, занимаюицй иногда полосы шириною до 20 верстъ 
iRsnpiiu. склопъ на протяжен!» отъ д. Тарышкпноп до г. Колывани), 
■ p o p fo u кается мелкими ложбипами н долинами рЬчекъ, сбГ.гающихъ 
гь  р. Оби.

Пъ заключен1с о рельефЬ равнинной части Томскаго округа нуж 
но гказать два слова о небольшихъ блюдцеобраяныхъ углублеп!яхъ, яв- 
дяющнхсл бсяк1й разъ, какъ только м'Ьстпость д'Ьлается бол'Ье или ме-

ровною. Достаточно узкой ровной грив}; сд'Ьлатся немного шире, 
к а г ь  тотчасъ замечается появлен1е одного или нЬсколькихъ таких!. 
»глтблен1й. У м'Ьстиыхъ жителей так1я углублен1и всюду слывутъ иодъ 
■ялван!еыъ „колковъ '^ Достаточное количество влаги. задер;кивающей- 
ея гь такнхъ углублен1яхъ весною носл'Ь таян1я снЬга и лЬтомъ по- 
f j i  дождей, служить причиною того, что углублен1я эти обыкновенно 
гтсто здростаютъ тальникомъ, осиною, березою и разнаго рода кустар- 
шнкомь. Нечего и говорить, что особенно сильно нестрятъ поверхность 
тяшл тглублен1я въ Барабянскон равнинЬ, ЗдЬсь и величина и форма 
нх« гораздо разнообразнее, ч'Ьмъ па холмистомъ Обско-Томскомъ во- 
лор«зд1^|Ь: плоек!)!, еле зам-Ьтныя на |’лазъ, тянупияся на большое про- 
стравгтво углублен1я носятъ даже другое назван!е „займ ищ ъ“, даль-

'  • Ilo железно-дорожнымъ профилямъ.

Тлшъ-же



«

нЬйшая вар1ац1я которыхъ дастъ бо^што и онеро.
ГИДР0ГРАФ1Я. Aet главн%йш1я водныя артер!и прор%зывают1. описы! 

Тоиск1й округъ.
Р. Обь входитъ иъ ToMCKiii округъ изъ Нарнаульскаго округи и 

текаегь  чрезъ волости Кривощековскую, Чаусскую, О ятин гку ш  и > р* 
тамскую отъ дер. Верхъ-Чемской (Каменки) до с. Уртамскаг*. на 
протяжен!!! 01С0Л0 3 5 0  верстъ. До деревни ( ’калинской иапра.; м нк- 
p'bit!!, B I .  оГ»1!\емь, с'Ьверо-наиадное, а да.гЬе отъ дер. Ска.1!1!1ский р1- 
ка ноиорачиваетъ на северо-восток ь. '1'акое иамЬнен1е напран.юн!.; т> - 
чен1)1 1)'Ьки у деревни Скалинс!сой можотъ быть, но всей !)1;роятн<к1 и. 
объяснено су1И,ествован1емъ здЬсь orpoi’a Салаирскаго кряжа, шн-'дд 
KOTopi.in, р-Ька должна была направить свои воды сначала i!a r t . ir r iu .  
Дальше р'Ька направляется ио есгествеиному наклону id. с(;веро-1;>»< i t- 
ку. Долн!1а этой рЬки b i . н1;которыхт. мЬстахъ достигаеть ширник! 
10 и бол'Ье верстъ, но н1ирина !’лавн а!0 русла р-Ьки въ л1;т!!ее tp  - 
мя не превосходить версть! и только вес!1ок) вода разливается 1!<» i<«-t 
ДОЛИН'!;, затопляя многочисленныя острова и весь лЬвый !!н:!»и-иии* 
берегь (1-я или луговая терраса). Въ эту пору Обь, д'Ьнствит«-.11 ни 
напоминаетъ море.

„Посмотри словно морю подобная 
„М асса водъ иередъ нами лежитъ;
,,'1то Обь разлилась многоводная 
„ II  кругомь величаво !1,а|)итъ!

Говоритъ по поводу разлива р. Оби известный сибирск1н !iOfii..
Но г а ж е  „масса водъ“ , которая въ 1!есепн10!0 нору придасп. pf.st .  

такой гранд1ознь!Й характер-!., по снадф. водь, отлагает!. принегенний 
съ ciuloio взмученний матер1алъ въ вид!; !!еску и глины: o6pa.4\»*Trii 
множество мелей, острововъ и нроч , р'1.ка рас!1адается, таким!. оЛ|ч1 
зоыъ, на отд'Ьльнь^я протоки, а па заливной долинЬ остаются мн^ю- 
численнь!я озера и старицы; лЬтомь все это сильно затруд!!яеть »•- 
дяное сооо1!;ен1е и не далеко то время, К01да для упо})ядочен1н судо
ходства придется uosyMaTf и объ углублен1и русла ])Ъки Оби и п 
сохранен1и лЬсовь у истоковъ рЬкъ Oocitai'o бассейна.

Въ общемъ, характеръ долишл р. Оби таковъ: справа, ;ia 
или мен'Ье круть!мь склономъ, непосредствено слЬдуетъ русло р 1ка;

i



ни над.1угон(м”1, нн луговой террасы съ этой схорони ннгд1! не наблю- 
и .ю рь. По л1;вую сто1)ону рЬкн тянотс» обыкновенно широкая (до 10 
В 'рстъ), такъ называемая, уаливпая долнна (иначе 1-я или луговая 
тгрраса). обыкновенно рЬ;и;о отделенная отъ степи крутымъ нодъ- 
•-Ш'мь: падлуговоп террасы  нЬтъ и зд'Ьсь, по лЬвую сторону р^ки. З н а 
чите п.по меньше ширина заливной долины у села Кривощекова; зд'Ьсь, 
ш. n i.iy  исклочительныхъ услов1й, именно всл1;дств1е выхода на днев- 
н\*.> по1н‘рхп(*ст!. гранитной массы, ркка съ трудомъ прорглла ceoii 

и медленно нодмываеть свой правый берегъ. Ш ирина заливной 
1<м11ны ::д1'-сь не болЪе версты. Твердостью грунта и узкостью дош ны  у 
•■•ма К 1»ииоии‘кова воспользовались строители жел'Ьзнон дороги для 
^ггроПстна же.|1'.зпо-дорожнаго моста ч])езъ р. Обь и дамбы на заливной 
'.■■1нп1.. li’poMl; несчаныхъ мелей и острововъ дЬятельности же р-Ьки 
H\;t;in» отчасти приписать и полвлеп1е кое-гд’Ь по берегамь р. Оби 
1н>пии\ь несковъ. Правда, зд'Ьсь, въ районЬ Томскаго округа, пхъ не 
т.»кь много; большая часть крулнаго песку отлагается выше по тече- 
niH«. in. Нарнаульскомъ округ!;, гд!; намъ н 1)пходилось наблюдать въ 
hui iiipn степенн характерныя дюнныя образован1я (д.д. Аллакская, Т а-  
рл:аноиа и др.). Въ Томскомъ округЬ рЬка начинаетъ уже отлагать 

t.«‘ молк1й несокъ и глипистыя частицы, тЬмъ болЬе, что не нахо- 
1ЯП. на м'Ьст!;, за псключен1емъ Кривощековскаго гранита, матер1ала 
11.« o<'ipa :ован1я песку. Отчасти, внрочемъ, недостатокъ въ неск'Ь мо- 
Лк.-тъ пополняться мелкими притоками р. Оби, главпымъ образомъ, р. 
Пн.-tf. ложе которой, почти на всЬмъ протяж ен1и, состоитъ изъ твер
д и т .  кю(р[;ъ содержащихъ, нородъ.

Р Томь ороп1аетъ  волости Тутальскую, Оянншскую и Спасскую, входитъ 
rv  ГомскмП округъ изъ Кузнецкаго округа, направляясь сначала отъ 
х*-р. Иолмагоровой до д. Усть-Искптимской, вь общемъ, съ востока 
■а .’лнадь ,  отдуда поворачиваетъ па сЬверъ и такого направлен1я дер- 
хн тгя  до самой д. Кафтанчиковоп (на границЬ Алтайскаго округа). 
На вг*-мь ;«т11мь нротяжен1и, равпомъ примерно 1 0 0 - 1 1 0  верстамъ, 
p i x a  i l .- iaen .  пЬсколько волнообразныхъ пзгибовъ.

Дч.шна рЬки в'ь верхней части отъ д. Колмогоровой до с. Пачин- 
гкдп» п'*гптг. бол'Ье или менЬе, горный характеръ: сложенны е по боль- 
■WI1 ча*-ти и.!ъ глинистаго сланца, то зеленоватаго, то темнаго, сЬра- 
го щрнгт.1Л1пче'.‘каго известняка, содержащаго кораллы (между д.д. П о “



Д01111Н0Н и П ожартцевой:),  правые берега иногда до того круты, чт* 
падаюгъ въ воду отиЬсно; ниже дер. Усп,-Миской можно видкть ла
же иависппе надъ водой, угрожапПе падсчпемъ, утесы зеленаго иегчл. 
ника ') .  Л'Ьвые берега бо.гЬе пологи, хотя и тамъ попадаются (ниже 
д Иожарищевой) выходы твердыхъ горныхъ породъ, какъ то; зсле- 
новатаго глинистаго сланца, бЬлаго кристаллическаго известняка ■ b j -  
вестково хлоритоваго сланца. Нечего и говорить, что на правой сто- 
ронЬ, н.я указанномъ протяж ен1и, совсЬыъ нЬтъ заливаемыхъ jy iorw ; 
попадающаяс-! кое-гдк узенькан полоска заливной долины загромож
дена окатанными обломками твердыхь горныхъ породъ. За .1иьныг jy -  
га лЬво-бережья нЬсколыго шире и бываютъ сложены изь р ы и к и »  
глинисто-песчаныхъ породъ.

Ниже с. Пачи правые берега мен be обрывисты, чап1,е задерновавы  
Сложены они изъ глинистаго сланца, въ которомъ встрЬчаютса мощ* 
ныя прослойки песчаника. Иногда между снускомъ третьей тер |м ск1 в 
р^кой можно заметить появлен1е и второй надлуговой террасы , ив* 
когда не заливаемой рЬиой. У дер. Саламатовой ита терраска си>- 
жена изъ плотной желтобурой глины; весною въ низинкахч. зд'Ьсь зя- 
стаивается снЬговая вода, образуюп|,ая озеровидныя скоплен1я; . l i ro i rb  
эти озеркн совершенно высыхаютъ. Заливаемая чаСть долины нлм за 
громождена обточеными течен1емъ обломками горныхъ породъ, длств- 
гаюи1ими иногда вь поперечникЬ ‘/2 аршина и болЬе (д. Саламатока). 
или представляетъ болото, неудобное даже для сЬнокошен1я (с. Спас
ское).

По лЪвую сторону р'Ьки заливные лу1а встрЬчаются дово.1ьно часто; 
они покрыты сочной луговой растительностью, находящей зд'Ьсь ддв 
себя вс'Ь блaгoнpiятныя услов1я почвы и влаги. Ш ирина заливной jo -  
лины у дер. Саламатовой равна, приблизительно, верстЬ, ниже, б.1вж« 
къ Томску, достигаетъ 2-3  верстъ. Вь углублен1яхъ заливной долмви 
задерживается вода и лЬт'шъ, образуются продолговатыя озера, стжрв- 
цы, густо пороспия по берегамъ тальникомъ.

Переходъ отъ заливной долины въ третьей террасЬ обыкновенно p ta -  
к1й, но иногда онъ бываетч. замаскированъ мощными отложев1авв

')  На этихъ утесахъ еще до сихъ поръ сохранились рисунки (:илисаницы«, олгтха мл- 
зван1е рфчки и двухъ деревень:) какого-то древняго народа, обитавшаго по бералш% 
Томи; рисунки большею част1ю изображаютъ: оленей, лосей, медв-Ьдей, волковъ, ш>-
дей; концентрическ1е круги, невидимому, обозначаютъ солнце или луну.



1»>анихъ песковъ. Так1я образоиатия въ особениомъ изобил1и пачина- 
rrri. встречаться въ бо.гЬе ии/кней части долины р. Томи, ближе къ 
Томску. гдЬ течен1е нЬсколько замедляется; выше, въ силу крайней бы
строты т е ч е н 1я, отлагаются только, какъ мы видЬли, крупные обломки 
горныхъ нородъ, бол'Ье же мелкая галька и песокъ уносятся дальше.

М л  лЬ вихъ притоковъ Оби назовемъ р. Кинду, р. Вьюну, р Чикъ съ 
jifcUMB притоками Оешемъ, Грязнухой, Малой и Большой Каиышенкой » 
■равымъ прнтокомъ Криводанкой и наконецъ р. Тулу. Все это незначи- 
тельвыя рЬчки, большею част1ю съ низкими берегами и характерны- 
■п. довольно широкими долинами. Ихъ истоки представляють изъ се 
бя т и р о к !я  болотистыя займища, едва едва углубляюийяся сравни- 
те.1ьно съ сос'Ьдней равниной; только болотная растительность (трост- 
ншкъ. камышъ и осока) да вода, насыщающая почву, какъ губку, за-  
сшкляють предполагать понижен1е такихъ участковъ. Чрезвычайно по
степенно изъ такого безформеннаго, неопредЬленнаго, безбрежнаго во- 
дохранилни^а начинаютъ вырисовываться смутныя очертан1я низкихъ 
береговъ; наконецъ они выдЬляются яснЬе п. вь нижнемъ течен1и па- 
даютъ къ долин'1; довольно круто. Самая р’Ьчка пугливо прижимается 
г к  одному изъ береговъ, болыпая же часть дна долины занята или 
6ojoTaun, или сырыми лугами. Иногда, довольно впрочемъ редко, бе- 
регъ бываеть обнаженъ и на дневную поверхность выходигъ или 
обыкновенный желтобурый лессовидный суглинокь или пестроцвЬтная т я 
желая глина.

Не вс-Ь, впрочемъ, изъ названныхъ рЬчекъ носятъ описанный харак- 
теръ, есть и исключеп!я. Такъ р. Оеигъ представляетъ почти на всемъ 
■ротяжен1и глубокую, узкую канану съ крутыми, задернованными и 
аоросшиыи березой боками. Причину такого различ1я въ строен1и до- 
лши-ь нужно искать, вероятно, въ пхъ способе происхождеп1я. Щиро- 
пя  долины, быть можетъ, происхожден!я болЬе древняго п обязаны 
свовмъ существован1емъ дЬйств1ю предполагаемаго обширнаго потока, 
ыиравлавшигося съ СЬверо-Востока на Юго-Западъ. Узк1я рЬчныя до- 
л в а и  образовались, вЬроятно, недавно изъ овраговъ, углубившихся сво- 
■■■ вершинами далеко внутрь страны. Такое првдположен1е подтвер
ждается, иовидимому направлен1емъ долинъ: широк1я обыкновенно идутъ 
с»  Юго-Запада на С^веро-Востокь, узк1я этому памравлен1ю не сл е 
ду ю п .



Пзъ правых ь iipiiTOKOiu. p. Оби уномяпем ь объ Ocnt-KyHrypynt съ Бдраа 
Инсп>, Ояше, riopoct, Барлан% и Ин%. Сравнительно ст. только чт1) опи« анми- 
ми л'Ьвыми притоками эти притоки глубже врЬзываются своими долии.*«ш 
въ материкъ водораздЬла Обь-Томь, что и попятно, если ирипомиит». 
что средняя высота водораадф.ла Чаны-Обь (150  сажепъ) саж енъ на
50 меньше средней высоты Обь-Томскаго водораздЬла. По атому прш 
снускЬ К1. какой нибуть изь названпыхь рЬчекь, напримЬръ О я ш а ; .  !* 
Инн, отк])ывается живописный видь па in ipoKyio п глубокую до.шнт гь  
лЬсистымп ск.юнамн и стальной лентой воды далеко внизу. Истока 
болынинства этих1. рЬчекъ леж ать  вь глубокихъ болотистыхъ лнхГш* 
нахъ, расположеппых'ь на водораздЬлЬ Обь-Томь; р. Бура беретт. гк.и* 
начало изъ „святы хъ“ озерт., лежащихъ на томъ же водораздЪлк: 
обп1,е вс'Ь они. за исключеп1ем1, р Р1ня, довольно ма.юводны и прш- 
надлежат'ь ']'омскому округу в<е.\п. своимь течеп1емь оть истокоы. ло 
устья. Р. Ппя береть начало вь 1{узнецкомъ округу, верстахъ bi. 
оть р. Томи, въ го|)ахъ Салаирскаго хребта. Томск1й округъ р. Ив< 
и|)обЬгаег’ь на нротяжем]и 1 3 9 -1 5 0  вс'рстъ отъ дер. Русаковой до у с т и  
Весной, вь половодье, рЬка с и .1Ь н о  разливается и въ это время по н«-1 
сплавляется л1.съ, З а  то л Ьтомъ рЬка до того сильно н е р е с ы х а е п . чт<> 
даже вь сел Ь Наришевском i., близь устья, крестьяые легко пере1>зжА* 
ють ее въ бродь.

Притоки ptiKH Томи еи;е незначнтельнЬе. Изъ л};выхъ npiiTOKoirv 
достойна уноминан1я лишъ одна р. Лебяжья съ правымъ нрптоьомъ 
Ачей, протекающая но довольно широкой долинЬ. Остальныя pt> 4KB. tn n v  

Черная (Ауда), Унъ, Б. Черная, М. Черная, Чубуръ къ северу отъ .1еб.ч*1-  

ей, и Иснитииъ, къ югу отъ Лебяжьей, незначительны.
Изъ правыхъ притоковь р. Томи назовемъ бол'Ье значительных р 

Тугояновку, р. Сосновну и р. Пачу Ихь истоки-въ такъ называеыоП Алтд#- 
ской тайгЬ, въ болотистыхъ низинкахъ. Долины этихъ рЬчекъ не ш и р о 

ки, но глубоки, что находитъ себЬ объяснен1е съ одном стороны tv  
сравнитетьной твердости, трудной разм-ываемости горныхъ гюродъ, ih';.*- 
зующихъ кряжъ Алатау, а съ другой-въ довольно больпгемъ y i j k  гкло- 
па къ Томи.

Б А Р Н А а Л Ь С К 1 Й  О К Р У Г ъ

Положен|'е и границы. Вся входящая вь районъ почвенныхъ



Н1Й часть Г)арнауль(’каго округа запимаетъ площадь приблизительно 
tb  5 ,0 0 0 ,0 0 0  десятинъ и лежитъ приблизительно между 55° 5 3 , с. 
ш и между 4 7 ,5® 55® в ц. отъ Пулкова, иространство это вытяну
лось сь  запада на востокъ на 4 2 0  верстъ, а съ севера на югъ на 
150 в., и граничитъ на с'Ьверо-занадЬ съ землями Етьинскаго округа 
■гйломства Министерства ЗемледЬл1и и Государственныхъ Имуществъ, 
на сЬверЬ сь  Томскимь округоыъ и на востокЬ съ Кузнецкимъ окру- 
комъ ведомства Кабинета Его Величества; на lorfe съ волостями Б ар- 
вау л ы каго  округа: Чумишской, Б1;лоярской, 1иадринской, Кулундин- 
г*ой, Александровской и отчасти съ Лянинской и Карасукской. Та- 
квмъ образомъ въ районъ изслЬдован{я вошли волости: Тальменская, 
Ги)ров.1янская, Николаевская, Малышевская, Чингинская, Легостаевская., 
Ги-рдская, Ординская, Бурлинскап, Чулымская и части волостей Л я- 
■■нской н Карасукской.

