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О Т Д М Ъ  Т У .

О П И С А Т Е Л Ь Н О Е  ПО Ч В О В Ъ Д Ь Ш Е .

Г Л А В А  I.

Естественно историческая классификацш почвъ.

Существующая почвенныя кдассификапш могутъ быть разд'Ь- 
день- на три главныя группы:

A. Классификацш ехгпесщещо-жщрричестя, основанный на 
сравнещи почвъ по ихъ естественнымъ, природнымъ свойствамъ.

B. Классификацш техническгя или прикладных, въ которыхъ 
почвы группируются по ихъ отношение къ  какимъ-либо тсхни- 
ческпмъ требовашямъ; таковы классификацш земледЬльчесшя, 
лЬсныя, гиг еничесшя и т. п.

C. Класс (фикацш экономичешя. им'Ьюпця въ виду приносимый 
почвами действительный или возможный доходъ.

^  1,1 остановимся, главнымъ образомъ, на естественно-истори- 
ческихъ классификащяхъ почвъ; изъ классификаций техническихъ 
коснемся только сельско-хозяйственныхъ (см. Бонитировку почвъ): 
экономичсскш классификацш разсматриваются въ курсахъ сельско
хозяйственной эконом] и.

Къ естественно-историческимъ классификащямъ относится (въ 
большей или меньшей степени) много почвенныхъ классификацш, 
различныхъ по основному принципу и по построение. ■

Таковы классификации
а) Геологтетрографичестя, группирую пця почвы по геолого

петрографическому характеру почвообразующихъ горныхъ породъ,
П О ЧВ О В ЪД Ъ Ш Е. в ы п .  3 . 1



при чемъ не делается различія между почвою въ тЬсномъ смысле 
слова и горизонтомъ вьівЄтриванія горной природы.

б) Х имическія или химико-петрогрифическія, основанныя на 
главныхъ химическихъ признакахъ почвъ.

в) Физическія , въ которыхъ преимущественное вниманіе обра
щается на фнзическія свойства почвы.

г) Смгъшанныя, въ которыхъ петрографическіе, химическіе и 
физическіе признаки почвъ одновременно служать критеріемь для 
установки крупных!» и мелкихъ подраздЄленій почвепиоіі системы.

І Особую группу составляютъ д) генетическія классификации 
почвъ, въ основі; которыхъ лежитъ воззрЬніе на почву, какъ 
на функцію или производное опред'Ьленныхъ естественныхъ почво- 

Іобразователей.

1. Геологопетрографическія классификаціи.

viL  Н л а с с и ф и к а ц і и  Ф а л л у ,  М а й е р а  и др .

Геологопетрографическій принципъ почвенной классификаціи 
нерЬдко применяется въ Западной Квроігк Онъ привился тамъ 
благодаря тому, что кряжевой характеръ многихъ местностей 
Германій, Францій, Авсчріи и др. западноевропейскихъ странъ 
мЪшаетъ развитію въ нихъ настоящихъ, обособленныхъ, мелко- 
земисто-перегнойныхъ почвъ. Почвы, действительно, являются въ 
этихъ случаяхъ слабо развитыми, мелкими, скелетными или гру
быми; он']; сливаются съ непосредственными продуктами вьів і.три- 
ванія горныхъ иородъ, петрографическій типъ которыхъ рЬзко 
отражается на составі, и строєній обрабатываемая горизонта 
земной коры. Практикуемая на Запад!; интенсивная і глубокая 
обработка пашни еще болЄе перемЄніиваеть почвы съ подпочвами 
или материнскими породами. Вотъ почему въ демонстративныхъ 
и учебныхъ коллекщяхъ Запада до сихъ поръ фигурируютъ раз
личный Gneis- и Granit-Boden (вьівЄтрившіе гнейсъ и гранитъ), 
Sandstein- и Sehief'-r-Boden (вьівЄтрившіе песчаники і сланцы); 
Kalk- и Dolomit-Boden (продукты вьівЄтриванія известняка и до- 
ломитовъ), Thon-, Lehm-, Sand- и Kies-Boden (глины, суглинки, пески, 
щебни) и т .  п. . Петрографическая система, конечно, видоизме
няется и болЄе или мєнЄє совершенствуется, сообразно мЄстньімгь 
уоловіязґь или особылъ целямъ классификаціи.



Представителем'], подобныхъ почвенныхъ системъ можетъ слу
жить геологопетрографическая классификащя Фаллу и Майера, 
сущность которой сводится къ следующему.

Всякая горная порода, кристаллическая или осадочная, выходя 
на дневную поверхность, подвергается разнообразнымъ процессамъ 
выветривав 1я. Продукты выветривашя либо а) остаются на мЬсте, 
покрывая собою произведшую ихъ первоначальную породу, либо 
б) « носятся силою тяжести, действ1емъ ноды, атмосферы и другихъ 
внешнихъ чл!ян111 въ равнины, низменности и котловины: первые 
образуютъ «первичный почвы*, вторые «наносный почвы». Назван
ные два класса «почвъ» делятся затГ.мч. на следующая петро
графически и минералогичесшя группы и подгруппы:

К л ас  с ъ  I. П е р в и ч н ы  я и л и  к о р е н н ы я  п о ч в ы :

A. П/ оисщедтя изъ кристаллически хъ горны хъ породъ:

1) Полевовшатовыя (изъ гранита, порфира, трахита и т. п.).
2) Авгитовыя и роговообманковыя (изъ базальта, доле- 

рита, мелафира и проч.).
3) Слюдистыя (изъ слюдистаго сланца, гнейса).

B. Происшедшгн изъ слоистыхг осадочныхъ породу,:

4) Песчаниковыя (изъ различныхъ песчаниковъ).
5) Глиннстыя (изъ глинистаго сланца, сланцеватой глины

I т. п.).
<Г) Известковый (изъ известняковъ, доломита, мела и т. п.).

К л а с с ъ  II. Н а н о с н ы я  п о ч в ы .

1) Щ ебневыя или хрящеватыя.
2) Песчаныя.
3) Глинистыя.
4) Суглинистыя.
5) Известковый (какъ наносныя. р Адкн).
6) Мергелистыя.

Кроме того, Фаллу, а также и Майеръ, различаютъ еще III 
классъ ж щ тдйщ хъ поч^ъ, образовавшихся при преобладающемъ уча- 
етш растительныхъ организмовъ (торфяная земля, черноземъ и т. п.).

*



Болі/Є мелкія иодраздЄленія подгруппъ основываются на осо- 
бенностяхъ пройсхожденія, состава и строенія точвъ, на смгьшеніи 
въ почвахъ различныхъ петрографическихъ элементовъ и т. п. 
Напр., песокъ можетъ быть: а) вулканическій дюнный, рЄчной; 
б) слюдяный, полевопшатный, кварцевый; суглинокъ можетъ быть 
мергельнымъ, песчанистымъ; могутъ встречаться почвы известково- 
хрящеватыя, суглинието-мергельно-хрящевато-песчаныя и т. д.