Орограф1я и гидрограф1я. Подробнаго орографическаго и гидрографи- 
ческаго очерка Барнаульскаго округа мы зд-Ьсь не представляемъ, такъ 
какъ изсл'Ьдован1е Барнаульскаго округа въ цЬломъ еще не закончено. 
Ирибавимъ только къ тому, что было сказано при описан1п устрой
ства поверхности и рЬчекъ западной части Томскаго округа, примы
кающей къ Нарабинской равнинЬ, что изслЬдованная мЬстпость пред- 
ставляетъ ровный очень полог1й склонъ къ оз. Чанамъ, едва улавли
ваемый точной нивеллировкой. Такъ напрпм1;ръ: „магистраль желЬз- 
ной дороги, входя въ западный предЬлъ Нарабы, верстахъ въ 10 вос- 
точн-Ье станщ п Шадрино {на 869-й  B ep cr li отъ Челябинска), нахо- 
датся на высотЬ 1 2 2 , 10 саж., а выходя изъ нея на гранитномъ во- 
лоразд'Ьл'Ь, въ нЬсколькихъ верстахъ восточнее станц1и Дунленской 
на Г262 верстЬ отъ Челябинска), лежитъ на высогЬ 14 6 ,  80 

гаж. По этому въ этомъ направлен1и обнаруженъ нодъемъ почвы, 
который, на прогяжен1и 3 9 3  верстъ съ запада къ востоку, предста- 
B-iJifTi 1»азницу почти 25 саж. (24 ,  70  с.), что, средпимъ числомъ, 
аредставляетъ 0 ,0 6  саж. или около 3 вершковъ подъема на одну 
•ерсту *).

H t r b  ничего удивительнаго, что въ страна съ такого рода рель- 
>*фомъ атмосферныя воды не имЬютъ достаточнаго стока и или скоп- 
лак'тся въ многочисленныя мелк1я озера, пли еле-еле пробираются по

• * г . о .  OccoBCKifi, Гео-гидрологическ1я изсл’Ьдоваы1я Барабы стр. 9-я.



с'гарымъ ложспгнамъ b i . н н д{> рЬчокь, въ которыхъ дяжо вегнок» нг- 

зам'Ьтно никакого дниже1пя, пиклкихъ признякоиъ жизни: слово ..и-- 
доходь" Д1Я м'Ьстнаго жителя не бол'Ье, какь  ивукъ пустой; p tc a  и- 
BL силахь били би освободиться отъ своихъ :шмнихъ оковъ, не п|>*- 
ди на iiOMOJUb теплота весеппнго солнца.

Другая особенность рельефа Нарабинской равнины заклн>чаетгл и  
томъ, что вь западной части, начинай нрим Ь1)но оть долготи  i. < Л 

минской и до самой занадноп границы, поверхность сл егк 1 b i - \ o .i « i .- 

на низенькими, длинными, вытянутыми съ юго-запада на к-г
токъ песчаными гривками.

Изъ рЬкь, 0р0и1ан)и|,их'ь мЬстпость, пазовемь: 1х,ар|'атъ. Ч \ .ш м \  
Баган'ь и 1»арасукъ. К ар гап ,  и Чулымъ соединяются сь оз. Чанам*  

а Баган'ь и Карасукъ те])яются вь ме.жпхъ степных’ь озерахг.
Что касается восточной части Г»а])наульскаго округа, мп 

сторону р. Оби, то, в’ь OTHOineniH рельефа, 1!ся эта м ес тн о с ть  mi.-hi. 
напоминж'тъ равнинную скверную часть Томскаго округа м еж д\ р р. 
Томью и Обью. Долины р 1.чекь и лога довольно глубоки, т а к г  какг. 

м'Ьстпость довольно высоко поднята нлдь уровнемь моря. Изъ 
досгозны упоминан1Я p.p. 1>ердь, i i a p u ta n b ,  И и ж н 1й н 

( 1уз> нъ

К Ь 3  1 1 ЕЦН1 Й О К Р У Г Ъ

Положен1е и границы. Hi. районь почвенпыхъ изс лГ.довант. пм>и м- 

деныхь лЬтом'ь 1 8 ! )4  года, вои1ла только незначительная чап». К » ,  

н е ц к а г о  округа, залегаюи|,ая между Г)Г),о'' и Г>4 ® с. in. и 'i»..»*

в. д. оть Пулкова. Нъ эту часть В01н л и  Тарсмпнскаи, Мерхо-Тимгьал. 
Касьминская и сЬверныя части Салаирской, Г)ачатскоп и 
волостей. Пространство это вытянулось сь  юго-востока па <■ 
падъ приблизительно на 1 4 0  верстъ, а съ востока на ;!ana,ii- ид II*'  

верстъ и граничитъ на c l . B e p t .  и-восток!; сь 'Гомскимъ и .Мар1«нгЕшш». 
округами, а на запад!; п югк сь  Николаевской, Чумышской. и чагг»- 
ми Начатскоп. Салаирской и Ильинской волостей (земли Каб..нгта 
Его  Величества).

ТакимI. образомь. въ Кузнецкомь округЬ изсл-Ьювани c iiiy»> o iia



ьо.юсти: Тарсминская, Верхо-Томская, Касьыинская и с'Ьверныя части 
( 'а .1аирск()й, Начатской и Мунгатскон волостей.

Орограф1я и гидрограф1я Часть Кузнецкаго округа, которая нанесе
на на ночвенную карту, залегаетъ между СалаирскиАъ кряжем ъ и 
Томью. Чере;)ъ середину всей этой площади нротекаетъ р. Иня, к о 
торая беретъ свое начало, какъ  б1>1ло сказано выше, въ Салаирскихъ 
гсрах!.. I’liita Иня дЬлптъ всю эту мЬстность на двЬ части: певую- 
гтепнук». •'•езлЬсную, залегающую между Салаирскимъ кряжемъ и р. 
MneKi; вторую-холмистую, покрытую круннымь березнякомь и распо- 
.южениун) между р. Инею и Томью. ЗдЬсь прошолъ Кузнецв1й А ла
тау и взволновалъ всю поверхность.

Саланрск!» кряж ъ темной ст'Ьной оноясываетъ съ запада и юго з а 
пада Кузнецкую степь, къ которой опускается очень круто. Только 
вь Г>ачатс1;ой волости даетъ отъ нисколько мелкихъ отроговъ въ во- 
сточпомъ напра1!лен1и, которые, образовавь нисколько крупныхъ буг- 
ровь, иронадаютъ въ степи. По дорогЬ изъ Барнаула въ С алаиръ 
пдна изъ сам1.1хъ высокихъ точекъ Салаирскаго кряж а лежитъ около 
re.ia К]»егты и достигаетъ но барометрическому опредЬлен1ю 4 1 3  мет- 
ровь ') (13Г),'> ф.). Л еж ащ ая у ногъ Салаирскаго кряж а, Кузнецкая 
г т е т .  постепепио падаетъ къ р. Ин!;. Что касается Кузнецкаго Ала
тау, то 0П1. пачинаетъ постепенно ноняжатся къ р. Томи.

Такимъ рельефомъ местности можно объяснить и то глубокое, рЬз- 
к«ю ])a:uii4ie въ почвенномь отношен1и, какое представляютъ собою 

:«тн два ]1айопа; в). первомъ залегаетъ черноземъ, а во второмъ-л'Ьсныя 
jeu.iH и земли, переходныя къ л-Ьснымь суглинкамъ.

Г. ь перомъ район'Ь, по доли нам ь вскхъ р-Ьчекъ, берущих ь свое на- 
ЧЖ.10 въ горахъ Салаирскаго кряж а (Тарсьма, Касьма, Уръ, Вачатъ
■ др.) залегаютъ солонцы, въ то время какъ во второй части солон- 
цевъ совсЬмъ почти не замечается.

' •  Варометрическ!я опред%лен1я взяты у профессора Иностранцева: «Геологическая по- 
п  .Ллтанск1й Округъ л-Ьтомъ 1894 года.»
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РАСПРЕД^ЛЕН1Е ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВЪ РАЙОНА ИЗСЛ4Д0ВАЕ!л

Въ тЬсной CB!i;in сь характеромь рельефа, а отчасти и гил|н>|}>« 
(j)iu, находитсл распред1;.1ен1е . i L c h o R ])астительн(»сти, поэтому ы - . i i i v  

за 011псан1ел1Ъ оро-и rn;i,poi'pa(|mi нель;п1 не скааат1> два с.юпа и и t i  
сахъ.

Периобытиые .rlica, нослпие, смотря по характеру растнтельпогт*. 
разный назван!!!, какъ то: „тайга'*, „чернь“ , „таио .панъ‘' , нр1ур<>ч«-ви. 
обыкновенно, къ oo.ilio пли меп'Ье высокнмь водораздЬльнимъ iip*»ri- 
ранствамъ. ']'акь, но водораздЬлу Томь-51н, согласно нанраилен1к) orpi» 
говъ крлжа Алатау, полосой, дЬлающейсл къ югу все ninpe п ширг. 
тянется такъ называемая „Л.ггапс1;ая тай 1'а “ . Свободною оть тайга 
остается лишь неб.)льп1ая, п|)имы1;ак)щал къ р. 'Гоми, полоска bt-pcrv 
1 0 — 15 шириной. Иреобладакицая древесная- растительность A . i ra l -  
ской тайги — ель, пихта, береза, и осина По обп1,ему характеру, она до 
того папоминаетъ тайгу Сахалинскую, что onncanie Сахалинской т»1- 

\  ги, сдЬланное i'. К|)асновымъ, вполнЬ мо'жетъ быть прнмЬнено и кь  г»4- 
1”Ь Алтайской: „такого рода тайга почти непроходима, такъ какъ ле-- 
ревья густо стоятъ другъ подл Ь друга; выросп1н, какь  густо noctiiHHut 
салатъ, они съ малолЬтстиа начипают’ь т 11сн и 1’ь другъ друга, угнетаа 
рость сос'Ьдей и сами вытягиваясь вь спички. Л 1;съ наполненъ поэто
му древесными трупами всЬхъ возрастовъ и размЬровъ, ле^кащмва 
вкривь и вкось, полугнилыми или уже СГНИВПП1МИ, п р ев р ат и вш и м 
ся ВЪ труху, ИЛИ увитыми мхами и лишайниками, сливан^цими по
верхность ихъ безформенпых'ь стволовъ съ мнгкимъ моховымъ к о в р « т  
нивы“.

Кодоразд'Ьльпое пространство между )). Пней съ одной ст<>р«1ни ■ 
p.p. Чумышем ь и Бе|)дью (въ К,узнецк<'^п. и Нарпаул; ском ь округах»! 
съ дру1'ой, образованное от])огами Саланрскаго крлжа, покрыто п и о а -  
ной такъ называемой Кузнецкой тайгой или чернью, въ составъ кото
рой вход;ггъ. въ общемъ. тЬ-ж е породы, что и въ Алтайской T i l r t .  

I Горно-Алтайокпй | --------—
■ ОБЛАГДНОН K P A E B E f l 4 E 3 i p p ^ ^ | V  '
‘ ■ Ь Л  И О Т Е К / . " ^ ® ^ ^



т. е . пихта, осина, береза, кром'Ь того кустарники черемухи, рябины, 
танолги. Но на сЬверо-восточныхъ склонахъ кряжа преобладаетъ сосна. 
Такого рода сосновый борт, тянется почти безпрерывной полосой па- 
р*.мельно наиравлен1ю тайги, т. е. съ юго-востока на с'Ьйеро-западъ, 
Hi. ToucKift округъ заходятъ только ж а л м е  обрывки черни и параллель
ная» ей госноваго бора. И чернь и боръ попадаются зд'Ьсь лишь въ 
•Hit. <»тдЬ.1ьныхъ спорадически разсЬянныхь острововъ, сохранивших- 
гя отъ сущестиовавгаей здЬсь прежде сплошной массы л'Ьса. Так1е 
.ifcrHue островки, если они представляютъ остатки черни, состоятъ, 
и акп ы ы ъ  образомъ, изъ .1иственныхъ породъ, какъ то; осины, березы 
ч«*р«*ыухн, ]И1бпны, таволги и др. Пихты и ели зд'Ьсь не встр'Ьтишь. 
Гакме янлен!е нужно объяснить, какъ кажется, т'Ьмъ, что удержавппеся 
.1! г 11ые (»ст|)овки обыкновенно расположены на высокихъ ровныхъ во- 
д<ф;идЬлы1ыхъ учаеткахъ, неудобныхъ для распашки, такъ  какъ тамъ 
гкопляется много снЬговой и дождевой воды и оттуда берутъ начало 
многочисленные ключи, питаюпце притоки Ини и Верди. А таю я сы
ры я мЬста и въ самой черни обыкновенно состоятъ изъ пазванныхъ 
више .шстиенныхъ породъ, между т'Ьмъ какъ бол'Ье cyxie склоны, удоб- 
я н е  для хл'Ьбопашества, заняты пихтой и елью. ’)

С ъ ctBppa между p.p. Томью и Обью врезывается въ предЬлы 
Томгкаго округа другой клинъ тайги, никакого особаго яазван1я не 
BrtTfliiiin. Но нашимъ наблюден1ямъ, тайга эта сосгоитъ изъ сосны, 
е ш .  пихты, березы, осины и разныхъ кустарнигсовъ. Появлен1е зд’Ьсь 
та>‘ХноГ| расгительности вполн^ понятно; хотя абслютныя средн1я 
»иготы на всемъ Обь-Томскомъ водораздел!), въ общемъ, повсюду оди- 
■акови. по ширина этого водораздЬла въ разныхъ частяхъ различна; 
п .  гЬвгрной части онъ настолько суживается, что разстоян1е отъ Оби 
in  Томи равно не болЬе 50 верстъ. Такой узк1й перевалъ, по своему 
^.iu-i|>y, уж** мало ч'Ьмт» отличается отъ какого-нибудь горнаго хребта^ 
» l * u t  описаннихъ выше отроговъ Салаирскаго хребта и хребта Алатау.

м. I -. ;vKir< (Л-Ьсоводство) на стр. 52, 8, 587, 91, lo i и 102 говоритъ, что ель т -  
л ' ди 1к-переносить; па эа.1ивныхъ мЬстахъ, на торфяныхъ болотахъ не растетъ, на сы- 

к р.1 •кавается п.гохо (стр. 8 7 ),что пихта къ почв-t очень требовательна, больше
с !• 1-. чше RCCIO растетъ на почвЬ глинистой, св-Ьжей, глубокой; чистый песокъ, 

i  11..ЧВЛ не благопр1ятствуютъ росту пихты (стр. 93), между Т'Ьмъ какъ береза
■ ■«•-.« 't чьи очень неприхотлива, растетъ и на сухой, и на мокрой почв-fe, на то-

н MJ п.юдородной; мен-Ье ея требовате.11ьны только хвойныя (напр, со-
.m i . .Tf  почву требуетъ св-Ьжую, богатую перегноемъ; растетъ и въ сырыхъ

-Tf К'; I iX'HHa и черемуха растутъ на почвахъ св'Ьжихъ, т. е. ум'Ьренно влажныхъ.

Л



Вотъ почему встрЬчаешь здtcl. такую-же таежную растите.1ьногтк 
Зд1;сь же нужно упомянуть и о такъ  называемой „дуброгЬ,* н у 

дящей тоже С7. С'Ьвера въ пределы Томскаго округа па водораз1 1 г1 
О бь-Чани. Преобладающей древесной породой дубровы являетгл 
за, р'Ьже зд11сь встр'Ьчается осина. Дуброва эта и есть та сямая О -  
резовая степь, или Вараба, прекрасное onncaHie которой даетъ Mui -  
девдорф'ь. Х арактераы я отлич1я дубровы отъ тайги, кромЬ ра-иячк  
въ cocTaBi древесныхъ породъ, заключаются въ томъ, что въ дуЛ|ы.11 
береза сплошь покрываетъ мЬстность, какъ ель, пихта и др\п*- 
породы въ тайг'Ь, а разс'Ьяна въ группы и рощицы по 60.1I4? и.и i i t -  
H te значительпымъ лугоиымъ полянамъ. Сочетан1е такихъ пплянъ ■ 
рощицъ, въ общемъ, представляеть своиыъ разнообраз1емъ доволкн<1 
оригинальную картину: „то вы видите, говоритъ Миддепдор<|)ъ, н о б о и -  
luifl рощицы, что-то вродЬ кулисъ, больпля и малыя группы, гпеданя- 
юпияся или раздвигающ1яся въ самые разнообразные виды, котори*- tv  
одномъ м'Ьст'Ь заканчиваютъ горизоптъ, въ другомъ же снова раскри- 
ваютъ его, постоянно сменяясь новыми видами; то передь в а ш  лв- 
ляются молодые кустарники, либо расчищенныя пожарами и u o p tA U - 
luin старыя рощи березъ, то ветераны деревьевъ мелькаютъ въ одявоч- 
ку по цв'ЬтйСтоиу лугу. Словомъ, изъ самыхъ простыхъ данныхъ; <V- 
рез'ь, луговой зелени и небольшаго подбора цвЬтовъ, совершенно п-*- 
мимо двухъ важныхъ эл^ментовъ ландшафта, рельефа и чeлoвtчefк■^^ 
построекг, передъ вами слагается безчисленное множеств" кал^йю - 
скопически изменяющихся вЬчво новыхъ видовъ. “

Таковъ обпцй характеръ  дубровы. Н а первый взглядъ 3Atcw тр>»- 
но уловить связь между распред|5лен1емъ лЬса и услов1ямн i t e ju -фА 
Бараба  не лежитт. па высокомъ водораздЬл'Ь, какъ например!- А л а Г -  
ская или Кузнецкая тайга, напротивъ того, она тянется по совершгн- 
но ровной, довольно низменной равнин^. Очевидно причиной того b.in н н о  
го распредЬлен1Я лЬсной и травянистой растительности является не са 
мый рельефъ, а химическ1й составъ почвы, который очень част*» н а 
ходится въ зависимости отъ общихъ услов1й рел1.ефа, по иногда ■ 
отъ другихъ факторовъ, папримЬръ отъ услов1й климатическихt  ш 
гидро-геологическихъ.

Сосновые боры всюду пр1урочены къ прирЬчнымъ дюннымъ пескакг 
Сосну можно встретить^ какъ въ долинахъ большихъ рЬкъ. каковы



(~>6b и Томь, гакъ  и ыаленькихъ. Х арактеръ подпочвы окааываетг, 
повидимому, большое вл1ян 1е на nponspacran ie  сосны: если слой песку 
настолько толст'ь, что корни дерева всецЬло могутъ быть въ него по
гружены, то сосна развивается прекрасно; если«вке песок!^ прикрыва- 
етъ нетолстымъ (3 -4  фута) слоемъ коренную глинистую или песчано
глинистую породу, то зям'Ьчаетея обыкновенно HlJKOTopaa угнетенность 
роста сосны.

Вся остальная площадь, а именно: а) право бережье р Томи верстъ 
на 1 5 -2 0  въ ширину, б) болЬе равнинная и бол'Ье широкая часть 
Обско-Томскаго BO Aopa^ija ,  равно какъ и в) левобережье р. Оби, пред- 
ставляетъ л'Ьсо-степь: здЬсь бол’Ье или мен^е чистыя, безлЬспыя про
странства, „елани,"  чередуются сь  участками, сплошь заросшими бе
резою (рощицами и „колками"), или сменяются кое-гдЬ полянами съ 
отд'Ьльно стоящими, какъ въ паркЬ, березами.

Итакъ, какъ видно изъ всего вышеизложеннаго, распред15лен1е лЬс- 
ной растительности въ сЬверной части Алтайскаго округа не случай
но, а  вполн-Ь зависит ь отъ общихъ услов1й рельефа и гидрограф1и, 
вл1яющихъ, такъ или иначе, на химичесшй составъ почвъ, на нхъ 
бедность или богатство легко-растворимыми солями. ’) Въ свою оче
редь, и распред'Ьлен1е самыхъ почвъ^ являющихся результатомъ чрез
вычайно сложнаго взaимoд'bйcтвiя мЬстнаго климата, растительныхъ и 
животныхъ оргапизмовъ, состава и строен1я материнскихъ горныхъ 
породъ, рельефа мЬстности, наконецъ, возраста страны, ^) будетъ со
гласоваться съ общимь характеромъ орограф1и MtcxHOCTH и сь  рас- 
пред'Ьлешемъ растительности.