Отрицательный стороны классификации Фаллу-Майера:
1) Почва отождествляетеи въ этой классификаціи съ продук

тами минеральнаго вывЪтривашя горныхъ нородъ; въ дЄйстви- 
тельности процессы вьівЄтриванія составляютъ только часть почво- 
образовательныхъ явленій.

2) Петрографическій принципъ не вполн Ь выдержан!.; авто- 
рамъ пришлось выделить перегнойныя почв л, не вяжущіяся съ 
общимъ духомъ классификации

3) Классификація * первичныхъ почвъ» не даетъ яснаго по- 
нятія о гипахъ иочвъ; она имР.етъ въ вид у непосредственную 
петрографическую связь первыхъ продуктов* вьтьтриванія съ  
образующими ихъ горными породами; дальнМ шіе же продукты 
вьівЄтриванія могутъ, какъ мы знаемъ, далеко отходить по со
ставу отъ произведшихъ ихъ породъ и час го бываетъ, что ко
нечные результаты гидрохимическихъ иммі неній двухъ различ
ныхъ породъ стоятъ ближе другъ КЪ др\ іу , Ч'1,МГ1, стадій ВЬІ- 
вЄггриванія одной и той же породы.

4) Направленіе вьівЄтриваиія и почвооб} азованія зависитъ не 
только отъ характера первоначальной породы, но и отъ многихъ 
другихъ условій, напр., отъ условій климата, >тъ участія въ почііо 
образованіи растительныхъ и животныхъ организмовъ и т. п. 1).

5) ДЬленіе почвъ на первичныя и наносныя требуетъ огово- 
рокъ, потому что въ  большинстве случаевъ, при вьівЄтриваніи 
кряжевыхъ породъ «на мЄстЄ>>, рыхлые продукты ихъ гидрохи- 
мическаго измЄнєиія подвергаются вьімьіванію и смьіванію (хотя 
бы и въ малой степени или на малыхъ разбтояшяхъ).

6) Классификація наносныхъ почвъ одностороння (см. ниже
о классификации Тэеръ-Шюблера).

*) Мы знаемъ, напр., что въ Россіа изъ сходнлхъ суглинистыхъ породъ 
развиваются самыя разнообразный почвы отъ подзоловъ до чернозема.



/

ТГ.мъ ве менЬе, петрографичесшй принципъ классификации 
почвъ им1;етъ и свои достоинства. Несомненно, что весьма 
мнопя свойства почвъ —  ихъ минеральный составъ, отчасти 
поглотительная способность, некоторый физичесшя особенно
сти — находятся ВЪ боЛ'Т’.е или мен!;е близкомъ соотноше- 
нш съ штрографическимъ типомъ той горной породы, изъ 
которой произошла почва и которая продолжаетъ подстилать 
почвенный горизопгъ, какъ его подпочва. Кром'1; того, внима
тельное изучеше материнскихъ породъ во многомъ облегчаетъ 
уяснеше топографш почвъ, въ особенности скелетныхъ и гру- 
быхъ. Поэтому петрографической классификащей поверхностныхъ 
горныхъ породъ и продуктовъ ихъ выв1;тривашя умЬстно поль
зоваться: а) въ систематик^ скелетныхъ и ьрубыхъ почвъ и б) въ 
подтраздплсы нхъ главныхъ генетическихъ почвенныхъ гр у н т , 
(см. ниже).

~ Б Г 'К  л а с с и ф и к а ц i я  Л о р е н ц а .

Полной класснфикацш почвъ Лоренъ не даетъ; онъ предла- 
гаетъ группировку австршскихъ почвъ (для почвенной карты 
этой страны), основывая на схЬдующихъ двухъ принципахъ:

I. Почвы группируются по ихъ материнскимъ породамъ, нри- 
чемъ принимается во внимание не столько возрастъ породъ, сколько 
ихъ петрографичесшй или литологичесшй типъ, ихъ способность 
къ__абраз01 анпо известиыхъ почвъ; таковы:

1) Изв( стковыя породы (известнякъ, доломитъ).
2) Извгрженные глиноземные силикаты (базальтъ, порфиръ 

и проч.).
3) Древше силикатовые сланцы.
4) Грагитныя подевошпатовыя породы.
5) Глинистые и кремнистые песчаники.
6) НовЬйпия третичныя отложенiя (песчаныя глины, тегель, 

мергеля и проч.).
7) Дилкшальные и аллкшальные пески и щебень.
8) Дилюв1альныя и aллювiaльныя суглинистыя и лессовыя от- 

ложешя: суглинокъ, лессъ, черноземъ.
II. Bei почвы делятся на А) пополняемыя и В) непополняе- 

мыя, съ подраздЬлешемъ первой группы на нисколько подгруппъ-
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А. Почвы попол

няемый.

1. непосредственно.
2. посредствс нно.
3. непосредственно.
4. посредстве нно.

В. Почвы непополняемыя.
Когда почва можетъ утолщаться на счетъ подпочвенааго го

ризонта, не мЄняя своихъ существенныхъ свойствъ, он г назы - 
вается нонолняемой; наир., суглинистая пахотная «почв; >-• пред- 
ставляетъ только часть болЄс толстаго суглинистаго нласта. Такъ. 
какъ утоліценіе подобныхъ «почвъ» совершается на счег1ъ  одно
родной съ ними подпочвы, то ОнЄ относятся къ однородии-попол- 
няемымъ.

Если же пополняемая почва лежитъ на породі; нисколько иного 
состава (напр., суглинокъ на мертелі;), то она называется неодно- 
родно-пополняемой.

Непосредственно пополняемыми почвами Лоренцъ назы ваете 
такія, въ которыхъ пополняющій горизонтъ представлявсь гото
вую, землистую, достаточно выветрившую массу (напр., глинистая 
почва на глинЄ); у посредственно пополняющихся этотъ г< ризонтъ 
состоигъ изъ мало вьівЄтрЄвшей горной породы (напр., глинистая 
ночва на глинистомъ сланці;).

Въ группу непополняемыхъ почвъ входятъ главнымъ с бразом ъ 
наносныя, напр., суглинокъ на нєскЄ.

С'Ь понятіемь о пополняемое™ или непополняемости п >чвъ мо
жетъ быть сопоставлено обычное вьіраженіе о «глубин!;» почвы, 
употребляемое сельскими хозяевами и лесоводами. Почвы, какъ 
естественный т іла , им1»ютъ определенную мощность, устанавли
ваемую вертнкальнымъ протяженіем'ь перегнойнаго горизонта, на 
независимо отъ этого, но отношенію къ возможному размЄщенію 
растительныхъ корней или возможному углубленію культурнаїо 
слоя, онЄ могутъ быть глубокими и мелкими приблизительно в ъ  
томъ лее смьіслЄ, въ какомъ Лоренцъ называетъ ихъ пополняе
мыми и непополняемыми.

К л а с с и к и  к а ц і  я К н о п а .  Классификаціи, основанныя на. 
особенностяхъ химическаго состава почвъ, на преобладаніи в ъ

2 .  Химическія нлассификаціи.



НИХЪ Т'ІХ 'Ь или иныхъ химическихъ соединеній, могутъ быть 
названы химическими или химикопетрографическими. Типомъ та- 
кихъ классификаций можетъ служить классификація Кнопа.

Исходя изъ поняті я о по чвЄ , какъ субстрат і», питающемъ ра- 
стенія, Кнопъ классифицируетъ почвы по элементамъ ихъ хими- 
ческой натуры.

Какова данная почва, какъ жилище растеній, каковъ у нея 
запасъ питатсльныхъ веществъ и какова способность къ удер 
живанію э' ихъ веществъ,—вотъ главные вопросы, па которые, 
по мніїнію Кнопа, должна ответить почвенная классификація.

Кнопъ различаетъ с пахотную зеддю» (Ackererde) и «пахотную 
почву» (Ackerboden), понимая подъ первою всю почву, въ цёломъ 
е я  составі, т.-е., вм Є стЄ  съ органическими веществами и водою, 
а подъ второю—только минеральную часть почвы, исключая ве
щества, улетучивающаяся при прокаливаніи *). Почвы классифи
цируются преимущественно по этой минеральной части; въ ней 
различаются: а) скелетъ, т.-е., боліє крупные и зернистые обломки 
горныхъ и эродъ, остающіеся на сигЬ, и б) мелкоземъ, т.-е., тон
кая, боліє или менЬе мучнистая часть почвы, разделяемая отму- 
чиваніем'ь на мелкій песокъ и илъ. Характеръ почвеннаго скелета 
определяется минералъно-петрографическимъ анализомъ, въ связи 
съ некоторыми химическими, преимущественно качественными 
реакціями. Составъ же и свойства мелкозема уясняются химиче
ским?/ анализом?, почвы, причемъ главное вниманіе обращается: 1) на 
содержаній въ мелкоземі кремндздріа и силикатовъ  *), 2) на содер- 
жаніе въ немъ углекислых!. солей Са и Mg, 3) на содержаніе 
сі.рпокисль хъ солей (гипса и ангидрита). О поглотительной спо
собности почвы судятъ по составу силикатовъ, по степени ихъ 
выв'Ьтр'Ьлости и по непосредственнымъ опреД’1,Л(’IIі я  мъ. В сЄ  почвы 
группируются Кнопомъ въ три класса съ следующими подраз- 
діленіями:

’) Кнорі, разсматриваетъ органическую часть почвы, какъ «функцію» ея 
миндальной массы; гді перегноя много, тамъ, значить, «почва» была «хо
роша» еще до появленія растительности.

2) Для характеристики почвенпыхъ силикатовъ определяется, помимо 
кварцеваго пзска и в і0 2, полуторные и простые окислы и основанія, раство- 
римыя въ Н 'Л .



I. Силикатовыя почвы.

1) Почвы съ глиноземными силикатами (глиноземныя).
2) Почвы съ железистыми силикатами (желЬзистыя).
3) Почвы съ одноокисными силикатами (типа КО и й20, окисныя).
4) Песчаныя или кремнеземныя почвы.

II. К арбонатовыя почвы.

5) Известковыя.
6) Доломитыя.

III. Сульфатовыя почвы.

7) Гипсовыя.
8) Ангидритовыя.

Соляныя почвы 1) (говорить Кнопъ) заслуживаютъ внимашя 
только в ъ  отд);льныхъ случаяхъ; сульфатовыя встр Ьчаются чаще, 
но все-таки шгЬютъ ограниченное распространеше; доломитовыя 
и особенно известковыя хорошо известны хозяева» ъ; наибольшее 
же значеше принадлежитъ иочвамъ силикатовымъ Относительно 
мелкихъ подразделетй почвенныхъ груннъ Кнопъ шгЬчаетъ, что 
эти подраздЬлешя проще всего щпурочить къ  качественнымъ раз- 
лн'пямъ въ составе почвъ, къ  процентному содержание въ нихъ 
различиыхъ силикатовъ, песка, углекалыцевой сол! и проч.

3 .  Физичесмя классификацш.

" т /л  а с с и ф и к а  Ц1,д Т д е р а - Ш  ю б л е р а. Классификацш этой 
группы основываются на количественномъ соотн )шенш между 
теми, большею частью, сборными составными часто ми почвы, отъ 
которыхъ зависятъ ихъ физичестя свойства и ю торы я носятъ
назваш е «глины».....«песка», извести» и «перегноя». Химическая
натура этихъ частей не подвергается разбору; имеется въ виду 
ихъ валовое содержаше и ихъ в.шшп: на физичесЕ1я особенности 
почвъ.

6

') Т.-е., заключаюпця въ себЬ растворимыя въ вод'Ь соли, напр., ХаС1.

I
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Изъ  ̂классификаций, иостроенныхъ на этомъ принципе, наи
большей популярностью и известностью пользуется старая клас
сификация Тоера. много разъ  подвергавшаяся передЬлкамъ и ви- 
дои:;м'1>нс1пямъ. Она д^литъ почвы на 6 главныхъ группъ съ 
следующими подразделениями:

Песчаная почла. {

Суглинокъ.

Глинистая.

Мергель.

Летучій песокъ . . О _

Рыхлый песокъ . . . 10 1 до 3
Глинистый песокъ. 20 '

Песчанистый сугл. 30 1 0 ^ О X СГ
Средній сугл........... 40 о—0 оЗ
Тяжелый сугл......... 55 5 5—10 О

Средняя глинист.. 65 1 1() 1П 1
я
л

Обыкновен. глин .. . 80 1 10
і и— ю

г;
Тяжелая глинист. . > 8 0 — сб
Глинистый м е р г ... 5 0 -7 0 1 5 -5 0 Н
Суглинистый мерг. 20—50 15—25 О
Известковый мерг. 20—50 5 0 -7 0 О
Песчаный м ер г .. . . 20 20

— > 7 5

!

> 2 0

И звестковая...
Перегнойная 

| (болотная). .

Тееровская и ей подобный классификаціи подкупаютъ своей 
видимой простотой; но онЄ отличаются вмЄ стЄ съ тЬмъ неопре
деленностью и недостаточностью признаковъ, положённыхъ въ 
ихъ основу. Необходимо прежде всего установить, чтб называть 
пескомъ, гливой, изнестью и перегноемъ; необходимо выяснить связь 
этихъ составныхъ частей почвы съ ея физическими свойствами; 
необходимо, далее, знать и ихъ химическую натуру, безъ чего 
характеристика почвы будетъ слишкомъ односторонней и услов
ной; и, наконецъ, понимая подъ почвою естественное тЄло, никакъ 
нельзя довольствоваться взглядомъ на нее, какъ на механическую 
смЄ сь «глиш стыхъ» иорошковъ и «несчаныхъу зеренъ.

-  | 4 .  Смешанный классификаціи.