Г Л А В А  I I I  

П О Ч В Ы .

Посл'Ь краткаго описан1я оро- и гидрограф1и изслЬдованпаго района,
не вдаваясь въ описан1е древнЬйшихъ геологическихъ образован1й,

*) Танфильевъ, Г. И. Пред-Ьлы л-Ьсовъ на юг'Ь Россш.
0\

Докучаевъ, В. В. Русский черноземъ.



скажемъ л п т ъ  иЬсколько слопь о непосредственной 1Юднпчв{5,-желто- 
буром'ь суглинк'^. Онч. всюду покрыпаеть <̂ .К)('мъ въ 5 -10  саж. болЬе 
древн1я напластоватпя. Очень часто занЬтна чп. немъ слоистость, нрн 
чемъ въ раапых'ь горизонтахъ характоръ супннка^иЬсколько ра;!личень: 
то онъ св'Ьгл’Ье, то темнке, то бол 'Ьеиесчанисть , то бо.тГ.е глинист i.. 
Иногда в'ь пемъ наблюдается соверпк'нно пористость, какь въ
лесс'Ь, но HepiiAKO этой пористости совсЬм1. нЬть-. Иь доверн1ен!е сход
ства съ лессомъ, некоторые изъ нашихъ ЛЙ1)а:щовъ содержали извест- 
ковыя прожилки. Напбол-Ье noxcmie на лессъ образцы взиты нами изь 
м1;стъ, прилегак)ии1Х1. къ Оби, по ту и другую ея сторону, и въ бара- 
бинской степи. По берегамь Томи часто оГтажаотся такой-же лессо
видный пористый суглинокъ. По на водорачдЬ.Л- между Томью и Обью 
подстилаюиин no4Bbt суглинокъ болЬе плотнаггг е т1)оен1я и но соде])- 
житъ зам'Ьтныхъ на глазъ выд'Ьлеи1й известа, хотя съ-кислотою б у р 
но вскинаетъ. Перф.дко можно находить въ сутлинкЬ и бол{;е крун- 
ныя выд'1;лен1я извести, известковыя KOHifjienin - самой неправильной 
форма (дер. Вассина, Изылы н въ оврагЬ близь дер. ЛГальтюгни). Ра- 
кушекъ въ суглинк'Ь намъ встречать не приходилось, но нЬтъ сомн'к- 
н1я, что вс'Ь эти глины происхожден1я но1гЬй1паго, дилюв1альнаг6 .

Описанная желто-бурая глина въ восточной части ortpyra налегаетъ 
обыкновенно нрям*> на древнЬппйя каменно\’гоаън^.1я образован!я (кон
гломераты и песчаники), въ западной же равнинной части округа гли
ну эту подстилаетъ обыкновенно свита различ1п.1хъ несчанистыхъ глипъ 
и глинистыхъ песковъ, всевозможныхъ ottIihkobI) желтаго и бураго 

цв'Ьтовъ. Kui,e ниже зд'Ьсь всюду залегаетъ"Довольно мон1нып слой пес
чаной сизо-c tp o f t  глины, на которой- держится водя. Ириводимъ а н а 
лизы ') н'Ькоторыхъ породъ изъ буровыхъ скважипъ, заложевныхъ въ 
кулундинской и барабинской степи при изслЬдвван1и грунтовыхъ водъ 
горнымъ инженёромъ А. А. Гюбятипскимъ, и зак.1ючен1я посл Ьдняго о 
физическомъ составЬ анализированныхъ глипъ. *’

1) Ж елтая  глина съ зам'];тнымъ содевжан1емъ песку изь скиажнны 
въ поселк'Ь Чудск1е-Пруды;

« Г 0 2  -  —  ‘ '6«,3oVo 
А 1 аОз — — 15,78°/о 

s O s  • — ---- О,=62^0 •
. *) Произведены.горнымъ инжеиеромъ. А. А. Бобятинскимъ.



2) Снняи глива изъ той же скважины;
S i  0 2 — — 66,60®/о
Л 1  2О » — — 19,85®/о
F e  2 0 а — — 2,15«/о

1) Бурая глина изъ скважины заселка Закладнаго.
S i  О 2 — — 67,оо7о

А 1  2О » — — 11, 6®/о
F e  2О 3 — — 3,54®/“

Породы изъ скважины Л: 1 заселка Костинъ-Логъ;
41 Бурая глина, песчанистая:

S i  О 2 — — 73,бо“/о

А 1  2О » — — 9,92®/о
F e  2 0 а — — 4.28®/о

5> Бурая глина съ большимъ содержан1емъ песку.
S I  0 2 — — 7 3,60Vo

А 1  2 0 а — — 10,ов®/о
F e  г О з — — 3 ,u V o

С) Глинистый несокъ.
S i  0 2 — — 77,б7о

А 1  2 0 з — — 8,67®/о
F e  2О 3 — — 3,9з7 о

7) С1рый несокъ.
S i  0 2 — — 86,4о“/ о

A i  г О з — — 4 ,5 ° /о

F e  2О 3 — — 2,5«/о

Ыоролы изъ скважины JV* 2 , заселка Костина-Лога
Ь» Желтая глина

S i О2 — — 7180®/о
А 1  2О 3 — — 1 2 ,т9®/0

F e  2О 3 — — 3,01

Зеленоватая глина
S i 02 — — 65,бо®/о

А 1  2О 3 — — 16,ов®/«
F e  2О 3 — — 3,5* Vo

ИзслЬдован1я Бишофа и Броньяра показали, что ' гая глина
естк основная кремнекислая соль глинозема, т. е. имЬетъ составъ:



АЬО» 2^̂ 102. 2Н 2О
Составъ этотъ требуетъ содержан1я:

АЬОз — — 3 9 ,5%
S I  О 2 —  — 40,5
Н  2О — — 14

1 О 0 ,00
„Если подсчитать полученные результаты анали:!Окъ п»отп1'.тств»*нн<| 

на кремнеземь, :!аключаюнийея въ пескФ. и к1к‘.мнезем'ь иь imhhI.. то 
получимъ. сколько во взитыхъ образцах!, заключается глины и песку. 
Конечно, подобный разсчетъ не можетъ претендовать на абсолнггпуи* 
точность, так'ь какъ въ апализированныхъ породахъ кромЬ S i l l s  н 

А Ь О  ;1 заключается еще С а . 1 -Оз и :i, HO ВО всякомь случа!
результать должепь быть близовь къ истпн-Ь Въ приложенной табли ц! 
эти 1»а:5счеты сгруппированы “

Таблица I.
;

А
•S «  :

О
0«м

СО
9см ! 1’ЛИНЫ. Песку.

1) Ж елтая глина изъ скважины
зас. Чудск1е - 11руды - - - 66,3 15,78 0,62 3 9 ,9 4 7 о 4 7 ,7 а7 о
2) Синяя глина изъ той же сква
жины - - -  - _ 6 6,6 19,85 2,15 52,75 1 40,70
3) Вурая глина изъ скважины за-
селка Закладна1'о 67,0 1 1 ,26 3,54 28,50 5 3 ,75
П о р о д ,  и з ъ с к в а ж ,  ЛИ К о ст и н .-Л о га ;

4) Нурая глина песчанистая 7 3 ,6 9,92 4,28 12 5,09 61,93
5) Нурая глина съ больп1имъ со-
держ ан1емъ песку 77,8 10,01 3,14 25,46 6 5. 96
6 ) Глинистый песокъ 77,6 8,67 3 ,95 21,87 67,40
7) С изы й песокъ . - - 86,4 4.50 2,50 12,94 78,16

Породы изъ скважины .Vj 2
KocjTHHa-JIora:

8 ) Ж елтая  глина 71,8 12,79 3,01 3 2 ,6 2 |56 ,7о

9) Зеленоватая глина 6 5 ,6 0 : 16,06

1
3,54 '44.831i

42,53



Г>ол1;е древм1я иородгл, главнымъ образомъ глинистые сланцы, обра- 
зуютъ подпочву очень р^дко, лишь на высокихъ хребтахъ и сопкахъ 
вь раГюн'Ь распространен!}! отроговъ хребтовъ Салаирскаго и Алатау, 
гдЬ выходы этихъ породъ на дневную поверхность не прикрыты по- 
кровомъ желтобурой глипы. ^

Но берегам7> р-Ькъ подпочвою являются дюнные пески, част1ю пе- 
рем'Ьшанные сь  желтобурой глиной.

По нопмамь р'Ькъ подстилающею почвой являются крайне различ
ные несчано-глинистые рЬчпые наносы.

Какъ видно на карт!., въ северной части Ллтайскаго округа р аз
виты сл'Ьдуюиие почвенные тпны: 1) черноземъ: а) глинистый, б) суг- 
.11НИСТЫЙ, в) супесчаный и черноземныя супеси, 2) л'Ьсныя земли, 3) л'Ьс- 
ные суглинки, 4) солонцы, 5) боровые пески н грубыя супеси, 6 ) 
нопменныя почвы (не подвергались еще нзсл’Ьдован1ю).

I. Ч Е Р Н О З Е М Ъ .  

а)  г л и н и с т ы й  Ч Е Р Н ОЗ Е МЪ .

Глинистый черноземъ заипмаетт. на карт^  два района; 1-й район'ь ле- 
житъ вь нредЬлахъ Томскаго и Кузнепваго округовъ, занимая пло- 
1цадь, вытянутую съ с.-з. па ю.-в., граничащую сь С'Ьвера съ сугли- 
нистымь черпоземомъ, съ запада съ супесчаныыъ нр1обскимъ, съ ю.- 
3., юга и востока съ областью лЬсныхъ земель и лЬспыхъ суглинковъ 
Салаирской и Алтайской тайги. Этотъ районъ назовемъ принузнецкимъ.

2-П районъ, барабинснш, тянется въ вид'Ь полосы по обЬ стороны р. 
К арасука, въ Нарнаульскомъ округЬ, доходя до сЬверной границы ок
р уга . Для предварительнаго ознакомлен{я съ описываемымъ чернозе- 
момъ приведем ь сначала т а б л и ц у ,  въ которой показаны м-Ьсто в ы 
емки нЬкоторыхъ о б р а зц о Б ъ ,  мопцюсть горизонта А и общая мощность 
горн.50нтовъ А-1-Б, глубина вскинан!я со слабой соляной кислотой, и 
с«дер;кан1е, вь процентахъ фосфорной кислоты Р2О5, гумуса и потери 
о гь  прокаливан1я. *)

'  > H im . М1ЬН'1н 1с . Мног1е анализы гумуса и фосфорной кислоты, приводимые въ от- 
^ r t .  произведены кандидатомъ естествённыхъ наукъ Д . В. Страндено.мъ.



Т а б л и ц а  I I  
Ч е р н о з е м ъ  г л и н и с т ы й  п р и 1 с у з н е д к 1 й .

MtcTO выемки почвеннаго об

разца.
А . А + В

Г о р и -
з о и т ь

в с к п п а -
i i i t t . “/0

Г у м у п .
0 0

l l m f a
• n i f »

Н а  1 7 - й  в е р с т Ь  и з ъ  д .  Б у 
т о в о й  в ъ  д .  Д о л ю в о  ( Л ; ' 2 1 2 ) 9  д . 1 ф .  5 д . 0,28 1 2 , 5 8 l y . t

Н а  8  й  в е р с т Ь  и з ъ  д  Д о л 
г о в о й  в ъ  д .  А ч и н с к у ю  ( Л ? 2 1 0 ) 8  д . 1 ф .  4 д . 1  •

1 1 а  7 - й  в е р с т ' Ь  и з ъ  д .  К р и 
в о й  О я ш ъ  в ъ  д  К а й л в н с к у ю  

( Л 1 '  2 9 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  д . 1 ч .  . 7 д .

!11
1

З а  3  в е р с т ы  о т ъ  д .  Г л ы з и -  
н о й  п о  д о р о г ' Ь  в ъ  д е р .  К а й -  

л и н с к у ю  ( Л “ 2 9 6  г . )  .  . 7  д . 1 ф .  5 д .

I  !\
i1 •

Н а  3  й  в е р с г Ь  и з ъ  д .  К а й -  
л и н с к о й  в ъ  д .  В е р х н ю ю  К а л  
T V  ( Л -  3 0 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  д 1 ф .  9 д .

1
1

i
Н а  1 1  й  в е р с т ! ,  и з ъ  д .  К а й 

л и  н е к о й  в ъ  д .  В е р х н ю ю - Б а л  
т у  ( . М ' З О З ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

8  д . 1 Ф .  З д .
•

<1
У  д е р .  К р е к о в о й  ( Л 1  9 8 )  . 6 ,  5  д . 1 ф .  4  д . » 0 , 2 1 1 3 , 1 * 1 2 0 ^
В ъ  5  в е р с т а х ъ  ( . т ъ  р .  Т о 

м и  н а  д .  Г л у б о к у ю  ( Л :  9 9 ) 5  д . 1 ф .  8 д . *  1 1 2 , 5 * : 1 9 ^

У  д е р .  Г л у б о к о й ,  в ъ  1 V 2 
в е р с т а х ъ ,  к ъ  З а р у б и н у  (J\“ 

1 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  д . 1 Ф .  7  д . 0,27 13,47 j
1

1 9 ^

В ъ  3  в е р с т а х ъ  о т ъ  д .  З а -  
р у б и н о  и з ъ  Г л у б о к о й  ( Л “ 1 0 1 ) 1 ф .  1 д 1 ф  1 0 д •

» В ъ  1  ' / 2  в е р с т а х ъ  о т ъ  д е р .  1 
С и м о н о в о й ,  м е ж д у  д о л и н о й  
р .  К а м е н к и  и  л о г о д 1 ъ ( Л ! ! 1 0 5 ) • 1 ф .  6 д . i

I

1

• 1
•



Ммто выемки почвеннаго об

разца.

:
!

А Л + В

i

Го р и -
иоигъ

вскипа-
Н1Н.

P.O.

7о

1'умусъ

0//оч

Потеря 
o iTi про- 
калива- 
п1я “/о

Между p.p. Листвянкой и 
firpejOBKon (.V 106) .

1

1

1ф . 4д.

1

Bv 3 верст, отъ д. Лукош- 
К1ВОЙ на Усть-Сосновку (Л? 
1 0 7 : ............................................ 1ф. Зд. 2 ф. 4 д. ! 0,21 15,12 21,91

Иг 4 верст, отъ Усть-Сос- 
■оккн на Коауйскую(Л" 109) 1 Ф. , 1ф. 8 д. 0,18

1

1 5,95 21,86
Bv 9 верст, отг  Поперечна- 

го ИгБнтныа съ Кокуйской 
1 1 0 ) ........................................... 1 Ф. 1ф . 9 д .

1
I

1иизь Б0.1ка, на гривЁ, въ 
4 верст, отъ д . Осиновой на 
IhujBHCKyio (Л: 11 2)  . .

1 ! 

i
1ф. 7д. 1 6,30 22,28

Вг 7 верстахъ отъ д. Оси- 
■оаой на Изылинскую (Лё 
1 1 4 » ................................................... i . 1 Ф. 14,48 20,66

Вг 5 перст отъ Изылвнской i 
шть Осиновой (Л: 1 1 5 ) . 1 5 - 6  д.[1ф . 1д .

1
0,27

1
1 1,33 16,42

Око.ю дер. Васснной, въ 1- 
■о! версгЪ на Доронину (JV: 
1 2 П ................................................ 1

i

1 8 - 9  д.: 1ф. 1д.
j

i1

1
•

1
Bv Г) верст, отъ д. Вассиной 

U  Доронину (.Vj 1 2 3 )  . ,

i 1 i 1 1

8,  5д. 1 ф .  6 д .

1
i

. 1 1 1,10 16,94

( t s u ju  д. Дергоусовой изъ ; 
lleflWKuBuD (.V 131)  . . . . 1ф . 7 д., 1

i i

• •

j

1 2 ,4 0  , 1 8 ,6 0

i

Среднее
: 1 

8,  9д. 1ф 6,1д
i

0,24 13,53 19,74



Чернозем'ь глинистый Барабинск!?!.

M t c T o  в ы е и н и  п о ч в е н н а г о  о б 

р а з ц а .
А А + В

j Гори- 
: зонгъ
! Bi'Kuiia- 
' iiiH.

Верст, въ 7-Л1И оть д. Коч 
певой на заселокь Михай 
ловск1й (№ 154) .

Но лин1и жел'Ьзной дороги 
верст, въ 2 -хъ  оть ст. Дуп 
ленской Еъ Оби (Л? 161)

Съ версту отъ заимки Воро 
бьева на заимку Скрипкина
(Л“ 1 6 4 ) ............................

У запмки Скрипкина въ 1 Va 
верст, къ Кузьминой (Л*? 165) 

Верстахъ въ 2 -хъ  отъ Ноль- 
июй Ушанихи изъ Кузьминой 
(Л“ 1 6 9 ) ......................................

\ --------------

Питем

о/ E u a M
/о ■ I I

1 1 1 2 д  1ф 6-8д З ф . 2 д  ! 0,28 1 1,64 1 8 . м

1 Ф. 0 , 1 5 11.61 16..г

10 д 1 ф 11 д съ нов.! 0,18 

1ф П д . 0,22

1ф  1 1д 2  ф 6 д . 0.23

12,99 18,о;

1 1 , 6 3  1 7 , * з

Среднее 11 д. ;1ф . 8д i 1ф 1 1д 0,21 : 1 1 ,97 1 7 . »«

К акъ видно изъ таблицы мощность барабинскто чернозема, какъ об
щая для A .I .B , такъ и отдельно для гор. А , въ среднемъ нЪгкольео 
больше мощности прикузнецкаю  чернозема.

Оби1,ая мощность (А + В) барабинскаго чернозема колеблется въ npt*- 
д'Ьлахъ отъ 1 ф. до 1ф. 11д , въ среднемъ равна 1ф 8д., средняя мощногтк 
гор, А равна 11 д. Мопшоеть (А 4-В) нрпкузнецкаго въ среднемъ рав
на 1ф 6, 1 д., нричемъ въ отд'Ьльныхъ случаяхъ она то падаетъ до 1ф . 
то поднимается до 2 ф. 4 д., гор. А равенъ около 9 д. (5 -10 -1  5 д.) Гр«- 
ница между А и В обыкновенно выражена крайне нерЬзко, гор. R  
въ полномъ смысл'Ь слова, составляетъ постепенный переходъ огь гор. 
А, что очень затрудняло опред1}лен1е величины мощности гор А. Вотг



П о ч е м у  I'.o . i i i 'i i i i ia  ата ж* нонд'1’> проставлоиа въ таблщ !:.  Къ гор. С, 
■■•дночв!;, переход-!, о гь  гори;шнта П. ])1;;!чо. Кротокинъ, такъ часто 
мтруАняюии1хъ опр(!Д'Ь.1ен1е пижпей i'i)aiinnu чернозема въ степяхъ, 
л Ь г ь  тшад.члос!. сракпптельпо мало. Поэтому опред'Ьлен1н общей ыощ- 
BOCTU (Л .{ Л) бол1;е надежны.

lirKiinaiiie въ барабппскомъ че])нозем11 иногда начциаетсн сь  понер- 
хнАстн. что въ Ирикузпецкомъ })айон'1; паблюдаегсл только въ солон- 
щеватой m I . c t h o c t h  между Салапрскпмъ крлжемь и р. Пней, по доли- 
■аыъ p tч e к ъ  Касьма, Тарсьма н Уръ. На остальной площади нрвкуз- 
■н>цкаго района очень часто пе только самая почва, по даже н вер- 
4Н1»- го|)изонты подпочвы лишены углесолей до глубины 3-4  ф. отъ но- 
•« •р хности .

По содержан!ю фосфорной кислоты, гумуса п потери отъ прокали- 
Ы11пя барабинск1й чериояемъ немного бЬдпЬе ирикузнецкаго

Структура черпоземовъ нрикузнецка10 и барабинсЕсаго нЬсколько 
ра.'..1нчна: первый довольно плотенъ и обладаетъ ясно зе1)пистымъ стро- 
pHiem.. причемъ отдЬльиыя .черна достпгаюгъ величины пшеничнаго 
з**рна: riapa6iiHCKin черноземь болЬе рыхлъ и мелкоземистъ; попадаю- 
Щ11ГЯ въ масс1; к0])еп1к0въ и мелкозема р1;дк1я зе1)пы1пки не превос- 
юдятт. величины сЬмеппаго проса. Такой-же характеръ носить и струк
тура чернозема солонцеватой мЬстпости прикузнецкаго района. Н1;тъ 
Г11и я 1.н|л, что причина такого различ1я ст|>уктуры леж ить въ различ1и 
растительности. Травянистая растительность Парабинскаго чернозема, 
пп нашиыъ паблюден1ямъ, носитъ болЬе степной характеръ, раститель- 
шогть же ирикузнецкаго чернозема бол1;е л'4;снап. Способъ происхо- 
жден!*. вЬроятно, оказался тоже не безь вл1ян1я на структуру чер- 
» о е ) 1овъ. Прикузнецклй черноземъ, занимая вошышенпые перевали 
(«грави**) и склоны кь  логамъ и долинамъ рЬкъ, безъ coMnlinia, нроис- 
хожден!)! растительно-наземиаго. Нельзя того-же сказать о черноземЬ 
бараиннгкомъ. При равнинномъ характе])Ь рельефа въ „ПарабЬ** всег
да яв.1;|.1ись подходя1ц1я услов1я, для зacтaивaнiя водъ въ видЬ озеръ
■ Сол1*гь. Образуюн1аяся въ такихъ углублен1лхъ почва въ сыромъ ви- 
д1 ир»мгтавлпетъ черную грязь или сырую сЪнокосную землю, очень 
часто переходящую на нЬсколько болЬе возвышепныхъ м^стахъ 
гь  черпоземъ Какь справедливо зам1>чаетъ Лленицимъ въ своемъ 
.очерк±  Т)и1пцко-Челябинскихъ озеръ“ и зд'Ьсь „куда-бы ни посмот-



рЬ.1ъ 1'лазъ, 01П. возд'{1 ьиднтъ че))ную з е м ш  съ видЬ бо.гЬе н.1и 
н1;е голстаго пласта, при чемъ, иъ пдпом1. мЬстЬ привольно рагка- 
нувшись въ сторон'Ь, расположилси солончакъ, пь другомъ и-Ьтъ wu- 
можности найти разници между сухою равнпиою, болотной г р я л м  
па борегу озера, и почвою па днЬ его, подлЬ берега; въ третьему, 
соляное озеро ложится среди того-же чернозема, едва возвыша1*»щаг<*г* 
надъ уровнем-1, его воды: всЬ эти болотноводния образован1я с л н в а 1иг- 

ся сч. настояпи1М'ь яерпоземомъ такь ,  что нельзя провести м еж д у  вя* 
МП 1'1)анпцу.

О д п а к о ,  м о ча ры ,  со л о н ч ак и  и c o u i h : j h  о зе р а ,  в м Ь с г Ь  съ  положен|ем'к 
н а  н и з м е н н ы х ъ  м Ь с т а х ъ ,  с к о р о  з а с т а в л я ю т ъ  ду м а ть ,  что м ни мый  чер  

н о з е м ь  ес ть  ч е р н о г р я з ь  Р у п р е х т а . “ Д р у г о е  о б с т о ят ел ь ст в о ,  говоращев 
з а  с у х о п у т н о - б о л о т н ы й  с п о с о б ь  п р о и с х о ж д е н 1 я  б а р а б и н с к а г о  черио.»-- 
ма,  з а к л ю ч а е т с я  в ь  н е р Ь д к о м ъ  нахогкден1и п о л у с г н и в ш п х ъ  к о р н е в в щ ъ  

б о л о т п ы х ъ  т р а в ъ  ( к а м ы ш а  и осоки)  въ c y x o i i  подно чв Ь  б а р а б и н с и г о  

че р н о зе м а .  В с е  э то  с т а в и т ь  6apa6H ncK in  чернозем! ,  вь  особый р а зр и г .  
хо тя  но  х и м и ч е с к о м у  а н а л и з у ,  к а к ъ  видно  изъ  н и ж е п р и в о д и м о й  т а б 

л и ц ы,  о н ъ  мал о  о т л и ч а е т с я  о т ь  п р и к у з н е ц к а г о .

'Габл иц а  I I I

Барабинсн1й чернозеиъ Прикузиец
черноэсмъ

O o f T a  » 1 1  ы  м  ч  п  t i ' T i i Л» 1«‘» 1) 
1>о.п>1иаи 
Упшнкха.

Л“ 154 Кич- 

нева.

.V IU1

•*
0/; 0 7о а

1 0,51 8,76 1 0 , и

Вы тяжка крепкой  I I 2N O 4
F € ‘ 2 0 o  

i § i  О 2

4,72

17,21

4,43

18,61

■*,««

1 6 . г.

Остатокъ 45,28 44,15

( Большая ViiianHxa и Зарубино лежатъ But Томскаго округа, первая въ 
скомъ округ-fe, недалеко отъ границы сь Каинскимъ, а последнее въ Кузнеикоаъ. 
ко отъ границы съ Томскимъ, но оба образца типичны, каждый для своего pjAotu, 

* для Барабинскаго, другой для Прикузнецкаго. Поэтому мы позволили себ-Ь привсстя 
для сравнен1я и эти анализы.



—  3 0  -

Барабиисн1й чериозеиъ П ртузнец.
чернозеиъ

С В н Ы Н  ч а с т и .V 1G9
Бодьшан
Ушаниха.

.¥; 154 Коч- 

нево.

191

Зарубим 0 .

0/0 0//0 /0

1 4  2 0 1,08 1 0,-68 0,864

К и т я х к а  10°/о Н С Л
\ а . 2 0 0,106 0,113 0,098

N 1  0 2 13,85 11, 52 12,35

О с т а т о к ъ 53,95 54,67 53,95

Г агроскоп н ческ ая  вода • 4,95 5,23 4,96

1 M I  . • 0,23 0,28
i

0,26

Г тм тсъ  . . . . .  

I1i>repji въ вЬ сЬ  при  c ж и г a н i и  гу

1 ! ,64 14,22 14,32

мус»

<V»mee со д ер ж ан 1е  а з о т а  п о  К ь ел ь -

14,35 17,19 1 6,69

• • 0,57 0,68 0,63

Пра p»3CM0Tpt.iiiH данныхъ хпмическаго анализа не замечается боль- 
тЛ развнци между лучшими представителями Барабинскаго и При- 
f s a e q u r u  чернозема (Л: 169-Иольшая Ушаниха н Л- 101-Зарубино.)

валичество балласта, состпящаго изъ полевошпатоваго, слюди- 
м го ■ вварцеваго песку, ('остатокь, нерастворимый b l  кр^и. Н г ^ ^ 0 4 )  
Ь абоахг образцахъ почти одинаково— въ одномъ 45,28®/о, въ другомъ 
Ь.ьл

Г«р«6 |1нгк1й образецъ нисколько богач-Ь прикузнецкаго глиною (по

Псрел'Ь 4Ж>ган1С11ъ почва, в-Ьроятно, высушивалась при 100“ с, этимъ и нужно объ- 
швгтъ i-pi— тс НПО небо-шиой процентъ потери при сжиганш.



вычислен1ю, въ первомъ 35,42, ьо второмъ З2,о3^о) и щелочами. р»с- 
творимыми въ 10°/»> ИС1. Гумуса, фосфорной кислоты и азота, наобо* 
рогь, въ прикузнецкоыь больше, чЬмъ въ барабинскомг. Вообще же 
разница между двумя типами чернозема не велика, къ тому-ж»* о м  

сглаживается, если взглянуть на данныя анализа другого б а р а б в я г и -  
го образца (JN: 154 —  Кочнева). Если же вычислить сумму глиноэеаа. 
нерегноя и вытяжки 10®/о H C I, трехъ главнЬйшихъ моментовъ почп.. 
то нолучаемъ почти тождсствснныя цифры для барабинскаго и ари- 
кузнецкаго чернозема 43,95 и 48,88. Т акъ  какъ бонитировка по полу
чаемой такимъ образомъ сумм1; мало чЬмъ отличается отъ p a r a t a t a  
земель по Менделеевскому способу, или по методу Кнопа, то ыожво 

признать оба сорта почвъ равноц'Ёнными. Для образца Л: 154 (К о ч

нева) эта сумма равна 45,89.
Соответственный разсчетъ на 100 (лучнпй образецъ-Зарубино) да- 

етъ сл'Ьдую1ЩЯ цифры:
Зарубино . . . . 100 
Большая Ушаниха . . . 100 
Кочнево . . . .  94

Въ виду, однако, особыхъ фнзическнхъ свойствъ, ') барабинскаго 

чернозема вредно отзывающихся на урожайности хлЬбовъ, ыы должяи 
понизить его оцЬпку и приравнять его, по достоинству, къ разраду 
чернозема суглинисгаго.

б) С У Г Л И Н И С Т Ы Й  Ч Е Р Н О З Е М Ъ

Черноземный суглинокь занимаетъ на карт§  три района.
'1 - н  районъ расположенъ по правобережью р. Томи на 1 0 -15  s e p r rv  

ширины, отъ северной границы Ллтайскаго округа и до села Н ачав- 
скаго и по части водораздела между p.p. Томью и Обью отъ р. Л е 
бяжьей до верховьевъ правыхъ притоковъ р. Ини.

9.-й районъ тянется по всему левому берегу р. Оби, только кое-гд». 
прерывается плoп^aдями прирЬчпыхъ пойменныхъ и песчанныхъ п и ч п .

3) районъ примыкаетъ къ юго-западнымъ склонамъ отроговъ Сада-

*) Крестьяне-заимочники описываемой м-Ьстности, окраины барабинской равнины, швг 
ницы почти не сЬютъ, родятся только рожъ да овесъ. Въ лучш1е по урожайности годи ск 
тийы собираютъ не бол-fee 60-70 пудовъ. Урожай травъ въ 6apa6i обыкновенно x o p o w



■ pcKiii’o кряжа и протлгпиается до песчаныхъ и песчан0-глин>1стыхъ 
пп чвъ  долины р'Ьки Оби.

Мощность чернозема, содержан|'е фосфорной кислоты, гумуса и ио- 
Tt*pH отъ нрокаливан1и приведены вь таблицЬ.

Таблица IV  

Черноземъ суглинистый.

MtcTO выемки почвеннаго об

разца.
А + В

Гори-
зонтъ

вскипа
1ПЯ.

Правобережье р. Томи

Въ 5 верстахъ отъ с. Спас- 
скаго на д.д. Ипатову, Лу- |'
■инову, Аксенову (Л” 4 1 )  . | 8 д. 11ф . 6д.|

У Косогоровской поскоти- [
ни (Л- 4 8 ) .............................I . ]2ф . 4 д.|

1к»|)ст. вь 2-хъ отъ д . К о- 
«•горовой, на Пашкову, не | 
juuieKO отъ склона къ логу |

4 9 ) ................................................ I  8 д. 2 ф.

У д. Пашковой, со сторо- 
ши д. Косогоровой, па скло- 
rfc къ р. Сосповк-Ь (Д“ 50 )  | 5, 5д . 1 ф. 6д.

B-W 1*, вер. отъ д. Кили- !| 
шо1 на Пткару (Л“ 5 1 ) .  . 7 ,д Ц ф . Т д .

В г 7 верст, отъ д. Пала- 
■ошной по лин1и къ Терехв- !
■о1, склонъ къ логу (Л" 74) !' 8-9  д. 2 ф.

Между р р. Томью и Обью;

Пкл.ю д Ма.1ьцевой, на 1'о- 
■ajOBcKiifi земл'Ь въ 8 вер. 
от» Томи (Лг 52) . . . |7 ,  5д. 1ф . 7д.

P.O.

7о

Гумусъ

/о

Потеря 
отъ про 
EajuBa 
HiH 7 ,



MtcTO выемки почвеннаго об

разца.

За 1 персту отъ Ачи по до- 
рогЬ нзъ д. До.и'ово (J\” 2 0 9 )  

Па 4-п верст'Ь, по дорогЬ въ 
с. IIPOCKOICOBO изъ Ачинской
(Л- 2 0 G ) ....................................

Па самой лин1и Сибирской 
жел'Ьзной дороги, при пере- 
С'кчеи1и ея съ Томско-Барна- 
ульскимъ трактомъ .

По дорогЬ въ Ироскоково 
изъ д. Ачи за 4  версты до 
перваго (№ 2 0 3 )  . . . .

По дорогЬ въ Кривой Ояшъ 
изъ д. Чебулы въ 2 вер. отъ 

^первой 2 9 0  и 8 2 3 )
За пять верстъ до д. Кри

вой 0)1 шъ изъ д. Чебулы
( Л 1 - 2 9 2 ) . ....................................

Близь села Проскокова (.\« 
2 3 7 ) ...................................................

А + В

Гори- 

зоптъ 
BCKuiia - 

iiiii. о//о

Среднее .

G д 1Ф.вд.

7  д . ■ 1 Ф.2д.

8 д. 1 Ф. 1 д.

7 д. !1 1.,Г)д

8  д. : 1 ф . 8 . д

1 О д. I 1 ф . 7 д.
i

7 ,  Г)д. 1ф 7 ,З д

7 .

0,23 9 , 0 9

1 2 ,  се 

9 ,8 t

1 i.*4 

1 4 .«4

0 , 2 ; t  1 0 , 5 3  ( 1 5 . 7 »

Л%вобережье р. Оби.

Въ 12 верст, отъ Уртама 
но дорогЬ въ Вороново (№
2 7 3 ) ...........................................

В ъ  2 верст, отъ д. Криво- 
щеково и въ */2 верст'Ь отъ

1 Ф. 2 <1'.



■ ic T «  выенки почвеннаго об

разца.
и л . Л^-В

Гори-
ионтъ

вскнпа-
i iiH.

Р . о ,

%

1
, Гумусъ

i V o1

Потеря 
отъ про
калива
ния 7o

д. l iy rp u  (Л- 3 1 7 )

П а  4 -й  верст'Ь по дорогЬ  

ШИ- д Крестной В1 . д. Т ул и н -

1 9  д.

'i

I
11

1 Ф. 4д .
!

2  Ф. • 1

j
1

1

с в т ю  (Л; 3 2 1 )

I U  1-ной верстЬ отъ д. 

Кр»чтиоП, по лЬвому склону

1 Ф,

i

2 Ф. 2 ф . 5 д. i

i

р  Т у-ш  (-М 3 2 0 )  . . .

Н'к IIOCKItTlinli д. Т улин -
1 1Ф. 4д . 7 Д. • ■

гжой (Л? 3 2 1 ) ................................

li-fc I ' / 2  вер ст ,  отъ д. Т у -
• 1Ф. Зд. 7  д. • • •

.1 ВЫГКОП въ д. Павино ( Л ? 3 2 7 )  

поскотиноп д. Павнной,

1 Ф. 2 ф. 1 д. • • • •

o ciu it  р. М алая Т у л а  ( Л ! 3 2 9 )  

. (а  1 ' 'а верст, до д. Сенич-

1 8  д. 1 ф . 5 д .
i

• ■ • •

и и о П  н:м> д. Нави ной .

11ж Г»-П верстЬ и;^ъ д. С е -  

■■чкнноП вь д. Шилову (Л!:

j 8  д. 1 ф . 6 д.

j

1ф. Од.

Ма 1 6 -й  верстЬ отъ с. Б е р -

1 ф 1 0 д 2 ф . 4 д. • • ■

г к а г о  па К р естн у ю  (.V. 6 )  .

У К|>естнннской поскотины  

с о  гтороны д. Толмачевой

1ф . 6 д 2 ф . 1д.

I.V 9 1 ................................................

I tv  1 1 в е р ст а х ъ  отъ Т а р и -  j 

■ к а н о б  но дорог'Ь иаъ К а т -

|1ф 1 0 д 3 - 4  Ф.
1 i

j

9 J 0 5 1 4 ,  26

кпнов (Л- 1 2 )

1{ъ 1 - 2  верста.хъ отъ Т а  

риш киной, по дорог!;  на Ко-

1 0  д. i

1

1ф 1 Од 1Ф. 7 д. 6 ,  58 1 1 ,42

JUIUIHb . . . . . . .  1

iU*pcT. въ 1 *,'2 отъ  д. В е р х ъ -  i
11

: 1 0  д.

1

1ф. 5 д. З ф . 1 д .

1
1

, i 1 0 ,  10 1 4 ,  п



Мъсто выемки почвеннаго об- 

раз1;а.
А Л + В

Гори-
зонтъ

вскипа-
н1я.

^■А

7о
0/ кжлм-

Тулинской на АлексЬевскую

[
1

( jY“ 1 4 6  ) .................................... • 2 ф . 7 д. 3 Д. • 7 ,2 5  11 ,
Въ 6 верстахъ отъ Тулин

ской па Ллекс'Ьевскую (№
1 4 7 ) . !1 ф 1 1 д 2 ф . 1 д . , 1 0, 07 1 5 ,  !«

Верст, въ 4  отъ д. Але- 1!
кс'Ьевской на Казакову (Л:
1 4 8 ) ..................................................^ . 1ф5,5д 1ф 5 ,5 д 0, 25 9 ,  03 14 , м

В ъ  4  верст, отъ д. Каза
ковой со стороны Алекс'Ьев- ||
ской ( № 1 5 0 ) ............................. 1ф1 Зд 1 ф . 6 д. 2 ф.З д . 0 , 21 11, 33 17 , я

Иеревалъ между p.p. Чи-
комъ и Камышенкой вь 4 -х ъ
верстахъ отъ д. Казаковой
на Кочневу ............................. • 1 Ф. • • 8 ,1 5  13 , м

Среднее
1

1ф9 ,9 д11ф8 ,1 д 0 ,  2з 8 ,  »5 1 3 ,  t :

3-1Й районъ— между р. Обью и 1 1 т»
Гори-
зонтъ Р 2 О5 Г у -  Поте-

Салаирснимъ кряжемъ. А.
!

А тВ . вскипа- 0 ыусъ ря.
н1я. /0

В ъ  3 верст, отъ д. Ганюш- i
1

i : 1 ;

кино-Зимовье по дорог-Ь въ i

д. МедвЪдскую, по склону
къ р. Каменк'Ь, выпашь. i
(№ 2 5 0 ) ................................................ 9 д. 1 ф 8 д

! .
1 0,17  Vo 10,51

В ъ  10 в. отъ д. Ганюш-
кино-Зимовье, чистое мЬсто,
выпашь (Л« 2 4 9 )  . . . . 8  Д. 2 Ф.



—  3 6 ----

■tCT* выенки почвеннаго о6-

1

Л Л+В.

I’opii-
.чошъ

1

P2(b Гу- Поте

раз1;а
BCKitiia-

niii. i
мусъ ря.