Явная неполнота, односторонность и шаткость химическихъ 
и физических ъ  классификаций заставили многихъ авторовъ пред-

I
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ложить смішанньїя почвенныя системы. Такова, напр., классифи
кация Зенфта, который д іли ть  в с і  почвы на «сырыя» или 
чрубыя» (ІІоЬЬосІепаПеп), т.-е., не содержания перегноя, и пере- 
гнойныя или культурный (КиНигЬо^еп). Грубыя почвы д і.іятея въ 
свою очередь на безъизвестковыя и содержащія пзвее/гь. Къ 
безъизвестковымъ относятся:

A. Жирных 1лынпс,тыя:
а) Обыкновенный суглинокъ,
б) Сланцеватый (слюдистый, желізио-слюдковьій или углекис

лый) суглинокъ,
B. Песчано-глиниспхыя:

в) Песчанистая глина и глинистый песокъ,
г) Песчаная почва.

Почвы, содержащія известь, подразділяютея на а) мергелистыя 
и б) мергелисто-глинистыя или мергелисто-суглинистыя (нап] .,лессъ).

К ъ перегнойнымъ иочвамъ относятся собственно пере гнойныя 
(Нитизшаввеп) и торфяныя (ТогИпаввеп).

Другії* ученые (проф. Костычевъ) принимаютъ слідуюіцую 
физико-химическую классификацію почвъ:

Основных группы—физичеекгя (римскія цифры). Вторичныя 
группы— химическія (арабскія цифры)

I. Иловатыя почвы (содержащія отъ 50 и боліє °/0 частипъ 
мельче 0,01 ш т.):

1) Кварцевый или силикатовыя.
2) Глинистыя.
3) Мергельный, известковыя и доломитовыя.
4) Перегнойныя:

а) болотныя,
б) вересковыя,
в) черноземный.

5) Ж елізистьія (окись ж еліза, закись ж еліза).
6) Сульфатный (гипсовыя).
7) Солончаковыя.

II. Лессовыя почвы (терминъ леса  понимается въ фишческомъ 
смислі, какъ порода или почва, въ которой преобладай тъ  меха- 
ническія частицы отъ .0,01 до 0,05 ш т . въ діамет.):

Т і  же семь группъ.
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III. Супесчаныя, въ которыхъ преобладаютъ (50 и >  °/о) ча
стицы отт 0,05 до 0,5 т т . :

Т'). же семь группъ.
IV. Песчаный, съ преобладашемъ частицъ> 0,5 т т .

1) Кварцеиыя или силикатныя.
2) Известковый.

V'. Хця-цеватыя; преобладаютъ частицы> 2 т т .  д1ам.
1) Кпарцепыя или силикатныя.
2) Известковый х).

5 . Г е н е т и ч е ш я  классификащи почвъ.

Газсма ривая вышенриведенныя почвенный классификации мы 
не можемъ не признать, что, захватывая мнопя существенный 
свойства почвъ, какъ массъ, оне не даютъ намъ тъльнаго нред- 
сгавлешя о почве, какъ своеобразномъ и сложномъ природномъ 
тТ.ле, оригинальномъ геофизическомъ образоваши, подчиненномъ 
въ своемъ развитш и жизни онред1'>леннымъ естественнымъ за- 
конамъ и нормамъ. Въ классификащяхъ первой группы мы ви- 
димъ продукты выв!;трива1пя земной коры; въ классификащяхъ 
остальных!, групцъ нередъ нами проходятъ см\ьси различныхъ 
химических ь и физическихъ элементовъ, входящихъ въ составъ 
почвенной массы... Но гд е  же естественные типы почвенныхъ 
образован!®? что управляетъ наличнымъ сродствомъ и наличнымъ 
разнообраз1емъ почвъ? почему являются почвы такими, а не иными?

На все эти вопросы мы, очевидно, не получимъ ответа, если 
не введемт въ классификации почвъ генетпческаго принципа , если 
не иостара :мся уяснить себе причинную связь типа почвы съ 
уокшями ея нозникновешя. Возможно полное генетическое опре- 
д!;леше естественной почвы должно лежать въ основе научной 
почвенной слассификацш. Какъ указывалось выше, таковое опре- 
д1',леше не было дано западными учеными, ибо по большей части 
они имели д1.ло съ почвами слабо развитыми, необособленными 
и сильно измененными культурой. Самостоятельный характеръ 
почвенных! образовашй затемнялся для нихъ и не нашелъ себе 
отчетливаго выражешя въ предложенныхъ европейскими ночво-

’) Классификация проф. Костычева не была опубликована въ печати; она 
изложена въ штографирлванномъ курсЬ учепаго.
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видами классификащяхъ. Только въ последнее время замечается 
въ этомъ отношенш поворотъ, проглядывающей въ  работахъ н!.- 
медкихъ ученыхъ, какъ Мюллеръ, Раманнъ, Зенфтъ и д]>уг1е.

Въ иныхъ услошяхъ находились русею е и америка хеше из- 
следователи. Россия и Северная Америка съ ихъ обширными, 
часто девственными равнинами, съ ихъ резко выраженными кли
матическими, орографическими и геоботаническими областями и 
районами, съ ихъ мощпымъ чернозомомъ, светлыми сухлинками, 
подзолами, песками, солонцами, давали гораздо более полный 
и наглядный матер] алъ для понимашя и изучешя естественныхъ 
ночвъ, для выяснешя соотношенш между почвами и п< -чвообра- 
зователями. Поэтому, именно въ Россш (и отчасти въ Америке) 
появились спещальныя генетическгн опред1>лешя и классификацш 
почвъ, какъ особыхъ природныхъ тР.лъ.

! К л а с с и ф и к а и 1 я  п р о ф .  Д о к у ч а е в а  (1 8 8 6 г.).

РазсмотрТ.въ строеше различныхъ почвъ, ихъ мощность, ихъ 
отношеше къ материнскимъ породамъ,—разобравъ знамен!е кли
мата въ процессахъ выветриваш я поверхностныхъ геолох ическихъ 
образован! гг и значеше рельефа страны въ явлешяхъ яеханиче- 
скаго переноса почвенныхъ частицъ,— остановившись, затЬмъ, на 
участш организмовъ въ образованы почвъ, проф. Докучаейъ пред- 
лол:и.гь следующее естественно-историческое определен!с почвы: 

\ «Почвою следуетъ называть «дневные» или наружные гори
зо н т ы  горныхъ породъ (все равно какихъ), естественно изме
ненные совместнымъ влЬппемъ волы, воздуха и различнаго рода 
организмовъ, живыхъ и мертвыхъ». Почва есть естественное тпл,о, 
результата совокуннаго взаимодейстш я природныхъ  почвообразова- 
телпЧ, каковы: а) материнская порода, б) климата, в) аститг.н,- 

[ ность, г) Рельефъ страны и д) ея почвенный воздэдта.
Признаки почвъ, обусловливаемые культурными пр1емами обра

ботки или удобрешя, возделывахпемъ тех ъ  или другихъ сельско- 
хозяйственныхъ растенш и т. под., нроф. Докучаевъ назы ваета 
случайными, ибо они могутъ быть и не быть. Признаки лее, ко
ренящееся въ самой натуре почвы, какъ природнаго тЬла, или 
въ  ея отношенш къ окружающей естественной среде, суть при 
знаки сушест^нные. Все почвы, по Докучаеву, делятся на три



отдгъла: нормальный, переходный и анормальным. Основаніемь 
такого д іленія служить постоянство или непостоянство залеганія 
почвы, со 'фаненіе или утрата ею т іх ь  свойствъ и особенностей, 
которыя явились результатомъ спокойнаго образованія почвы изъ 
коренной породы, черезъ процессы вьівітриванія и воздійствія 
организме въ.