Н » 3 перст, о т ь  д. Мед-
I
i
1

k i i r K o i f ,  110 выпжому скло- 1

a v  u p "  c . i i« n in  двухъ pli-
i щекл. (-V - 2 4 8 ) ............................. 7 д. 1 1 ,  5Д

И г  Г) ве р ст ,  отъ д. Тот- 1
ч а и  в ъ  д. 1’«ревку, пиакое 1 1

■ i r r o  (Л- 7 0 2 )  . . . . 1 0  д. 1ф.7д.: I

Hv  1Г. в.  OTI. д. Тотчпхи >
1 1
! ;

д . Го|>евку по пологому
0,25 V o

1 1
1ф .5д. : 1 2 ,0 2 1

 ̂ 1
Я» 4 версты до д. Горев- 1 1

к я . вверху склона (.М- 7 0 5 ) 8 ,  5  д.|1ф4,5д i

i| jv  д. Квепн ой  въ Мед- 1 i \ 
i '

г 1 д гБ у ю  иа 4-П верстЬ отъ !

■ гр во й . па перевал  !’. {-\ -7 1 5 ) 9  Д 11ф 7д
i

I U  14-й в по дорогЬ изъ i 1

|с»1» МедвЬдскаго въ с. Кой- 1 t

■ ои -Б ое , п<» с-кве|)110му скло-
я т  п .  р. Сургупчикт , ц'Ьлипа .

( к  7 3 0 ) ................................................. 11 Д. 1ф 9д- 1 5 ,  8

I U  1 4 - н  версгЬ отъ д. Лл- 1
д ак сБ о й  вь д Тараданову, !

въ Д у х о в с к о м ъ  логу, по ров- !
■01IV пологому склону къ р. 1
П и * (Л- 8 2 7 ) ................................ 7  Д. 1ф .5д .

Ии-Ъхавъ и:гь Сузунскаго
i 1
! 1 i

б а р а , 8  верстъ до д. 1)0л-

тоагБоП , иа склон Ь, выпашь ;

I.V 6 7 9 ) ................................................. 1 Ф. И ф П д 1
0,27^/o 9,43

Иж (i-fl верстЬ по дорогЬ '

» г  д. Ниткову изъ с .  Пол- i
1 1



M tcTO вы емки почвеннаго  об

разца.

то в ск а го ,  па елани, tiepe-

валъ (.Y: 6 8 8 ) ................................

З а  8  всрстъ  до д. Iihtko- 

вой пз'ь с . Г)Олтовскаго, на  

олаии, перевалъ (Л- 6 8 9 )  .

З а  5 иерстъ до д. Ш ар ч и -  

ноп, по л евом у, пологому  

склону р. Плоской (Л" 6 9 6 )

А  + В

9 д.

1 0  д.

1 0  д.

1ф 9д,

1ф .8д,

1 ф .6 д .

Горн-

ЗОИ'П.
вскипа-

н1я.

1 4 -  п « « -

/0
M V C I.

9 ,  1 д. 1ф 7,3д 0 , 2 3  11,91

Изъ таблицы видно, что мопцюсть чернозема но правобережь»* 
Томи и между p.p. Томью  и Обыо (Л  -f- В ~ 1 ф . 7 ,  з д . )  нисколько мевк- 
ше мон;ностн чернозема лЬвобережьл р. Оби. 1’лубипа вскппанм вш- 
гдФ. не показана для первой подгрунпм чернозема именно нотомт, т т *  
при Konanin лм ь лопатой ни разу не удавалось достигнуть горн^лвтж, 
содер ж ан ;аго  углесоли, Иаблюден1л въ жел Ьзно-дорожной выемкЬ u j v ^  
дер. Чебулы показали, что вскипан1е начинается только на глубвв4 
Зф. 6д . т. е. подпочва (гориз. С )  вып;елочена на глубину до 9. ф. I I p i -  

обской суглинистый чернозем'ь, въ средпемъ вскинаетъ на г д у б в г ! 
1 ф .  8 д . ,  т. е .  почти на грапицЬ гориз. В .  и С . По содержап1н» ф«»с<|->р- 

пой кислоты оба чернозема одинаковы, по перегноем ъ нриобско! ч«-р- 

поземь (8 ,9 5 )  нисколько б'Ьдн'Ье чернозема между p p .  Томью н О бь» 
( 1 0 ,5 з ) .  Но принявъ во вн1шан1е, что приобской черноземъ мощнее, 
можно сд'Ьлать заключеню, что обп;ее количество перегноя во вг<-вг 
почвенпомъ гори.чоптЬ здЬсь и таыъ приблизительно одинаково, ( ' j i -  
довательно, разн и ц а между двумя сортам и  чернозема только в г  t« « v . 
что одно и тож е количество гум уса въ одномъ случаЬ просочи.юск в »  

большую глубину, ч'1;мъ въ другомъ. Объяснен1л таком у яв.1ен 1ю в т « *  
по и скать, какъ к аж ется , въ большей пористости, болЬе лессовндв1>вг 
характер'Ь подпочвы по лЬвобережью р. Оби, ч'Ьмъ между Томыи в



\|иическ|е анализы ( неполные) им^ютси у паоь тплько для ч е р н о - 

а г м  1-го и 2 - г о  райиновь.

Т абл и ц а V

Л” 2 3 7  ■ Л“ 8 2 3

( ’ о о т а н н ы » !  ч а с г х - и . П роскоко- Чебула

-- - —  - --- ----- ■' — -  --—-
во “/о

_________ 1
7 о

A I . O * 8,16 7,43

* > 2 0 а 4,30 4,95
Вы тяж ка кр'Ьнкой H 2 J S J 0 4

N i  0 2 17 ,30 1 5 ,02

Остаток'ь 5 4 ,5 6 5 5 ,4 6

1 4  2 0 0,646 0,376

2^1.20 0,098 0,067

Нытнжка 1 0 %  H C ' I
. S i  € 1 2 9,79 10 ,62  1

О статок ъ 6 3 ,8 4 65,71

1'|гроскопическал вода > 3,48 3,51

. . . 0,21 0,23

Гумусъ . . . . . 9,84 9,09

Потеря въ B t c t  при сжиган1и гум уса . 1 1 ,15 10,53

<К>|цее coiepHtanie азота по Кьельдалю . 0,48 0,35



— за —

Лиализм  покалываютъ, что въ суглипистомъ wepnosesit пегкт. к а а ^  
цеваго, слюдистаго п полекошпатоваго около 55®/о> т. е. н« 1в*/* 
больше, ч'1;мъ въ чернозем!; глипистоыъ (см . выше anaiii^tu Л*Лё 1 6 9 .  

1 5 4  п 1 0 1 ) ,  глппы около 3 0 ° / » ,  'i'- «• меньше ч'Ьмъ вь г л м а в г т о » ^  

чернозем'1; па 2 -5® /о .  1’у м у са , фосфорной кислоты, щелочей, азотж лшл- 
чительно меньше чЬиъ въ глиннстомъ. С ум м а глинозема, п ер егв оа  ■ 

вытяжки 1 0 %  H C I ,  для № 2 3 7  р авна 8 9 , 5G, а  для Л* 8 2 3  —  ЗС.77  
или, принимал таковую  же сумму для лучшаго глинпстаго чернозем 
(Л" 1 5 9  и 1 0 1 )  за 1 0 0 ,  соотвЬтственно нолучимъ для

Проскокова 8 0  

Чебулы . 7 5

Н о т,. виду того, что Ч еб у л и н си й  образец ъ  состав л яетъ  п е р е х о гъ  

отъ чернозема сугл ин и стаго  къ су п е сч а н о м у , мы счптаем ъ для суглш- 
пистаго чернозема н аи бол ее вЬрной оценочной цифру 8 0 .

Что к а с а е т ся  чернозема 3 -г о  рай она, то онъ заним аетъ по г в о ш  
свойствами середину между почвами 1 -г о  и 2 - г о  рай он а, такг. хотя 
общ ая м ощ ность его (А + В )  въ среднемъ р авн а общей м о щ н о сп  
ноземовъ 1 -го  района (1ф . 7 ,  Зд,), но горизонтъ А  н Ьсколько т о 1« е .  
Ч'Ьмъ въ ч ерп озем ахъ  1 -г о  райна, и тоньш е, чЬмъ въ чернозеыах-к 2 -п »  

района. По среднему содержан1ю фосфорной кислоты черноземг 3 - г *  
района не отличается отъ  други хъ районовъ (0 ,2 3 ® /о ) ,  но лроцевта«е 
содержан1е гум уса въ пемъ нЬсколько выше ( 1 - й  р а й о н ъ - 1 0 . 5 3 *  •, 2 - 1  

районъ 8 ,9 5 ® /о ,  З-й районъ l l , 9 V o ) -

Въ заключен1е приведемъ им'Ьющ1е ся  физико-механическ1е a a & j B a i  

онисываемыхъ черноземовъ.

Т абл и ц а V I

М еханическ1й анализъ сугл ин и стаго  чернозема близь Ч ебули . 8 2 3  (*

УдЬльный в 1 с ъ  . . . . . . .  2 . i«

В'Ьсъ одного литра почвы въ г р а м м ахъ  . . . 1 1 3 1 .м

Н аим еньш ая влагоемость въ ®/о воздуш но-сухой почвы а б . а

Гигроскопичность въ “/о  воздуш но-сухой почвы . . - 2.~г

*) Ироизведенъ вт. почвенной лаборатор1и, Ново-Александр1йскаго И н ститут! г.
новичемъ.



10  мин. ii 71

Б й т л -
Высота в'ь мнллиметрахъ, на которую j 2 0  мин. 

3 0  мин.
;! 80  

8 9
поднимается вода въ продолжеше: 1 часа 1 0 9

ляр- 3 час. ii 156
1'1,

1«*<ТЬ Иреыя въ течен1е котораго вода поднимается на
ji 
!| •

' 18 сантиметровъ ■ • 5 ч. 2 1 м .

В")допронпцаемость: черезъ слой почвы въ 18 саптимет-

fh>rb вода проходитъ въ • ■ i 2 ч. 4 5  м.

Мех»-
Влажность . ■ 4,20

в«че- Корешки и друпя ор['аническ1я примеси въ

c s i l в .— с. п. • • • 1 • 0,44

пив.}Ъ.

' Скелетъ
1- V 2 m i l l i m О,00

1» «-во- Въ воз
Частицы ве- V 2 - V *  111- 0,21

i|  о .>

^г.ря»

\

Мелкозеыъ

душно-сухой i1
личиною въ V^-0,01 111. 88,46

почвы
мен'Ье0,01 m . 10,89

l o r j o

т л к - 100 граммовъ высуш. при 1 0 0  ° почвы поглоща-

Цч-|<Л-
ютъ N изъ 4 0 0  кубическихъ сантиметровъ де-

► «ГТк сятвнормальнаго раствора N Н 4 CI • • 23,91

. NHs



Таи лиця V I I

Механическ1н апалнзъ глпписгиго чернозема блпиь д Лукошкш-
ной, .|\“ 1 0 7  ')

Корни ....................................................... 1,34

Частицы, д1ам. 0,oi i i i i l l im . 5,69

0,01 3 2 ,05

» 0 ,02 8 ,09

0,оа и,о:

0,04 2,28

п » 0 ,05  „ 8 ,15

Частицы д1амет. 0,ое m if l im . G,72

и г  0 ,07  , 5 ,60

Остаток!, «ь прибор’Ь. 1 7 ,4 2

„ на сит'Ь 0,02 „ I ,65

0,1 0,26

О)
со
О
bS

1!.1Ъ, г л т а  
въ

сиомъ сыы- 
cjli.

Песчани

стая миль

Me.iiciri

IK'COK'I.

Средн1й

песок'1.

Крунный

necoic'i.

3 7 ,:«

2 9 л з

1 9 .* :

( *  Анализъ произведенъ въ  Барнаульской почвенной лаборатор!и на прнбо(г1 
3 .  I. Ростовскимъ.



Таблица Y I I I

H exan ичесьчй ана.'И13ъ сум и и ксты хъ черпскк'ловъ: 1) илпа;> д Маль- 
|саиД (Л- 5 2 ) ,  2) близ1> д. Саламатово?! (Л!: 5 3 )  и 3) близь д. Лукош

киной (.Y: 1 0 7 ) .  ')

. V ; \г О б р а з ц о в ъ  . . . . 5 2 5 3
II

1 0 7

Корни . . , . 0,47 0,34 1,08

Крупны й и средн1й п е с о к ъ 10 ,93 1 5,11 4,87

Мелк1й п е со к ъ  . 27,(50 18,51 29 ,88

Глини ст ый и е с о к ь 8,30 4,75 8,69

ж Г л и н а  ( п е с ч а н и с т а я  пыль)  . 3 7 ,0 8 4 4 ,0 4 4 2 , 3 8

ж
И л ов ат ы я  част ицы 1 5,62 1 7,25 1 13,19

1 1

в) С упесчаны й черноземъ и черноземныя1 супеси.

Супесчаный черноземь и черпозеиныя супеси въ Алтайскомъ Окру- 
i  расио.и)жецм полосой вдоль права го берега р Ьки Оби, образуя 
ггественный переходъ отъ супесей кт. чернозему. КромЬ того, неболь- 
■е ост|юнки их'ь мозкно встрЬтить и по лЬво-бережью р. Оби, равно  ̂
EKV ш UO обЬим!. сгоропамъ р. Томи вблизи крутыхъ склоиовъ, обры- 
MV. вообще въ мЬстахъ, гдЬ рельефъ благопр1ятстпует'[. вымыван1ю 
■■■■стыхъ частиц'ь. Сверхъ того эти почвы пользуются гроыаднымъ 
• зм тк 'ы ъ  въ озерно-болотной, северо-западной части Алтайскаго Ои- 
уга. HeO«>ibuiie, вытянутые съ сЬверо востока на юго-западъ, холми-
■ агтоИ M-fecTHocTH, сложенные обыкновенно изъ глинистаго песку, 

покровомъ сильно песчапистыхъ почвъ.
Прньлднмъ, для прим'Ьра, таблицу ыо|цности, содержан1п фосфор- 

■й кяг.юти, гумуса и потери отъ нро1:аливан1я онисываемыхъ почвъ.
)  .Кшллшли произведены въ Барнаульской почвенной лаборатор1и на прибор-Ь Небеля 

П Bujpioitark.



Таблица IX

MtcTO выемки почвеннаго об

разца.
А А + В

Г(|ри
зоитъ

вскппа-
и1н.

I ’.o.

V o

II«T«ye

0
1 •<» « и * .

а) Правобережье р. Оби.
i 1

За 2 верст, отъ д. Верхне-
Ha.miHCKOii (.\“ Я 05) ; 6 д. 1Ф. Зд. ; 0,22 9 ,8 7  1 5 , »

Но Aopoi't> изъ Верхно-1’•ял !
тинской въ Пороссъ, на G4
версгЬ по лип1и жел'Ьзной до j

I i
роги оть Кривощекова («\“ i I

3 0 7 ) ..................................................... 9 д. 1ф5 ,5 д . , •  •
Па 9-й верст'Ь но дорогЬ ш.

Пороссъ изъ Верхпе-Налтин- i
ской (Л? 3 0 6 )  . . . . ; 10 Д. 1ф . 9 д. • •  •

За 4  версты до д. Порос-
С1Г0Й (Л“ 3 0 8 ) ............................. 7 д. I <is 4д. . . • •

Въ поскотин'Ь дер Порос-
ской (Л“ 8 2 4 )  . . . . 2 д. 8 д. . 1 • •

За 7 верстъ отъ д. Порос-
ской по дорог'Ь въ с. Лок-
тевское (Л» 3 0 9 )  . . . . 7 д. 1ф . 5 д. - • • •

Въ 1Г) верстахъ оть д. По-
росской по дорогЬ въ д. .Ток-

1

тевку (Л: 3 1 0 ) 6, 5д. 1ф. 5 д. • • •

Въ 2-хъ верстахъ оть по 1
скотины с. Варлакскаго по
дорог'Ь иъ с. Каыепское (Л“

1

3 1 2 ) .................................................. 7 ,  5д. 1ф. ()Д. . . • •

Въ 2 хъ верст, оть поресЬ- 1 ,

4efiiti :келЬзпо-дорожной ли-
' i

н1и дорогой изъ с. Нарлакска-
го въ с, Каменское (Л“ 3 1 4 ) 9 д. 1.ф 6д . • • •  •



MtcTo выемки почвеннаго об

разца
Л А+В.

Горц-
зошъ

вскипа-
nin.

PiOi

7о

Гумусъ

7о

Потеря 
отъ про
калива

ния.

Их 7-П верст 1; отъ с. Дуб
ровина къ д. Татаринской 
f.V 1 8 ) ............................................ 4  д. 7  Д.

1!

6 , 55 ; 9 , 13

Нъ верстахъ отъ д. Тата- 
ря ягкой на 0)1  111 и пеку ki(.jV?2 1) И  Д. 1 ф  7 д .1 6,8Ф 1 0 , 1 7

Иъ кииц'Ь 2-й персты отъ с, 
Ояшинскаго на Чебулу (JV!;28) 3 д. 9 д. 1 1 , 7 1 1 5 , 6 9

У Чебу.ил со стороны Оя- 
шннскоП. 8 д. 1 ф . 7 д .

В ъ 17 верстахъ отъ Пова- 
j i X B  къ Озеркамъ, на ела- 
вя (Л- 2 5 9 )  . . . . . 9 д.

{
1
\1
Хф.Зд ■

IU  2 '/2 верстахъ отъ д. 
Тальменки въ д. Боровлянку, 
иа с.1анн (Л“ 2 5 8 )  . . . 5 д. 9 д.

Па 7-й верст* отъ д. Таль- 
шевкн въ Ьоровлянку, на вы- 
ш ш и (Л- 2 5 6 )  . . . . 8 д.

1
j
1
1ф.4д. 0 , 1 5 • '

В ь  12 'Л  верст, отъ Таль- 
■евБн въ Норовлянку, ров- 
ши1 полопП склонь (JV: 2 5 5 ) 8 д. 1ф 4д. •

В г  поскотинЬ д. Боровлян- 
к я .  п .  1-ноП BepcTi отъ де- 
ргкнв вь сторону къ д. Га- 
■пшкино-Зимовье, по склону 
г к  р. 1>(>ровлянк'Ь (.М' 2 5 4 ) 5 д.

!

ii
1ф. 1д.

1
•

По дороНЬ изъ д. Боро- 
и я н к п  въ д. Ганюшкино Зи- 
■овье, па 9-й версгЬ отъ 1-й, 
п^и начал* спуска къ озер- , 
жам'к, MtcTO ровное (J\; 2 5 3 ) 6  д. 1ф10д1 0 , 1



Мъсто выемки почвениаго об

разца.

■

л л  + в

I'opu- 
3011 гъ 

BCKiiim- 
iiii.

Г*,0,

1

Гушусг

• •

U « n f«
•тъар»

Средн1й выводь п р а в о б е р е 

жья р. О б и ................................. 1 6 , 9  д. 1фЗ,4д 0 ,  J6 8 . J 7

б) Барабинская равнина:

В е р с т а х ъ  въ 3 - х ъ  отъ з а 

имки Орлова на д. С ум и н -  

скую (jVj 1 7 5 )  . . . .

i

1
1 • ' 1 4 д .

i
!
i

1ф . СД|

1!
i
i

J •

В ъ  1 ' / 2  в е р с т а х ъ  отъ' д. 

Суминской, па гривк1), на  

правой CTopoHt р. Большой  

Сумы (Л" 1 7 7 )
1
1ф . 2 д . 1ф. 2д

i

7,1 SI 1 1

В ъ  6 в е р ст а х ъ  отъ д. У с т ь -  

Суминской на Утичью, на ' 

песчаной грив^, между 03 Л т-  

куль и р. Чулымомъ (.N "181)

1

]Ф.9д.

1

> З ф.

I

0,244 1 1,SW 1 7 j M

В ъ Ярковской ПОСКОТИП'Ь, 

на л'Ьвой сторон'Ь р. Чулы

ма 1 8 2 ) ................................. 1ф . 2 д 1 Ф .9 д . 1

1»ъ 3 — 4  в е р ст а х ъ  отъ  д. 

К а р г а т а  съ  (!арыбалыкской  

(Л- 4 1 8 ) ......................................... П д .

1

• 1

1

Лянино, на rpiiBKii, близь i 

училища (.Л“ 4 3 .3 )  . . . 8д . 1 ф . Зд .|1ф . 9 д .

]

0,17» 8 ,I*7 I 2 m

В ъ  1-ной BepcT i о т ъ д  К ун-  

дранской па Новый К а р а -  I 

пузъ (Л1- 1 9 5 ) .................................

; 1 

2 ф .4 д .
i

1 0,284 1 7 . «Ml

С олонецъ въ 1 2  в е р с т а х ъ  

оть  д. М алышевсиой на К р ы - 1 

сину (J\!; 4 1 0 ) ................................. 1 ф . 2 ф .

i

0,209 i

1

1 9 , * i *  1 i l . t m

Uo дорогЬ изъ д. Ныструш- , 

киной въ С уминскую , въ по- 1 

СКОТИН'Ь д. Быструшкиной
1

1

i
1

i
! p1



liCT* BbieiiHM почвеннаго об- 

paai^a.
Л A  +  B

Гори- 
зонтъ 

вскипа- 
и1н.

« 3 7 7 »  .......................................
На ^-й в«‘рст1; и;л. д. Кы- 

уушкиноП въ  д. Сумин- 
tj»*; мЬсто низменное, ров- 
l e .  J\roB(№ (Л1 3 7 9 )  . . 

iU  19-n верстЬ o n .  д. Бы- 
гртшкиний въ д. Сумин- 
rtm, ровное чистое мЬсто, 
•росшее полиныо (Л: 3 8 0 )  

В г 8  верст, о т ъ  д. Ього- 
М а ц к о й  въ д. Суминскую, 
в м ь .  кругомъ береза ( Л : 3 8 2 )  

По дорогЬ и зъ  д. Сумин- 
ваА на 5 -й  Bepciii въ с. 
[шдгрсБое, по высокому бе- 
егу бывшаго озера(«\: 3 8 5 )  

Нг ‘2 -х ъ  верст, о т ъ  д. Озер- 
а г ь  с . Индерское, но низ- 

о а т  пологому склону, кру- 
• ■ ь б**реза, ц Ь л и н а  (Лг 3 9 0 )  

Зл  Я верстъ до с. Пн дер 

п т .  на |Ювномъ, довольно 
и т к о м ъ  увалЬ (Л“ 3 9 4 )  . 

IIIV г. Пндерскаго въ д. 

l^anjbHVio, на 7 -й  верст!;, 
т ■■зкому пологому склону, 
к ы ш ь  ( V. 39Г>) . . . . 
На I f i -й bejMTt И31. с. Пн- 

гргкаги В1. д. Довольную, 
K oto  pt4KH Ногань но ров- 
1»ат  nu.)orniiy с к л о н у ,  на

Ю д

И д

П д .

9д .

1ф .6 д.|1ф  11д

1ф . 7 д .

1 ф . 7 д .

1 ф . 7 д .

Юд. |1ф. 7 д .

1ф . 1ф. 9д.

1 ф . 2ф .

Юд. 1 ф . 8 д .

1ф 11д

1 ф 5 , 5 д

1ф. 7д.

1ф. 9д

2ф. 2д.

P.O.

7о

Гумусъ

7 о

Потеря 
огь про
калива
ния ®/о

0,18

0,18



M tcTO выемки почвеннаго об

разца.

выпаши (Л" 3 9 7 )  .
Иъ ПОСКОТИН'!', д Довольной, 

ы'Ьсто ройное (Л: 3 9 9 )
На 7-й верст'Ь нжь д. До

вольной 1л. д. Суздальскую, 
па елани, вдали береза, (\ j

Н 01)................................

На 14-й верст'Ь изь д. До
вольной въ д. Суздальскую, 
ровное низменное мЬсто, бе- 
реза куртипаын, цГ.лина (Л" 
« 0 3 )

За 3 версты до д. Нулан- 
ковой, мЬсто низменное, лу
говое (Л” ()05)

В ь  10 верст, отъ д. Ну- 
лапковой въ д. иаклуши, по
р о в н о м у  п о л о г о м у  с к л о н у  К'Ь

р. Баганъ (jV; G07) .
За 4 персты от7. д. 1кк- 

луши, у озеръ, по полого
му склону, рЬдкая береза
(Л; ( ) 0 8 ) ....................................

Но до pork изъ д. Баклуши 
въ д- Ново-Горносталеискую, 
по ровному пологому скло
ну (Л“ 6 0 9 ) .............................

За 4  версты до д. Ьарла- 
кульской, по ровному поло
гому склону, ковыль (.Л" 6 1 2) 

На ()-н верст^ до д. Коне-

l'j>.

Юд.

Горн-

аон1ъ
вскниа

н1я. %

•>ТЬ
киша» 
■ia •,

1 ф 1 0 д  

1 ф . 8 д .

Юд. |1ф.8д.

2ф  4  ц 0,18

И д  |1ф.8д.

1ф.2д.12ф.2д.

1| 11 д. |1ф.9д. И д .

1 1д. |1ф Юд

И д . 1фЮд

Юд. 1ф.7д. 2ф. 1д.



■ гс т о  выеини почвеннаго об

разца.

шзт. с. Ллпнпо, по ров- 
IV ио.10Г1;Му склону (Л :8 13) 

It* 10  верстъ отъ д. Копе- 
м>. ровный по.юп'й склопъ, 
грнра. п;:ъ 1»астен1й-коиы.Ч1.

А Л + П

Го|111- 
;!оитъ 

вскина- 
i i i i i .

8д.

10д

1ф.8д.

1ф.4д. 2ф.7д

7о

Iу м у съ

/л

Потерн 
(1т ъ  про 
калива-
Hiil %

( ’|»едн1й винодъ для Нара- 
бивСБпП равнины . . . . И д . 1ф7,8д 1ф9,6д 0 ,2 1 1 0.87а 1 6 ,3 8 2

Такн м г образомт., иакъ по мощности, такъ п по содержан!ю гуму
са . гупесчапий черпоземъ прапобережьи р. Оби (а) усгупаетъ вс’Ьмъ 
мт]|.1кнымъ черноземиымъ почпамъ. Фосфорной кислоты въ супесчяно.мъ 
wpa<Mt‘)i'b, въ среднемъ, не бол1;е 0,16°/о- Вторая часть таблицы ука- 
ш вА еть на въ высшей степени оригинальныя свойства сунесчаныхъ 
чгр ш т'м о кь  и черпоземпыхъ супесей барабинской равпппы: они мо- 
■ (■ ie ,  богачЬ гу.чусомь и фосфорной кислотой. Это то богатство супес- 
чжаыхъ барабинскихъ почвъ нитательпымп ьещоствамп, съ  одной ^то- 
^ я и .  а съ другой ихь физико-л1еханическ1й составь, обусловливаю 
■ U i рыхлость почвъ и вдгЬсгЬ съ тЬмъ способствующей бистром^ ел 
»ив1тришгн1ю, быстрому возстановлен1ю плодород!л и подали поводъ 
к\  распространенному мп'Ьпио „о непстои;имости барабипскаго черпо-

Прнводнмъ, въ заключен1е три неполпыхъ анализа: а) сунесчапаго 
Чернозема, С) черноземной сунеен и в) нереходнаго горизонта черпо 
зраноП супеси:



—  4 9  —  

Таблица X

О о о - ' Г П . В И Ы Я  ' I t f c O T I I .
Ле 8 1 2  

с. Лннино 

почва.

8 1  Г) 

д. Конева 
почва.

-V 816

ptIulBUi Г»
рсм«ть

А Ь О з 8,56 5,32 ;

Иытлжка крЬпкой 1M2S04
Г егО з  

Ni О 2

3,40 

1 2,18

3,45

11,01

1
3 .**

\ 2л-

Остатокъ 6 1 ,4i 6 7 ,8 5

К 2 О 0,596 0,557 0 .s : i

15ытлжка 10®/о И € ^ 1
^ » 2 0

О 2

0,071

10,51

0,077

8,75

0.*т»

9 .» i

Остатокъ 6 9 ,3  + 72 ,44 7 4 . IS

Гигроскопическая вода • 3,28 3,02 •2.T#

Г 2О 5 • 0,11 0,11 О.»:

Гумусъ • 6,89 6,45 1 •2.«

Потеря в'Ьса нри сжиган1и гумуса 8,55 7,60 4 >1

Общее содержан1е аяота по Кьель-

далю . . . . а • 0,29 0,28 0.1* 1
А н а л и з ы  пок азывакуп . ,  что пе ску  к вар ц еп аго ,  слюднстаго ш п о я  

ш п а т о в а г о  въ с у и е с ч а н о м ь  че рн оз ем Ь  (Л“ 8 1 2 )  01соло 01®/* т- *■ 
6®/о бол'Ье,  ч'Ьмъ въ  су гл и н и ст о м ъ  (около 55®/о) п на lf>®/^ 

4t.M'b в ъ  гли нис то мъ  (около АЪ^/ч)\ че рн оз ем н ая  с у п е с ь  (Лё S l i J



j ^ a n .  песку до G8V<>, 'Г- е. на 7°/о fio.i'be, ч'1;мъ ш. супесчаиомъ 
на 13°/о бо.гЬе, чЬмъ въ суглипистомъ и па 23°/о бол'Ье, 

огь Бь г .птпстомъ черпо;5елгЬ. Глчмою супесчаный черноземъ пЬсколь- 
I £г1дыЬ<> суг.]ипнста1'0 (око.ю 27^/о), черноаемпая же супесь содер- 

t r t  r im iu  только 21®/о. Что касается гумуса н фосфорной кислоты, 
еодрржшпе пхъ иногда не толыю не уступаеть coдep:кaнiIO въ суг- 

■ м п-ихг черноземахъ, но даже превосходптъ какъ видно изъ ыно 
жг. приведенныхъ выше анализовъ; Boo6nie ж е, какъ и следовало 
шлдть а jn ’io r i ,  и какъ показываютъ анализы 8 1 2  и 8 1 5 ,  гу-
ГОК1. и фосфорной кислотой супесчаные черноземы и черноземныя 

не богаты. Сумма глинозема, перегпон и вытпжки 10°/о НС'Т 
• г .песч ан ы хъ черноземовъ (Л“ 8 1 2 )  равна 34,28®/о, Для чернозом- 
1хг. гуиесей (Л- 8 1 5 ) -  28,71, что, по OTHonieniio къ цифрЬ 1 0 0  дли 
ч а л м ! глинистаго чернозема, даетъ соотв1;тствепно цифры 7 0  и 59 . 
B v  .'м1Блн1чен{е приводимъ 0 бн1,у!0 сравнительную таблицу для вс'Ьхъ 
р а т гм и и х ъ  почвъ с'Ьверной части Ллтапскаго округа.

О Б Щ А Я

РАвНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВСЪХЪ ЧЕРНОЗЕМОВЪ СЁВЕРНОЙ ЧАСТИ АЛТАЙ-
СКАГО ОКРУГА

'1’аблица X I .

А А-;-в ;
1

Гумусг
Поте

ри

Гори-
зонтъ
вски-
пан1я

Глина
1

Песо кг
Сред

нее
ОЦ'ЁНО-
чаое

■шстый приЕузнецк1А 8 , 9  д. 1 ф6 , 1 д 0,24 1 3 , 53 19,74 32,52 45,83 1 1 0 0
GapaGuHCKiS И д . 1 ф. 8 д . 0,21 1 1 ,97 : 17,94 1 ф.1 1д 35,12 45,28 9 7

Средняя 1 0 д . 1 ф . 7 д . 0,23 12,75 18,84 33,97 45 , 55 9 8 ,5

Суглинистый: 
WMCfexbC р. Томи и 

I m v  аеж ду p.p. Тимью 

O U m ...................... 7,0  д. 1ф 7^:5д 0,23 1 0  5Я 1.л,73 3 0  67 55,01 77 , 5
В в м у с ж ь е  р. Оии . 1 2 ,3 д . 1 ф9 9д *0 ,23 8 ,У5 13,97

Ш у  р. 0 4 ы и  н C a jau p -i 

■ п  в р я ж с г ь  . .

Средняя .

]

9 ,1 д .

9,6д.
1 ф7 ,З д

1 ф 8 2 д

0,23
0,23

■ 1 1 , 9 3  

10  47 14.85
1 ф 8 , 1 д

30,67 55,01 7 7 ,5



'] 'ипы че р н о з ем о въ I А А|В ^ 0 , Гумуеъ
Поте

ря

Супесчаный и чернозем- 
ныя супеси.
Правобережье р. Оои . 6,  9д. 1ф 3,4д 0,16 8,37 11,66

Г)арабинск1е 11 д. 1ф 7 8 д 0.21 10,87 16,38

Средняя 9 д 1 ф5|6д 0,19 9,62 14,02

Гори-
аонтъ
вски-
пан!я

Глина

2G.T3 61.44 7о 
21,53 67>1 i a

Н а  основан1и и м Ь ю щ и х с я  опред 1 ; л е 1пи м ощ н ост и  и апализовт. рлл- 
ныхъ родовъ  че рн оз ем а ,  пон ыт аем ся  дать  общ ую  его  характеригтшжу 
па ocHOBaiiiH сравнвЕпя  с ъ  типичными пре д ст ав и те л ям и  Инжегоролско! 
и П о л та в ск о й  гу бе рш ям н .

Т а б л и ц а  X I I

Вы тяжка кр еп 

кой

В ы тяж ка lOVo

IIC I

Н иж егородсная гу- 

6ерн!я.

П олтавская губер- 

н!я. Т ои скИ •M TV

ч а с т и .
Черно- 

зсм ъ 
плато 

j К лю чи-' 
щи.

Черно- 1 
зе.мъ по-' 
л о ги х ъ  1 
склон. 

К ра
сное.

Черно-
зем ъ
плато

Карлов-
ка.

1

Черно- 
зем ъ по-

ЛОГИХЪ
склон.
Крюко

во.

' Черно- 
зем ъ  

глини
стый За- 
рубино.

MepHv
т ш ъ

о г ш к к -
СТЫЙ'}*'-

б удд

А Ь О з 1 0 ,7 9 7 1 8 ,301 . ' 7 ,5 6 1
!

6,022 , 1 0 ,1 6 7 , 4 :

F C 2O 3 4 ,3 9 7 2 ,9 1 0 2 ,9 0 8 2 ,07С 4 ,6 4 4 , » i

S I  0 2 2 3 ,2 8 1 1 6 ,9 0 2 ' 1 0 ,1 4 5  1 3 ,6 1 0
i

1 (),2 3 I

М и н е р а л ь  1
1

1

ная  с о с т а в 

н ая  часть 4  3 ,3 6 2 3 0 ,7 6 0 2 4 ,0 8 7 2 5 ,9 6 9 3 2 ,.> 2

1 4  2 О 1 ,002 0 ,4 3 6 0 ,3 8 1 0 ,7 4 5 0 ,8 С 4 0 ,ат«

Ш  2 0 0 ,1 7 3 0 ,0 6 4 0 ,2 5 6 0 ,4 9 9  ' 0 ,O 9 S 0 , * г :

0 2
II

1 7 ,0 9 0 V I  ,290
1

7 ,4 5 6 8 ,9 4 9 1 2 ,3 5 1 0 . * t

М и н е р а л ь 

н ая  с о с т а в  !!

н ая  ч ас т ь 3  1 ,990 2 0 ,9 5 6 1 8 ,0 9 0 ;; 1 7 ,4 1 9 , 2 4 , 4 . . t 2 0 . * i



Составныя части.

Нижегородская гу- 
бертя.

Черно-
зем ъ
плато

Ключи-
щи.

Черно- 
зем ъ по- 
логихъ 
склон. 

К р а
сное.

Полтавская губер- 
н1я. Томсн1й онругь.

Черно-
зем ъ

плато
Карлов-

ка.

Черно- I  
зем ъ  по- i 

логихъ 
склон. 
Крюко

во.

Черно- 
, зем ъ  
; глини
стый За- 

! рубино.

Черно- 
зем ъ су

глини
стый Че- 

була.

II

Р . О ' . ......................................... 1; 0,257
I ,  ^

Г у м у с ъ .....................................10,3
•1

[>б|цее содержан1е азота по

k e J b A U K ) ......................................... I 0,455

Срелняя мощность А + В. i 

М каждаго типа . . . ||2ф, Зд,

0,171

5,86

0,642

1 ф 1 0 д

0,302 I  0,164
j

8,810 I  5,72
I

0.739 I 0,145
!

Окол.З ф Окол.З ф

0,26

1 4 ,3 2

0,63

1 ф . 7 д.

0,23

9,09

0,35

1 ф. 8д.

Гже при б^гломъ осмотр-Ь вниман1е невольно останавливается на чрез 
MIbo налой иелвчин'Ь мощности черноземовъ сЬверной части Алтайска- 
к р у г а .  Черноземъ пологихъ склоновъ Нил{егородской губернш мощн'Ье 
1ГО чернозема на 3 д., а черноземъ плато нревосходитъ его на 7 - 8  д. 
лтжвсБ1е черноземы мощн'Ье на 1 ф . 4 -5  д. въ среднемъ, хотя въ 
т в с к о й  губерши есть уЬзды, гдЬ средняя мощность чернозема не 

а  4 - 5  Ф.

Q o нашему мн']&н1ю, незначительная величина мощности чернозема 
■ерной части Алтайскаго округа, кавъ одна изъ его особенностей, 
1ж в «  пос.1ужить къ обълснен1ю н'Ькоторыхъ необъяснимыхъ на нер-
I шзглядъ его свойствъ. Действительно, просматривая таблицу, мы 

емся громадными количествами перегноя и фосфорной кислоты 
, не только не уступающими, а иногда и превосходящими та- 

и я *ж е  въ почвахъ Нижегородскихъ и Иолтавскихъ. А между гЬмъ 
ricTBO, что Сибврсюя почвы давъ нисколько богатыхъ урожаевъ, 
tfo  ■стощаются и должны, для возстановлен!я плодород1я, проле- 
fv мвого ( 1 0 - 1 5 - 2 0 )  л4тъ. Росс1йск1е черноземы —  „B'feK0Bt4HHe“, 
tv вАзываютъ ихъ сибиряки-переселенцы. Целинный черноземъ Е)вро- 
Icxol PocciH можно съ усп'Ьхомъ распахивать 2 0 - 3 0  л'Ьтъ подрядъ.



Такое яв-ienie, намъ кажется, между прочимъ, зависитъ п отъ велш- 
чйПЕл мощности, которая, какъ мы видЬли, черезвычайпо мала i . i *  
Алтайскаго чернозема. Конечно, виновата, можетъ быть, вь малой про
дуктивности Алтайскихъ почвъ и бедность пхъ запаснымъ капитаямъ 
(хотя расходный капиталь ихъ очень великъ), но объ этомъ ми еще н»- 
можемъ судить, не имЬя нодъ рукою подходящихъ нолныхъ анализов^.’ ■

II ПЕР.ЕХОДНЫЯ КЪ ЧЕРНОЗЕМУ Л-БСНЫЯ ЗЕМЛИ.

В ъ  Томскомъ округ'Ь нами встрЬчено два района этого типа почвг: 
1-й районъ тянется полосою параллельно черноземной полосЬ правг»- 
бережья р. Томи, образуя естественный переходъ отъ этихъ черно 
мовъ къ раснространеннымъ далТ'.е на востокъ л'Ьспымъ суглинБа>1-. 
Этотъ районъ нр1урочень къ серединЬ пологаго склона Кузнец*аг<* 
Алатау. 2-й районъ л'Ьспыхъ земель тянется полосою вдоль ь>го-л- 
падныхъ склоновъ Салаирскаго кряж а, образуя переходъ отъ л1.сним 
суглинковъ Салаирской черни къ суглинистымъ черпоземамъ 
района.