Почва, образовавшаяся и остающаяся in situ, на м іс т і ,  есть 
почва нормальная (то же, что Гильгардъ назвалъ поздніе «оста
точной н( чвой», residnal soil, о чемъ ниже). Почвы съ совер
шенно парушеннымг залеганіемь, оторванныя отъ образовавшей 
ихъ породы, наносныя или аллювіальньїя, названы проф. Доку- 
чаевыыъ анормальными; о н і а) не им ію ть связи съ подстилаю- 
щей ихъ породой, б) обнаруживаютъ слабую зависимость отъ ха
рактера містнаго климата и растительности и в) состоять 
изъ сорти рованнаго или даже ясно слоистаго матеріала. Толщина, 
составь и ц в іт ь  этихъ почвъ крайне разнообразны по сравненію 
съ соседними «нормальными» почвами; о н і—то богаты мелкозе- 
момъ и гумусомъ, то б ідньї ими. Гаспространсніе наносныхъ иочвъ 
ограниченное. Помимо воды, о н і могутъ отлагаться и вітрами.

Къ промежуточному отділу  петходныхъ почвъ относятся такія, 
образованія которыхъ хотя и сопровождается механическимь пере- 
міщеніемь частицъ, по имъ не уничтожается связь почвы съ 
материнскою породою и не прекращаются, а только до извістной 
степени нарушаются процессы нормальнаго, спокойнаго почвообра- 
зованія. Эготъ о тд ід ь  д ілится на два подъ-отдгьла: 1) почвъ ясм - 
мытыхг і 2) наземно-наноi-ныхъ. Первмя свойственны холмистымъ 
містамь и крутымъ склопамъ. Дождевыя и сніговьія воды вы- 
носятъ и іь нихъ растворимыя вещества и сносятъ мелкоземъ; 
остающаяся почва боліє или меніе приближается по составу къ 
материнской породі, она часто бываетъ грубою или скелетною. 
Наземно-i аносныя почвы—это почвы отлогихъ склоновъ и котло- 
винъ; о н і образуются совмістно и нутемъ вьівітриванія (съ на- 
коплешемъ органическихъ остатковъ), и нутемъ механическаго 
намі'ва частицъ съ окрестныхъ подъемовъ. Смотря по условіямь 
рельефа, въ образованіи этихъ почвъ преобладаютъ то т і ,  то 
другіе пр »цессы. Мощность ихъ вообще больше, ч ім ь  сосіднихь 
нормальні 1хъ; въ строєній нерідко зам ічается слоеватость, по 
крайней м ір і ,  въ верхнихъ (намывныхъ) горизонтахъ.
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Наиболее важный и распространенный отдг1.лъ нормалъныхъ 
почвъ характеризуется следующими признаками: онЬ генетически 
связаны со своею материнскою породою; не бываютъ слоизтыми *)• 
составъ и свойства минеральной части строго обусловлены а) со- 
ставомъ и свойствами почвообразующей породы и б) хар актеромъ 
процессовъ выветривашя, тесно связанныхъ съ физико-1 еографи 
ческими особенностями страны или местности. Органическ ш часть, 
ея количество и качественные признаки также строго соотвйт- 

•ствуютъ климатическимъ, грунтовымъ и топографически 1ъ  усло- 
1пямъ почвообразован1я. ВсгЬ нормальныя почвы шгЬютъ опред е
ленную, различную для разныхъ ихъ типовъ, среднюю толщину, 
определенное строеше и структуру и вообще определенный морфо- 
логичесшя черты; все он!; занимаютъ определенное географиче
ское или топографическое положеше.

Отд1.лъ нормальныхъ почвъ проф. Докучаевъ делить на 
3 класса-.

1) Су^опутно-расттцелъньгя или растителъно-наземныя почвы. 
Оне образуются при свободномъ доступы воздуха (не под!, водою); 
выветриваше первоначальной породы и накоплеше органическихъ 
веществъ нроисходитъ при услщияхъ аэрацт .

2) Сухр щ т нд-бо^отншя почвы, происходящая въ среде более 
или менее влажной, при затрудненному, и недостаточнамъ при- 
тоюъ воздуха. Сюда относятся почвы влажныхъ водоразделовъ, 
непоемныхъ кислыхъ луговъ, чернораменей и т. п.

3) Болотныя почвы. О нихъ авторъ говорить такъ: «Все отно
сящаяся сюда образования могутъ быть названы почвам! только 
гп ере, гп роЬепЫа, въ будущемъ, но не въ настоящее ьремя, не 
при теперешнемъ ихъ состоянш». Оне имЬютъ кислую реакцпо, 
темный или бурый цветъ; главная масса ихъ состоитъ изъ мало- 
перегнившихъ растительныхъ остатковъ и взвешенной въ воде 
мути; образуются исключительно въ стоячихъ водахъ. Таковы 
торфяники, тундры, мокрые плавни и т. п.

Переходя къ более дробной группировке «нормальнысъ» и въ 
частности «сухопутно-растительныхъ почвъ» профессорь Доку-

*) Слабые сл4ды слоистости могутъ иногда встречаться въ этихъ почвахъ 
какъ остатокъ слоистаго сложетя первоначальной породы.
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чаевъ сводитъ наблюдаемое въ нихъ разнообраз1е къ  различной 
комбинаты вышеуномянутыхъ пяти  почвообразователей 1).

Для Р0( сш, преимущественно европейской, авторомъ намечены 
сл'Ьдуюнця тиничесшя co4erraHiH почвообразующихъ моментовъ:

[Географиче
ская  область

Глаьнеидпя ма- 
теринстя породы. Климата. Расти

тельность Рельефъ.

1.
| Сйверъ 

РОССШ .

Грубые ледниковые 
(моренные) на но
сы:. валунные су
глинки, супеси, 
пески, щебенка 

и т. п

Умгьренно -  холод
ный и влажный. 
ВывЪтривате сла

бое. Перегной, 
если накопляется, 
то преимущ. въ 
виде болотнаго-

Боры, 
смешан

ные леса, 
кислые 
луга.

Моренный 
ландшафты 
бугры, лед- 

никовыя 
гряды, кот

ловины.

2 .