Соединяя почвы обоихъ названныхъ районовъ въ одинъ тнпъ, ми 
должны однако предупредить читателя, что геологическ1н характ<-|о 
ихъ не совс'Ьмъ одинаковт». Кром!'. того, какъ видно изъ пижегл^!\- 
юn^aгo (1писан1я, почвы эти пЬсколько отличаются и отъ 11иж1МО}мц- 
скихъ нереходныхъ земель п отъ лЬсостеппыхъ суглинковъ Полтавск<>в 
губерн1и.

Переходная къ чернозему л Ьспая земля 1-го района въ вертикальномi 

разр'Ьз'Ь даетъ слЬдуюп;ую картину:
Горизонтъ А въ обыкновенномъ состоян1и буровато-черный. п|>п 

высушиван1и и растиран1и дЬлаюиййся буровато-сЬрымъ, чре::нычаП- 
но похожъ на горизонтъ А черноземовъ, но тоньше его, такъ каку 
въ обыкновенныхъ случаяхъ, rie преиосходитъ 4 - 5  д.

Горизонтъ В  состовляетъ постепенный переходъ отъ гори зон та Л 
къ подпочв'Ь, те м н о -C'feparo цв11та, съ мало зам'Ьтнымъ б'Ьлесоватимг  

отт15Нкомъ и, что характерно для описываемаго типа почвъ, о б л а д а .п  

слабо-ор'Ьховатымъ строен1емъ. Оби;ая м()и;ность варьируетъ о т ъ  1 .i i.  

до 2 6  д.
Горизонтъ С обыкновенный лгелтобурып суглинокь, не вскипзкхщб

) Весьма желательно бы знать отнош ен!е Т ом ски хъ черноземовъ къ  л  “ „ HF к i- 
холодной H C I



% urJOTOHt. Углесоли появляются л и ть  на глубин!', около 5 0  д.
O r v  лЬсныхъ земель Ии?кегородс1соп и Полтавской ry6ej)iiin этотг 

B W  j -ЪсноП земли сЬверной части Ллтайскаго округа отличается та- 
■■ ъ  образомъ моныпеп мощностью горпз. Л, болынимъ содержан1емъ 
»  органнческихъ примЬсей, соверпюпнымъ отсутств1емь л-Ьспого 
•йжмЕЖ н слаб'ке выраженной подзолистостью п оркховатостью. Въ 
fc ieH L этотъ тинъ лЬсноп земли, по характеру своему, ближе къ ле- 

[«■у рядомъ чернозему, ч1;мъ л'Ьсныя земли Нижегородской и Пол- 
сп| губер1пй къ своимъ черноземамъ. ')

. I t f H u i  земли 2-го  ))айопа имЬютъ сл1;дуюи;ее C T p o e n i e :

1'орм;ювтъ Л-рыхлый, мелкопесчапистый, темпос'Ьрый, достигаетъ, 
1М (яости ОТ1. 9 д. до 1 4  д..

Горилонтъ В  состоитъ изъ круниыхъ явственно выражепныхъ орЬ- 
ш в п  крдсновато-бураго цв'Ьта, со слабыми примаз!Еами бЬлясонепель- 
м г о  вещ ества па поверхности. Обн|,ая поверхность достигаетъ 2 ф. и 
hLxi«.

Горя-юнтъ с  обыкновенный жолтобурыи или чаще красно-бурый не 
■гжаа«ющ1й суглинокъ.

Зд 1 с 1> тож е пЬтъ лЬсного войлока, гориз.Л удивительно похожъ па гориз. 
к  черноземовъ, къ тому-же опъ довольно толстъ. ОрЬховаплй горизоитъ, 
и  общей окраскЬ, ближе подходитъ къ гориз. С, чЬмъ къ горпз. Л 

В г  з*к .1ючен{е приводимъ таблицу м'Ьстопахожден1я взятыхъ памп 
•бразцовъ, ихъ мощности и горизонта вскипэп1я, количество фосфор- 

кнслоты, гумуса и потери отъ прокаливан1я.

Таблица X I I I

Micro выемки почвеииаго об

разца.
А A i F .

Гори-
зонтъ

вскапа-
II 1и. i1

1

7 о

Гумусъ

/0

1!отеря 
отъ про- 
ки.шва-
IliH %

1-й р а й 0 н ъ 

Rw 3 верстахъ отъ д. Ппа- 
т*«> 1 на д. Аксенову, высо
кое HicTO (Л; 4 3 )  . . . 

В% 1 V * вс 1НП'ахъ отъ д. А к-
• ■ ■ 0,07 7,311 1 0 ,4 84

• ) т т>льзуж1тся очень болынимъ распространен1емъ въ  Алтайскомъ округ-Ь.



MtCTO выемки почвеннаго об

разца.
Л Л  + В

Гори-
DOiri'b

вскипа-
iiiii. 7о

Гулусъ

7o

lloTtfa 
o n  мр*-
sajMB*- 
■i. • .

oenoiiOH па ностокъ (Л« 4 4 )  

Н а  пплошш'Ь дороги м е 

жду 1)'1;.1оусоной II С ураповой

! 4  д.

||

1 ф . 1 д. 1 ^ ■ 5 .895 9 ,i««

(Л- 4 5 ) .................................................

В ъ  V* верст, отъ д. С  у р а 
■ 2 ф . 2 • ■ • -

новой па К оноьу (Л“ 4 6 )  , 

Позл'Ь д. М угаловой, въ 1 

перст, со стороны Нотевой

4 , 5 д . 1 Ф 1 0 д

■ ■

•

(.V' 5 4 ) .........................................

П а 8 - 9 - й  верст'Ь отъ Т е р е -  

.чиной па востокъ, по лин1и

5 д. 1 ф . 5д.

I

8,897 I 1 3 . « »
I

жел'Ь:!. дор. ( Л - ;  5 9 )  .

П а  8 -й  ворст'1; къ западу

5 д. 1 Ф. ■ .  i
1 I

• -

отъ д. ]е р е х и п о й  (jN« 7 3 )  . 

Иъ 1-ноп BopcTii отъ  д.

4  д.
i

!

1 ф . 2д, • • •

Паламошной { . \ "  7 5 ) .

В ъ  2 - х ъ  вер ст , отъ д. П и 

j 4  д. 1 Ф. 14ф. 2д.
!

1

•

саной паъ д. Пачп ( . V ’ 8 2 )  . 1 4 д. ; 1 ф . ()Д . . .
Возл'Ь д. Писаной (Л" 8 3 )  
В ъ  3 -х ъ  верст, отъ д. Кол

: 4  д. 1 Ф. Зд !
i

• - •

могоровой (Л“ 8 6 )  . . . '1
У поскотины пас. Подикова, ' 

на л'Ьвой CTopoH'Ii р. Поди- i

4  д. 1 ф 1 0 д ' 1
i1

■

ковой (№ 8 8 ) .................................

Въ 2 -х ъ  верст, отъ Почин
11 д. 2 ф .2 д.1 ■ ■ • -

ка изъ зас. Подикова (Л" 9 0 )  
Въ 1'/2 вере, отъ д. Кед

4 д. 1ф11д! •
t

ровки па Боровуншу (Л? 9 6 )  
Въ 4 -х ъ  верст, отъ Бала- 

хонки на Кедровку, возвы
шенное м'Ьсто, березовый

4 д. Зф.2д.

\
1!
i

1
1

i

I

1 0 . i ; « 1 а . * »



| к т о  вы емки почвеннаго  об

разца.

i1
А

1

1

л + в

Гори-
зонтъ

вскипа
нии 7о

Гумусъ

0/ ч /0

Потеря 
отъ про-
KHJDBil-
ш я 7 о

e v  (Л- 9 4 )  ...................................

\ г ‘  • ■*

• 1 0, 09 6 9,664

1

1 3 , 7 5 0

1

! 4 , 8 д. 1ф7,8д 4ф.2д 1 0,083

i
8 , 3 89

1

1 ;
1 2 , 6 3 6

l i c T *  вы ем ки почвеннаго  об- 

раз|;а
il

2-й  р а й о^н ъ;

Н  1 ‘Л  верет. отъ М ос- 
щ  в а  Е.1баши (JY: 1 3 3 )  . 
Н  8  верст, отъ Мостовъ 
I  М л б а ш н  (Л: 1 3 7 )  . 
t v  1 -2  верст, отъ Елба- 
Н  н« Коенскую (JV: 1 3 8 )  
Иг 1 0 верст, отъ Р^лбашей 
I  Коенскую (Л“ 1 4 1 )  .
Bv 6  версг. отъ Кое НС кой, 
I к>рогЬ на Нарышевское
t Ы * ? ) .........................

^  10  верст, отъ Тальмен- 
I ,  шо дорогЬ въ Верхъ-К о- 
^гжтю (X: 7 5 9 )  . . . .  
Г X- 1*ерхъ-Коенской (Л ;8 0 3 )  
И * 8  1 верст, иаъ д. Верхъ* 
ае-яской въ Карнысакъ (Л»
1 2 » ...................................................
Эл 10  верстъ до Корпы- 
m  мть Верхъ-КоенсБОй

4 Д.

1ф.2д.

9 д. 
9 д.

A t B .
Pitb

7 о

I  Потеря 
! отъ про- 

0/ кааива-
HiH.

1 ф . 4 д . 

1ф .2 д .  

1ф. 5д.

0 , 28

1ф.4д.

1 ф 10д 
2 ф

2ф.4д.

0 , 2 5

8 ,42 1 3 , 5 8

11,34 15,60



Мъсто выемки почвеннаго об

разца.
Л + В

I ’.O,

7 о

Гумусъ.

о//о

Питера 
отъ пр*-
KiUBBa* 
HiH 7 , .

(Л" 4 6 5 ) .....................................i 1 ф.
Бт> 1-й верст, отъ д. Кор- !: 

пысакъ изъ Верхъ-Коенской
(Л“ 4 6 7 ) .................................... |1ф.2д.

На 4-й вэрстЬ по дорогЬ |
изъ Усть-Камепки въ Боро- |
в л я г ш у ........................................... 11 д.

2 ф .

2 ф. 

1ф. 10д,

0,19 9 ,0 0  I 1 4 , 3 8

Среднее . 1 0 ,4 д ,  |1ф.8,7д,| 0,2+ 9,81  1 4 , 5 2

Какъ видно изъ таблицы лЬсныл земли 2-го района довольно бо
гаты фосфорной кислотой и перегноемъ. Ещ е лучше x a j s a K T o p i .  и х -w 

выяснится изъ неиолныхъ химическихъ анализовъ: а) образца, взята- 
го въ 10-ти верстахъ отъ Елбашеп на Коенскую (№ 1 4 1 ,  2 - й рай- 
онъ), б) въ 4  верст, отъ д. Ипатовой па д. Аксенову (Л: 4 3 ,  1-й рай- 
опъ) и в) въ 4 верст, отъ д. Балахонки на Кедровку (JV» 9 4 ,  1-й 
районъ).

Таблица X I Y .

4 r t C ? T I I . Л» 1 4 1 Л“ 4 3

1

.V* 9 4

A I 2O 8 ,3 1 6 ,2 3 7 ,59

Г егО з 4 ,3 1 3 ,2 0 3 ,*4
Вытяжка крЬпкой H 2S O 4 .

Hi 1 1 ,7 0 7 ,5 4 1 5,17

> Остатокъ 5 8 ,8 8 6 3  ,83 5 4 ,7 1



С о с и ^ а в н ы м  ч а с т и . №  1 4 1
i

№  4 3 №  9 4
V

Н 2  О 0 ,5 8 0 ,2 8 2 0 ,4 0 5

М а . 2 0 0 ,1 0 9 0 ,0 5 4 0 ,07 5
В ы тяж к а 1 0 V o  Н € ) 1 -

2^1 0 2 7 ,8 9 4 ,2 4 7 9 ,8 4

О статок ъ 6 8 ,1 8 7 3 ,3 0 9 6 2 ,8 9

Г и гр о ск о п и ч еск ая  вода • 3 ,1 1 • •

Р  0 5 • 0 ,2 8 0 ,0 7 и,096

Гуы усъ • 8 ,4 2 ■ •

П отеря B i c a  при сжиган1и гу м у са 1 0 ,4 7 • •

О бщ ее содерж ан1е а зо т а  

д а л о  . . . .

по К ьел ь-  

• 0 ,4 4 •

Анализы  показы ваю тъ, между прочимъ, что песку (к в ар ц е в аго , с . ш -  

к т а г о  и пол евош патоваго) почвы со д ер ж а т ъ  5 5 - 6 4 ° / о -  Беря сумму  

■■возема, г у м у са  и 1 0 %  Н ( Я  вытяжки, получаем ъ цифру 3 4 , 9 7  или, 

В отяош ев 1ю къ лучш ему чернозему, так овая -ж е су м м а к отор аго  при- 

|та за 1 0 0 , - 7 1 .

М еханвчесю й ан ал и зъ  *) о б р азц а  въ 1 0  в е р с т а х ъ  отъ Тальменки  

W дорогЬ въ В е р х ъ - К о е и с к у ю  д а л ь  сл’Ьдуюиия цифры:

Т а б л и ц а  X V .

Корни 0,85 •

i  - Ч а с т и ц ы  д1ам. 0 , о :  m i l l i m . 1 , .
14,11оШ

3  г=ж . 0,01 1 2 ,54

* )  Проипаеленъ 3 .  I . Ростовским ъ на прибор-t Ш ен е  въ  Барнаульской лабораторш.
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1  S 1
Изъ сравнен!)! этого ана.'1и;т съ апализомъ глиннстаго чериок'иа 

(Хч 1 0 7 )  видно, что л'Ьсныя земли 2-го района гораздо 6bAHte чер- 
ноземовъ иломт.  ̂ но богаче несчанистой пылью, ыелкимъ и KpynBuav 
нескомъ.

ЛЬсныя земли 1-го района, какъ видно изъ двухъ нижепрвв^иа* 
мыхъ анализовъ, сильно глинисты; въ этомъ отношен1и utsoTupwe 
изъ нихъ превосходить даже лучпие глинистые черноземы:

Таблица X V I .

J\“ образцовъ Л- 54 .V 94

Корни . . . . 0,46 1тЧ

tO
Крупный песокъ 12,38 3 , «

н
о>P-J
О) Мелк1й песокъ 2 5 , 8 7 20^»

О Глинистый несокъ 8 , « 5 6 . г «

Я
СПо

Глина 41,«7 ’ 54.«•
tdrjаэ Пловатыя частицы 10,»7 12.1.

Произведены I. П. Выдринымъ въ Барнаульской лаборатор1и на np ndopt Небела.



III Л Г Ь С Н Ы Е  С У Г Л И Н К И .

. I tcH u e  суглинки встрЬчены b i .  Томскомъ округ!; въ 2 -х ъ  м1;стахг: 1) 
к исрева.гЬ Томь-Ян въ Ллтапскоп тайг'1; и 2) въ chBepnQii части 
5ь-Томска1'о водораздЬла. Расиространен1е суглппковъ iipiypo4eiio^ та- 
nrv образомъ, къ узкнлп. или высокимъ водоразд'Ьльнымь простран- 
-«аыъ. На разрЬз'Ь су 1'лииокъ представляетсм въ сл'Ьдующемъ вид-Ь: 
[>рш.!Онгь Л серовато-желтый или с'1фовато-Сурии. ]\1от,пость 3 -5  д. 
»раоо11тъ В св'11тло-с1;рый, подзолистий, съ неясно вы1)аженнымъ 
^ х о в и и ъ  строешемъ. Мощность 1 7 - 1 5  д.
ори.юнтъ С желтобурый суглинокъ, не вскинающ1й, мои1,ность око- 
> 10 д.
ори.тнтъ Д-илотный, красновато-бурый суглинокт., раскалываюицйси 
а крупный столбчатыя отд15льпости, покрытия съ поверхности темно- 
fpofl блестящей пленкой. Мощность около 15 д.
орвзонтъ Е-ж елто-бурая глина; Bepxnie  горизонты ея (1 0  д.- 2 0  д.) 
е вскннаютъ, ниже вскинаютъ.
[ар*ктерно раснред'Ьлен1е влаги по горизонгамъ: горизонты А и В  
быкновонно обильно насыи1,ены влагой, остальные горизонты умеренно 
п ж в ы ,  гориз. Д на искусственныхъ разрЬзахъ даже сухъ. Пакопле- 
i e  влагп въ ноч[)енныхъ горнзонтахъ суглинковъ, конечно нужно объ- 
еш1 ть зап1,ищенностью почвеннаго покрова въ тайгЬ 1устой т])авянп- 
T * i  растительностью (дягиль, коневникъ, аконптъ, и др.) и листвою 
V b o  растущихъ деревьевъ (ель, береза, пихта, осина.) Горизоптъ Д, 
e j t t f  сухой, находится, повидимому, какъ разъ на границ'Ь ))аснро- 
tpaueHifl корней деревьевъ, высасываюи1пхъ влагу изъ этого именно 
ти ю чвен н аго горизонта.

Приводиыь перечень взятыхъ нами образцовъ лЬсныхъ суглинковъ, 
п  аоБаза>пемъ мЬста выемки и мои;пости.

Таблица X V I I .

■ I I?  M ' l i O ’r r H O O 'X ' I I -

11а 5-й BepcTt изъ Проскокова въ Варюхино 
2 3 9 ) ...............................................................................!

Г о р и -

Л A - I - B
з о и г ь

в с к и п а -

1ИЯ.

9  д .

!
i

1 1 9  д .  ;



1 1  f i 3 u a , n i o  Ь о т н о с г ' И . Л л  J-H
г - и
i«arv

^иисл-
н«

На 15-R керстЬ изъ Проскокова вь Ьарю-j
хино . . . . . . . G д- 2 0 д. •

Въ иоскотпнЬ д. Зелед'Ьево (Л» 2:-{С) . .1 4 , 4 Д. 1G.-1 J
На 7-й верст!; пзъ д. Варюхпной въ Кал-|

тайское (Л; 2 3 2 ) 3, 5 Д . (i д. •

На 2-й верст'Ь нзъ д. Круглпхи въ д. Е л -
бакъ (J\‘! 2 7 4 )  . 5 Д. 1ф . 4 л. •

На 8-й верст!; отъ д. Круглихи, въ вер-
стЬ отъ 1)!:ки Ельцовки . . . . 7 Д. 1ф. 4д. -

Между р'Ьчками Елщ овкой и Баксуномъ(Л--277)| i 10 д. 1ф . 7д. .

За 3 версты до д. ^^лбакской по ровному
1

увалу р. Елбакъ (.\“ 2 7 9 )  . 1  9 д. 1ф . Од •

В ъ  1 й верст"!; отъ поскотины д. Елбаковской
по дорог!; въ Чебулу (Л1 2 8 0 ) ! 7 д. 1ф . 4д. •

На 8-й BepcTfe отъ д. Елбакской по доро-
г!; въ Чобулу (Л; 2 8 2 )  . . . . 10  д. 1ф . 7д. .

Въ 15 верст, отъ Терехиной по лчп!и ж е- 1
11

л'Ьз. дор. на востокъ . . . . . 1 2 0 Д. 6 3  д

Но лин1и Сибирской желЬзпой дороги въ 20
i1

верст, отъ д. Терехиной кь востоку 5 д- 2 0 Д. •

Немного дальше къ западу отъ д. Терехи
ной (J\“ 7 2 ) 3- 4 д. 2 8

1
д. •

Но дорог'Ь къ Починку, на склон'Ь къ логу,
вверху его (Л» 8 9 )  . . . . . 1 д. 15 д. •

Между д. Нодьяковой и Ьалахонкой (Л? 9 3 ) . 20 д. •

Около Зарубинской поскотины на д. Некра
сову (.Vv 1 0 2 )  . . . . . . 1 д- 6 , f ) д. •

Склонъ къ р. Hnfe у Усть-Сосновки (Л» 1 0 8 ) 2- 3 д. i И д. •

Неревалъ между Тетерней и Чемомъ у вер •

шины Кердюжихи (.Y; 1 3 5 ) • i ^ д. •

Среднее 5 ,7  д. 1 ф ,4 :,2Д.^ 6 3  Д.



Въ .чак.1ючеп1е п1)иводимъ одинъ неполный xnifimecidn анализъ изъ 
jralCKoii тайги (Л!; 6 7 )  и два механическихъ анализа суглинковъ: 
1а а г  съ  водоразд'Ьла Обь-Томь (JN« 2 7 6 ) ,  ’) другой изъ Алтайской 

Л гя (.V 6 7 ) .  2)

Таблица X Y I I L  

Неполный анализъ лЬсного суглинка у д. Терехиной (Л? 67 ) .

О о с т а в н ы и  Ч Я.О Т11. № 6 2

A I 2 0 3 ......................................................... 8,13

Витяжка Kpt>n- Г е г О з ......................................................... 4 ,16

< o i I I 2 S O 4 . N 1 0 2 ......................................................... 9 ,86

О с т а т о к ъ  . . . . . 6 5 ,4 5

К  2 0 ............................................ 0,298

Витяжка 1 0  Vo JV 2 0 ............................................ 0,0704

l i t  1. N i 0 2 ............................................ 7,409

О с т а т о к ъ  . . . . . 72,311

Р . « 5 . 0,083

Гум усъ . 4,646

Потеря ВЪ В'1'.cl! при сл;игагпи гу м у с а 8,402

Двж.1взъ указываетъ на бЬдиост ночвъ К 2О  и Р г О с  

Таблица X I X .

Л1еханическ1е анализы.

Корни

Частицы д!ам. 0 ,01 m i l l .

1 ,20

3 ,2+

. 0,01

* )  П роазвсден ъ 3 .  I. Р остовски м ъ на прибор-Ь Ш ене. 

* )  П р ою веден ъ  I. П. Выдринымъ на прибор-fe Небеля.

1 7 ,9 4

2 1 ,1 8
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О
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P j  aj

о  = на CHTi 0,2 m il. 4 , 3 5

НВ

Им °

1
. 1 . 0 , 6 3 •

Т а б л и ц а  X X  (J\: 6 7 ) .

К ор ней • ■ U i

К р у н н а г о  п е с к у • • 1 0 ,м

но;

i М е л к а г о  п е с к у  . • 2 3 ,м

о
Г л п н и с т а г о  п е ск у • • 9,74

а
о

Г л и н ы • ( 46,«>

t£5 И л о в а т ы х ъ  ч а с т и ц ъ • • 8,7*

К а к ъ  п о к а з ы в а ю т ъ  а н а л и з ы ,  су гл и н ки  А л т а й с к о й  тайги  богаче мел* 
к о з ем о м ъ ,  ч'Ьмъ су гли нки  с ъ  О б ь - Т о м с к а г о  п е р е ва л а .



V С О Л О н ц  ы.

Па пр е д с т ав л яе м ой  карт'Ь солонцы п ок а з а н ы  в ъ  двухт.  ы 'Ьстахъ :  1) 
в а  Об |. -Томскомъ и ор с в ал Ь ,  въ  углу,  об р аз у е м ом ъ  с ъ  юг о- за па д н ой  

стороны С а л а и р с к и м ъ  к ряж ел п.  и с ъ  в о с т о ч н о й - к р я ж е м ъ  А л а т а у .  2 )  

На персвал 'Ь  О б ь - И р т ы ш ъ ,  в ь  Г )арабннской рав нин ! ; ,  а  от ча ст и  и въ  

сапой до.шн'Ь рЬки  Оби.

Солонцы н ер ва го  ра й он а ,  з а н и м а я  лишь н е т и р о к 1 я  п оло сы  но до-  

лвяаы ъ р'Ьчекъ,  па  об щ у ю  по чв ен н у ю физ1оном1ю м Ь с т п о с т и  не о к а з ы -  

Н1||>тъ бо л ь ш ог о  вл1ян1я:  но своей  н е з н а ч и т е л ь н о с т и  они мал о  з а м Ь т -  

■U среди д р у г и х ъ ,  р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  з д Ь сь  ночвт>, ч е р н о з е м о в ъ  и 

л ) ^ н ы х ъ  .земель.

Солонцы 2 - г о  ра й о н а ,  па о б о р о т ъ ,  т а к ъ  част о  чер еду ют ся  с ъ  дру-  

гами почвенными т и п а м и ,  з а н и м а ю т ъ  въ  о б щ е м ъ  т а к у ю  гр ом адн ую  пло-  

■иль, что для данной м е с т н о с т и  с л у л ;а т ъ  наибол'Ье х а р а к т е р н о й  чертой.

11оявлеи1е с о л о н ц е в ы х ъ  н я т е п ъ  т а м ь  и з д Ь сь  об у сл ов ле но  от ча ст и  

н н я ч е с к и м ъ  с о с т а в о м ъ  п о д с т и л а ю п ; п х ъ  и х ъ  нод н оч въ ,  от ча ст и  при- 

с р ’ств1ем ъ въ н од по ч в ен н ы хъ  в о д а х ъ  р а с т в о р и м ы х ь  солей ,  но гла вны мъ  

об р ал ом ъ , х а р а к т е р о м ъ  рельефа.  Р о в н а я  с т е н н а я  п л о 1цадь,  угл ом ъ  в р ’Ь-  

ш в а ю щ а я с я  вт. гор ную  А л а т а у — С а л а и р с к у ю  об ла ст ь ,  п р е д с т а в л я е т ъ  

в а п  бы к отловину  со  сл або  п о к а т ы м ъ ,  почти ро вп ы мъ ,  дпомъ.  П а и -  

^ л ь ш а г о  понижения кот л ов н н а  э т а  д о с т и г а е т ъ  не  в ъ  с е р ед и п Ь ,  а  близь 

с 1 » е р о -в о ст о ч н а г о  к ра я ,  у поднож1я х р е б т а  А л а т а у .  С ю д а  со б и р а ю т ся  

води, сбЪгаю1ц1я с ъ  о бо и хъ  к р я ж е й ,  об р а зу я  рус ло  р. Пни.  Т а к и м ъ  

• б р азо м ъ , въ си лу  с к а з а н п ы х ъ  услов1й ре льефа ,  п р а в ы е  притоки р. Инн  

а д 4 с ь  и l l t ю т ь  довольно  боль шое  наден1е,  л1;вые ж е  ( У р ъ ,  К а с ь м а ,  Т а р -  

с ь в а ) ,  н аоб о р отъ , носнтъ х а р а к т е р ъ  чисто  с т е и н ы х ъ ,  сон но  т е к у щ и х ъ  

p i 4 t ‘Ki>, т а к ь к ак ъ , п ре жд е  чЬм ъ д о с т п г н у т ъ р .  Пни,  они долж ны  прорЬ зат ь  

• о  в сю  ширину дно н азв ан но й  к о т л о в и н ы .  15отъ но долин амъ  эти хъ- то  

р 4 ч е к ъ  и и хъ п р и т ок ов ъ  и в с т р е ч а ю т с я  п я т н а  сол онц ов ъ .

О  к от л ови ноо бра зно мъ  х а р а к т е р Ь  Б а р а б и н с к о й  р а в н и н ы  бы л о  у ж е  

1х»во|>ено въ ор о- ги д ро гр а ф и ч е с ко мъ  очерк Ь .  Т а к и м ъ  о бр зо м ъ,  вл1ян1е 

^ л ьеф а и SAtch в ы с т у п а е т ъ  на пе рв ы й  плапъ .

прпы-Ьра прив ед ем ъ онисан1е н Ь к о т о р ы х ъ  с ол о нц о въ ,  того и 

другого района.



1 - й  Р А Й 0 Н Ъ - П Р И К У З Н Е Ц К 1 Й .

Солонеиъ Горевки з а н н м а е т ъ  пор ядо чн ую  площадь  въ п ш р о Е о ! .  т еЛ ' 

t:oS низпп'Ь,  гд'Ь ох от н о  п а с е т с я  с к о т ь .  1 4  1ю ля ,  когд а  провзволвлесж 
изсл'Ьдован{е ,  почв а  б ы л а  в л а ж н а  и п р о п и т а н а  р а ст в о р н м и м н  г а л я ш а ,  

что з а м е т н о  было на пкус7> п по бурному BCKunaniio со  c .ia 6 o |  m w  

ной кислот ой ;  выцв1 ;товъ  на по в ер хно ст и  з а м Ь т п о ,  од н ак о ,  в «  б и м .  

1?ообще,  и,  посл'Ь сысыхан1л  почвы,  не вездЬ  за м е ч а ю т ся  вьщ гЪ ты :  

явлен1е п х ъ  завпсптъ^ повидпмому,  о т ъ  с л у ч а й п ы х ъ  ир нчннъ:  r a « v  

гд'1'> с о л о п е д ъ  о б п а ж е н ъ  отъ  ра с т и т е л ь п а г о  п о к р о в а  копытами j o n a j ^  

или к( (лесаып телЬгъ^ пли гдЬ poionuiMH ж и в о т н ы м и  ( к р о т а ш )  я а п *>  

п а н и  кучи с в Ь ж с п ,  е щ е  не у с п Ь в ш е й  з а д е р н о в а т ь с я , ' с о л о н ц е в а т о !  а о ч -  

в ы ,  выс тупают ' ! ,  солп В 1. видЪ т о н к а г о  бЬл аго  на лет а .

Солонцы Вассиной. Б л п з ь  Б а с с п н о й ,  п а р а л л е л ь н о  долпн% р. I ls u J it ,  
т нн е т ся  п ол о са  со л о н ц о въ ,  пЬ с к о л ьк о  отли ча юпи 1х с я  отъ TopeBCKHX'V

Верхн1й слой и хъ  с о с т о и т ъ  пз». с о в е р ш е н н о  черной рмх.юй о о ч ш , 
з а  которой сл'Ьдуетъ плотный,  к а к ъ  т;амень,  переходный гор взо ггъ . 
З д ’Ьсь изл'Ьдовап1е было пр1 остаповлепо  всл'Ьдств1е того ,  что нп б т р о ж ь ,  

ни лопатой  н ел ьз я  было пройти  э т о го  гор изо нт а .  Но близь т а г ь  в а - 
зыва емо й „ О з е р н о й , "  небольшой рЬ чк п ,  пpeдcтaвляюп^eй ц1;пь o jep v  а  

впадавощей въ другую,  подобную ей,  П с п е к с к у ю ,  въ свою очер«‘ДЬ 

ед ип н ю щ ую ся  съ М а л о п - И з ы л о й ,  были вс т рЬ че н ы  солонцы, не 
плотные  и бол'Ье д о с т у п н ы е  для излЬдован1я.  к от ор о е  и показало, 
зд'Ьшн1е с оло нцы  чре зв ы ча йн о  сходны с ъ  С а р а т о в с в п м и ,  вь  HMtHii На
р ы ш к и н а ,  близь  Иа дов ъ ,  Н а л а 1н е в с к а г о  у Ьзда.  Они точно такж е госта* 
я т ь  п з ь  гориз ,  Л - в е р х н я г о ,  р ы х л а г о ,  чер наго ;  ’ ) В  - с-т^Ьдующаго, бу- 
ро -ч ер на го ,  пл отн аго  к а к ъ  ка ме н ь ,  ра збитаго  т ре п 1,инами на вертакхль* 
ныя отд'1!Льности и С - в я з к о й  и нлагкной подпочвы,  вверху теиио-бу- 
рой,  книзу  п о с т е п е н н о  ж е л т Ь ю 1цей. С т е п е н ь  тве рд ос т и  со.ю вца з а м -  
с и т ъ  в по л нЬ  о т ъ  к ол и че с т в а  в л а ж н о с т и  в ъ  почв"!;.  В ъ  H u q a ji в е г а н ,  

п ос л Ь  т ого ,  к а к ъ  с т а е т ъ  с н Ь г ъ  и л'Ьтомъ п о с л Ь  д ож д е й ,  со л о в ц и  а е  

т а к ъ  тве рды ,  к а к ъ  въ  с у х о е  время  года.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  солонцовъ_  смот])я по коли чес тв у  влаги г ь  
то с о в е р ш е н н о  бЬдная ,  р1;дкая и н и зк ор о сл а я ,  то  ,|Овольно го ч в ая  а

1\ 2 \)  М ощ ность 6 д. )  М ощ ность 8 io  д.



г т * я .  С е л и т с я  на  с о л о п ц а х ъ ,  г л а ы ш м ъ  о б р аз о м ъ ,  т а к ь  назы ва емы й 

тп»*цъ“ или „р ’Ьнунь. ' * У „0 ; j epn<) i i “ нерЬдко  п о п а д а е т с я  на  сол он-  

IXV также „ с о л о д к а . *

2 - й  Р А Й 0 Н Ъ - Б А Р А Б И Н С К 1 Й .
1М«11ы заселка Михайловскаго и заимки Солодова, по р. Оешъ.

t r n i n c T i .  п р е д с т а в л я е т ъ  пр ос тр ан ст и о ,  от ча с т и  п ор ос ш ее  бере;50вылгь 

^омъ. от ча ст и  ;«1 нят ое  с ол о нц ам и  и займищами, т .  е.  сырыми мел-  

1НИ низинами. Рельефъ ; т м 1 ;ч а т ел ьп о  ро вны й,  что и с л у ж и т ъ  причи-  

»i ^ с т а и в а н 1'я воды.  ВозлЬ з а й м и щ ъ ,  въ силу испарен1я воды с ъ  по-  

рчм>сти почвы,  з а м е ч а ю т с я  налеты соле й ;  с а м а я  почва c i  пов ер хн о-

■ тверда. М о щ н о с т ь  т а к и х ъ  по чв ъ  не велика, не о о л Ь е  10 д. П а  

t r t a x x ,  немного  возв ыше ппы хт) ,  почвы т о ж е  е щ е  с о л о н ц е в а т ы ,  вс к и -  

[►■гъ. к а к ъ  и со л о нц ы ,  с ъ  по в е р х н о с т и ,  по верхп1й и х ъ  горизонтъ  

«4<.1Ьно рыхлг. В ъ  э т и х ъ  п о ч в а х ъ  я с н о  р а з л и ч а ю т с я  горизо нт ы А- 
•рный ( 1 0  д.) и Б -с 'Ь ры п (1 3  д.)
Смонцы заимки Коршуновой, заимки Орлова, д д. Суминокой и Д!ановой

тгъ-Суиинской). М'Ьс тп ос ти  п р е д с т а в л я ю т ъ  с л а б о - х о л м и с т у ю  равнину,  

tjMiiKH (Г1)ивы) вы т ян ут ы  BC'Ii в ъ  од н ом ь  направлеп1и ,  с ъ  с 'Ьверо-за -  

IJU на ю г о - в о с т о к ъ  и очень  н ап ом и н а ю т ъ ,  по формЬ,  дю нныя обра-  

<мн1я. Со лон цы  в с т р Ь ч а ю т с я  всюду н а  п о н п ж е н н ы х ъ  м Ь с т а х ъ ,  в ь  

>.м**жуткахъ меж ду  гривами.  Строен1е  S A i u i n u x b  с о л о н ц о в ъ  мало  

отличается отъ  в ы ш е о п и с а н н ы х ъ .  B e p x н i й  го р и з о н т ъ  въ  с у х у ю  

)году и .к м он ъ ,  к а к ъ  кам ень ,  р а с к а л ы ) а е т с я  на  вертигеальныя о т д ^ л ь -  

>гтш, въ сырую — д'Ьлается вя зк и мъ .  Ч Ь м ъ  м^ ст о  н и ж е ,  т Ь м ъ  почва 

l icKHHanie н а ч и н а е т с я  то  у ж е  с ъ  п о в е р х н о с т и ,  то  н и ск о л ь ко  

IX»* Очень ч аст о  B e p x n i f t  плотный гор из он тъ  п р и к р ы тъ  с ъ  п о в е р х -  

к-тм, тонкимъ с л о е м ъ  ры хло й черной зем ли ,  н азываемо й к р е с т ь я н а -

■ ,  Г ру пд ой . "  П р о п с хо ж д еп 1е  ея н у ж н о  о б ъ я с н и т ь  намыван1емъ поч-

i  с% с о с Ь д н и х ъ ,  ни ск о л ьк о  бол'Ье п о в ы ш е н н ы х ъ  у ч а с т к о в ь .  I I  дЬ й-  

rtMTrjbHo.  сол(»нцы т и пи ч н ы е ,  б е зъ  , т р у н д о в о й “ п ок ры ш ки ,  в с т р Ь ч а -  

r r j  М.1 И на м Ь с т а х ъ  п о в ы ш е н н ы х ъ ,  куда  ниоткуда  не м о ж е т ъ  быть 

а я ы к а в ! » ,  или въ  се р е д и н к  п л о с к и х ъ  ни зп пъ ,  куда  илъ  и пе регной 

f д*>стигак>гь.
f y t t n r t i  села Ярковскаго. Н а  со л о н ц Ь  близь с .  Я р к о в с к а г о  была  з а л о-  

Г>\р<1вая ск в а ж и н а ,  к от ор ая  с н а ч а л а  пр ош ла  ч е р е з ъ  слой желто-бурой



глины въ 3 а р ш .,  ниже п остепенно смЬняюн|,ейся сырой, м з ж о !  c i  
С'Ьрой глиной. В о д ы  въ скваясип'1; не обнаруж ено.

Солонцы между д.д. Аткульской и Кочииой. Uocjfc дождя s e p x a il  
дглй горизонтъ солонца размякъ, но вода все-таки держалась ещг в а  
поверхносги въ вид^ лужъ. Суровая скважина, заложенная на такаигг 

солонц'Ь, прошла слЬдующ1я породы:
1. Желтобурая глина, вверху сырая н вязкая (плотная), ниже гы- 

рая, но бол'Ье мягкая. Мощи. 10 ф.
2. Сизо-сЬрая глина.
Вода въ скважинЬ поднялась до 5 -6  ф . о т ъ  поверхностн.
Чтобы не утомлять читателя нрим-Ьрами, скажеыъ, что во a r i x v  

случаяхъ, гд'Ь только приходилось бурить въ B a p a o t  на c o ju a o a r v .  
вода стояла довольно близко отъ поверхности.

IV П Е С К И .

Пески въ изсл’Ьдованномъ района пр1урочены къ долинаыъ p i n .  
что указынаетъ на ихъ отчасти водно-рЬчное, отчасти дюнное пронсхо- 
жден1е. Въ настояп|,ее время этого рода почвы, пока, ннгд1> не втдь- 
тивируются, причиной чему служитъ, съ одной стороны, догтаточаое 
количество аемель, болЬе удобныхъ для хл'Ьбоиашества, а съ другой* 
ихъ крайняя б'Ьдность мелкоземистыми веществами, что не трудно ус»о- 
трЬть изъ прилагаемыхъ механическихъ анализовь.

Таблица X X I .

Л” 1 *) л- 2 •) .\i 3

Корней . . . . . 6,97 2,32 0,«4

Крупнаго песку . . . . 79,59 83,61 77 ,1*

Мелкаго песку . . . . 2,77 3,49 6 з *

Глинистаго песку . . . . 1,75 1,51 2  .i f

Глины . . . . . . 6,86 7,50 10.*»

Пловатыхъ частицъ 2,05 1 ,57 2.«1

Такимъ образомъ ненужнаго бал 
ж атъ 8 4 - 8 8  % •

*) О бразцы  доставлены намъ Т', Н,

lacTa (скелета) эти почвы гаи к ^

___ и П|"Рг- Ч хй ти ш ъ.
-Л-ггайский _ I

ОБЛА^ТНи. 1.РДс1}ЕДНЕЖп г ' ' ;

БИБЛИ! i
Т>Тп1) \.Ф
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