Средняя
Росйя.

Более м я т е  лед
никовые наносы; 
лессовидныя по

роды.
Менее холодный.

ЛЬсостеп-
ная

полоса.

Сглаженный 
моренный 

ландшафтъ; 
поверхность 
более рав- 1 

нинна.
3.

,10гъ Росши 
отъ средняго 
Днестра до 

южнаго 
Урала.

Лессъ типически.
Более теплый и 

сухой; накопляет
ся среднШ (слад- 

К1в) перегной.

Травяная
степь. Равнинный.

4 .
Южныя 

окраины и
ЮГО-ВОСТОК!

Росси.

Лессъ и лессовид
ныя породы юга.

Сухой; 
лето жаркое.

Гипчако- 
оая, более 

сухая 
степь

Тоже.

5 .
Крайшй 

юго-востокт 
Россш (къ 

Касшйском; 
морю).

Мергелистыя и 

солоноватыя по

роды.

Очень сухой, 

лето жаркое.

Полын
ная и со

лонце
ватая, 
очень 

скудная 
степь.

Тоже.

Параллельно идутъ и почвы, сгруппированныя проф. Доку- 
чаевымъ въ слідую щіе пять основныхъ генетическнхъ типовъ:
1) світлосЬрыя сіверньїя; 2) сЛ.рыя лісньїя («лісньїми», какъ 
мы уже зі аемъ, он-!; названы не потому, чтобъ только эти почвы 
образовались подъ лісами, а по контрасту съ соеЪднимъ степ- 
нымъ червоземомъ); 8) черноземный; 4) каштановый; б) бурыя 
солонцеваї ыя._______________ .#

')  Значі віє «возраста страны» не было, впрочемъ, показано на прямыхъ 
фактахъ.
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Въ общую характеристику этихъ типовъ входятъ слідующія 
главныя черты и признаки:

1. Свгьтло-сгьрыя сшерныя почвы. Образуются преим) щественно 
изъ мореннаго матеріала; въ нихъ много неразложнвшихся частей 
коренной породы, много скелета и сравнительно мало мелкозема. 
Вслідствіе грубаго состава минеральной массы, эти почвы трудно 
возстанавливаютъ свои силы. Перегноя въ среднемъ отъ 0,5 до 
2°/о, и онъ часто даетъ слабо-кислую реакцію. Ближайшая под
почва (точнее сказать, нижній горизонтъ почвы) нерідко носитъ 
подзолистый характеръ. Мощность отъ ‘/а до 1 фута. Образуются 
или образовались при существенномъ участіи хвойныхъ и листвен- 
ныхъ лгьсовъ. Занимаютъ северную треть (или даже половину) Россіи.

2. Сгърыи земли. Составляютъ переходъ отъ типичныхъ сівер- 
ныхъ къ черноземнымъ. Пріуроченьї къ  лпсостепной области. Въ 
про и схо лсд єні и нхъ участвовала какъ чернолісная, такь  и травя
нистая растительность. Перегноя отъ 2 до 4°/0; мощность 1—
11 /2 фута. Строеніе очень характерно: верхній горизонгъ сірьій  
или темно-сірьш, съ каштановымъ (коричневымъ) о гтінкомь, 
мелко-комковатый, мягкііі, подъ лісами прикрытый «войлокомъ» 
(лісной подстилкой); нижній—оріхо.ватьій, зольнаго или с изоватаго 
ц в іта , распадаюіційся на шарики или неправильные многогранники, 
діаметр'!, которыхъ увеличивается съ глубиною, по м і  >і сліянія 
н о ч в і.і  съ подпочвой. Материнская порода— «переходный:» лессо
видный суглинокъ. Могутъ йміть и супесчаный характеръ. За- 
легаютъ въ средней полосі Госсіи, на сіверной окраині чернозема.

3. Черноземный почвы. Образуются преимущественно изъ дес- 
совъ, разсыпчаты, зернисты; минеральныя часть слагается изъ 
сильно вьівітривш ихь элементовъ; относятся къ числу хоре шо попол
няющихся (въ смьіслі Лоренца). Перегноя содержать отъ 4 до 16°/о; 
реакція его нейтральная. Мощность около 2 фут, и боліє. Въ проис
ходивши этихъ почвъ принимала главное участіе травянж тая (степ
ная) растительность. Занимаютъ травяно-степную полосу Россіи.

4. Каштановыя земли. Составляютъ переходъ отъ черпоземныхъ 
къ «бурымъ солонцеватымъ». Образуются при недостатк!. влаги въ 
містностяхь съ неплотнымъ и относительно бідньїмь травяни- 
стымъ покровомъ. Богаты углесодями. Содерясатъ отъ 4 до 2°/о 
перегноя; толщина въ среднемъ около Р /г  фут. Залегаютъ къ югу и 
юго-востоку отъ чернозема.
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П. Бурыя солонцеватых земли. Компактный почвы, нерЪдко 
мергелистыя, покрывающаяся въ летнее' время выцветами солей. 
Перегноя содержать около одного процента. Толщина 4—6 дгой- 
мовъ, прпчемъ почвенный горизонтъ слабо отличимъ отъ подпочвы. 
Залегаютъ въ окраинной, юго-восточной Россли. преимущественно 
въ сухихъ прикасшйскихъ степяхъ, еще. недавно покрывавшихся 
солоноватыми кодами (соленосныя материнешя породы).

Относительно внутренней -физико-химической натуры почвъ 
проф. Докучаевъ высказывается въ томъ смысл!;, что сосгавныя 
части ихъ, а равно и главн'Мипя динамичесшя свойства (наир., 
поглотительная способность) находятся между собою въ гЬсной 
связи, въ н1;к( горой постоянной пропорциональности, почему <по 
одной такой части можно судить и о другихъ». Особенное значе- 
ше придаетъ онъ количеству и качеству перегноя (гумуса) и хи
мической глины. И зъ н4;сколькпхъ десятковъ химическихъ анали
зов'!, мелкозем! стыхъ почвъ Т’оссли были выведены, между про- 
чимъ, слйдуюпця соотношешя (проф. К. Шмидтъ):

а) содержа! \с гидратной воды и гумуса параллельно, въ общемъ,
| содержанш г л 11 ны:

б) содержаше азота параллельно количеству перегноя;
в) содержа)но фосфорной кислоты (Р 206) пропорцшнально пере

гною и глин'Ь;
г) содержаше цеолитныхъ веществъ—тоже:
д) поглотительная способность почвъ—тоже;
е) физичесшя свойства почвъ также находятся въ изв'Ьстномъ 

соотношенш ст. содержашемъ въ нихъ перегноя и глины.
Но такъ  какъ среднее количество перегноя правильно возра

стаете и убываетъ въ основныхъ типахъ почвъ, то для подраз- 
дЬленш этихъ гиповъ на бол1;е мелюя подгруппы выбирается кри- 
тер1емъ содержаще въ почвахъ глины, определяемой по глино
зему (А1Д() и: ъ  сернокислой вятяжки.

Песчаныя почвы содержать глинозема отъ 0,1 до 1 ,о°/0 
Супеси » » »
Легюе суглинки » >•>
СреД1Пе суглинки >' »
Тяжелые Ьуглинки 
Глинисты)! почвы
ПО'Ш Ж 'ВД-ЬН Е. вып. 3
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Т а б л и ц а  к л а с с и ф и к а ц і и п о ч в ъ  п р о ф .  Д о к у ч а е в а .

I .  Н о р м а л ь н ы й .

A . Сухопутно-растителъныя.
1. СвЬтло-сЬрыя сЬверныя.
2 . ОЬрыя лЄ с н ь ія .

3. Черноземный.
4. Кашгановыя.
5. Бурыя солондеватыя.

Каждый изъ пяти типов?, дплится на почвы: а і песчаныя,
б) супесчаныя, в) легкія суглинистыя, г) среднія суглинистыя,
д) тяжелыя суглинистыя и е) глинистыя.

B . Сухопутно-болотныя. Почвы кислыхъ непоемныхъ луговъ 
и чернораменей.

C. Волотныя. Торфяники, тундры, плавни.

II. П е р е х о д н ы й .
A . Перемытых.
B . Наземнонаносныя.

III. А н о р м а л ь н ы й .

Наносныя; рЬчной и озерный аллювій; эоловые нм носы.

Важность и плодотворность принципові., положенныхъ въ основу 
этой классификации, говорять сами за себя. Система проф. Доку
чаева подчеркиваетъ самостоятельность почвъ. какъ ириродныхъ 
т Є л ь , занимающихъ особое м істо среди другихъ пов< рхностныхъ 
образованій земной коры. Исходнымъ пунктомъ классификаціи она 
провозглашаетъ типы и формы почвопроисхожденія, въ с м ьіслЄ  опре
деленной комбинаціи матеріальньїхт, и динамическихі. факторовъ. 
участвующихъ въ этомъ процесс!;. Въ ней ясно проводится мысль
о постоянстве и законности территоріальнаго распредЄлеігія почвъ 
по физико-географическимъ областямъ русской равнины. Она освЬ- 
дцаетъ намъ почвенную оболочку восточной Европы въ ея гене- 
тической цільності! и географической изменчивости или преем
ственности. Она нам1;чаетъ, наконецъ, и программу естественно- 
историческаго изученія почвенныхъ ТИПОВЪ ПО ус. ОВІЯМ'Ь ихъ 
формированія, по составу и свойствамъ. Но что касается построе- 
нія или архитектуры предложенной проф. Докучаевьпгь системы,
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ТО СЪ ЭТОЙ ТОЧКИ З р ІН ІЯ  И она, безъ СОМН'ІНІЯ, оставляет'!, м істо 
для критики, для боліє или меніе сущесгвенныхъ изміненій и 
преобразованій, для расширенія и дальній шаг о развитія.

Въ особенности умістно указать на слідующія ея слабыя 
стороны:

1) Принцииъ діленія почвъ на классы по условіямь ихъ мгьст-
наго залегаї ія (нормальныя, переходный и анормальный) не до
статочно широкъ. '«Переходный» почвы не представляють въ 
сущности самостоятельной группы, а являются передъ нами какъ 
продукты частичнаго смьіванія и намьіванія тЬхъ же «нормаль- 
ныхъ» почвъ (почвенный делювііі и разрушаемый почві.і). Тер
мины: нормальныя» и «анормальный» звучать нісколько странно
нъ приміненіи къ естественнымъ, природнымь почвамъ.

2) Характеристика аллювіальньїхь (наносныхь или «анормаль- 
ныхъ») почвъ не проводить опреділенной границы между поч
вою въ тісном ь см ислі слова и аллювіалі.нілмь наносомъ—обра- 
зованіемь геологическимъ.

3) Болотныя почвы смішнваются съ органогенными отложе- 
ніямн (торфяники).

4) Групп іровка «сухопутно-растительныхъ» почвъ заключаешь 
ВЪ себі пробільї И неясности. Скелетн 1.1 я почвы почти отсут- 
ствуютъ въ этой группі; солонцеватыя земли занимаютъ особую 
область, параллельную черноземной (что неточно).

5) Характеристика внутренней, физико-химической натуры 
почвъ недостаточно мотивирована и далеко не всегда оправды
вается действительностью. Параллелизмъ между перегноемъ, хи
мической глиной, фосфорной кислотой, цеолитами и физическими 
свойствами почвъ допускаетъ много исключеній.

^ К л а с с и ф и к а ц і я  п о ч в ъ  п р о ф .  Г и л ы  а р  д а  (1 8 92  г.).

Калифорн жій проф. Гильгардъ ') опреділяеть почвы какъ 
результат а  воздійствія атмойферныхъ и метеорологическихъ фак- 
■иіровь па її шедіхноптіьія горный породы. Предлагаемая имъ 
общая групш ровка почвъ близка къ таковой же проф. Докучаева. 
По Гильгардл почвы, д ілятся на слідующія группы:

I. Остаточныя или обладающая постоянствомъ, тлсланія (se

’) Си. его лемуаръ «А Report on the relations of soil to climate».
*



20

dentary or residual soils); он!, нредставляютъ продуктъ нын1>три- 
вашя горныхъ породъ на мгьстгь, in situ.

I I .  ТГ^-ш и/^иныя  ВОДОЮ, СИЛОЮ ТЯЖеСТИ И ПрОЧ. 15ъ Э'ГОМЪ 
отделе различаются: а) почвы коллтвщль щ я , бдизшя сь м есту  
происхождешя, матер1алъ которы хъ но подвергся сортировке те
кучей водою (почвы холмистыхъ местностей) и б) ал л ов/альныя 
или намытыя, сортированный и осажденный водою.

III. Эоловы я по.чщл. образуюпцяея подъ воздейс'ппемъ рЬзко 
сухой атмосферы; сюда относятся каменистыя почвы пустынь.' 
песчаный и пылевыя почвы.

Легко видеть, что residual soils Гильгарда совершенно соот- 
рЛ'.тсч'вуют'ъ нормальнымъ почвамъ проф. Докучаева, коллюв1аль- 
ныя— переходнымъ, а аллютпальныя почти совпадаютъ съ «анор
мальными^. Только эоловыя почвы не получили въ классификации 
проф. Докучаева значешя «отдела» (часть ихъ должна быть от
несена, по его терминологш, къ  «нормальнымъ», а другая часть 
къ  напоснымъ ‘).

Классификапшнная часть работы Гильгарда ограничивается, 
внрочемъ, указанными основными группами; дальнМ ппя главы 
своего мемуара онъ всецЬло посвящаетъ анализу значешя кли
мата въ разнообразныхъ явлешяхъ почвообразовашя, иллюстри
руя изложеше интересными примЬрами и подробно останавливаясь 
на солонцахъ; но ни материнсюя породы, ни организмы, ни рельефъ 
страны не выделяются у Гильгарда въ качеств!; самостоятель- 
ныхъ, равноправныхъ почвообразователен, какъ это признается и 
подробно развивается проф. Докучаевымъ.

Изъ германскихъ ученыхъ, провоцящихъ генетичесшй прин- 
ципъ въ классификацш почвъ, слЬдуетъ указать на проф. Ра- 
манна (лесная акадеапя въ Эберсвальде близъ Берлина). Въ статье 
«Organogene Ablagerungen der Jetztzeit» (1896) онъ группируетъ 
перегнойныя почвы по общимъ услов1ямъ климата, (по чвы сухихъ 
местностей, почвы влажныхь местностей), а затемъ по особен- 
ностямъ залегашя, материнскимъ породамъ и др. генетическимъ 
признакамъ.

1) Въ редактированныхъ проф. Докучаевымъ «Матеріалах'), къ о ц ін к і 
земель Полтавской губерній» и въ «Трудахъ Особой Зкспеді діи Лісного 
Департамента» механическое воздійствіе атмосферы на почвы отейчено и опи- 
санъ «эоловый черноземъ».



21

Г Л А І! А И.

Современное положеніе вопроса относительно 
эбщей почвенной классификации.

Для тою , чтобъ подойти къ  проекту такой классификаціи, 
долженствующей захватывать по возможности в с і  почвенныя 
образованія извістньїя въ действительности (въ природі), на- 
помнимъ еще разъ основныя положенія, ВЫВОДИМЫЙ изъ пзученія 
почвеннаго генезиса.

Какъ поверхностное материковое образованіе, почва, хотя и 
отличается по своей внутренней н атур і и происхождение отъ 
всякой горной породы, т ім ь  не меніе въ ней всегда заключаются 
признаки о пціє съ горными породами. Въ своей петрографиче
ской основ!, въ своей гілесной массе, она, во всякомъ случай, 
представляєгь часть или. точніе, горизонтъ земной коры. Она 
подвергается вліянію вніш нихь воздійствій всЛ.хъ т іх ь  родовъ, 
какимъ подвергается и всякая горная порода. ЭТи вліянія ни
сколько не міш аю ть почв Є сохранять свою особую натуру, свое 
значеніе по 1бы, если только ими не прекращаются почвенно-біоло- 
шнескіе процессы, не уничтожается связь горной породы съ ком
плексами организмовъ.

Сочетаьіе общихъ вніш нихь, динамическихъ явленій (какъ 
вьівітриван е, зллювіальньїя воздійствія и т. иод.) съ химико- 
бдологическнми (какъ внідреніе растительныхъ и животныхъ 
тканей въ материнскую породу, ихъ разложеніе, жизнедеятель
ность микроорганизмовъ, наконленіе перегноя) составляетъ основ
ную черту ісіхт, почвенныхъ образованій. Поэтому со словомъ 
точва» мы условились соединять поняті о о новерхностпыхъ го- 
ризонтахъ орныхъ иородъ, въ которыхъ обиііе динамические 
процессы необходимо сочешываютг.ч съ біолотчакими. І'азнооб- 
разіе почвъ опреділяется: во-1-хъ, материнскими горными поро
дами, т.-е., ихъ физико-химическими свойствами и положешемъ въ 
пространств!.: во-2-хъ, организмами, т.-е., ихъ качествомъ, коли- 
чествомъ, діятельностью и химическими превращеніями, и въ-3-хъ, 
физико-геоц афичсскими угловыми страны въ ихъ изм енчивости 
за время п< чвообразовательнаго процесса и въ ихъ современномъ
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цільномь тип і. Наиболіе общее значеніе изъ этихъ послідних'ь 
условій и принадлежите условіямь климата.

При расчлененіи на естественный группы безконечнаго ряда 
почвъ, наблюдаемыхъ нами на земной поверхности, должны быть 
формулированы пт сочетанія естественныхъ условій, который 
ведутъ почвообразовательный процессъ вг^ трьдгьлснномъ на
правленій, къ определенному и постоянному, въ гланпы хъ своихъ 
чертахъ, результату. Какъ извістно, уже простое вьів/ьтриваніе 
горныхъ породъ можетъ отчасти сглаживать разницу между ними, 
т.-е., можетъ давать зллювіальньїе продукты, боліє близкіе между 
собою, ч'Ьмъ первичныя породы; тгЬмъ боліє должно обнаружи
ваться подобное явленій, если и біолоіическіе элементы д],йствуютъ 
въ одномъ направленій, по одному постоянному типу Мы мо- 
жемъ, слідовательно, установить такой тшгь почвообразованія, 
въ результаті котораго будуть получаться, положимъ, почвы 
черноземной группы. Характерная черта этихъ почвъ заключается 
въ особомъ-—съ количественной и качественной сторони— накоп- 
леніи въ нихъ перегнойныхъ веществъ, обусловленно чъ разви- 
тіемь въ известной физико-географической полосі земной поверх
ности • травяно-степного пояса. Куда простирается этотъ иоясъ 
съ свойственными ему физико-географическими, геологическими и 
біологическими особенностями, тамъ идутъ черноземо-образователъ- 
ные процессы и тамъ получаются или готовятся иочвы чернозем- 
наго типа. Точно также существуютъ опреділенньїя условія для 
подзоло-образователъных?> процессовъ или для явленій <атмо- 
сферно-эоловаю» выиптриватя.— и тамъ, г д і  эти условія иміются 
въ наличности, получаются почвы соотвітственньїхь грушгь.

Почвы, отвічаю щ ія опреділенному характеру динамическихъ 
явленій почвообразованія, развиваются наиболіе полно и закон
ченно въ т іх ь  случаяхъ, когда обіціе физико-химическіе и біо- 
логическіе процессы, происходяїціе въ поверхностной зо н і земной 
коры, устанавливаются согласно и однородно, по цільному фи
зико-географическому типу данной полосы или территоріи (чер- 
ноземъ, иодзолъ). Но такъ какъ элементы почвеннаг) генезиса 
вообще сложны и разнородны, причемъ одни изъ н ш ъ ,— напр., 
материнскія породы,—могутъ до извістной степени обособляться 
отъ остальныхъ, сохраняя, при прочихъ равныхъ услої іяхь, свои 
специфическія черты, то отсюда получаются другія категорій
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почвъ, либо иміющія значеніе подтиповъ и подгруппъ, либо далее 
заслуживающая возведенія ихъ на степень самостоятельныхъ ти- 
повъ. Приміромь такихъ почвъ могутъ служить солонцы, кото
рые во мне гихъ случаяхъ образуются тамъ ліє, г д і  и черноземъ, 
но при нал ічности соленосныхь материнскихъ породъ (и при нг1;- 
которыхъ другихъ соотв'Ьтственныхъ ус.юіііях'ь).

Съ ука: анной точки зр ін ія  все разнообразие естественныхъ 
ночвъ мол; к» (говоря принципіально) свести къ известному, боліє 
или меніе ограниченному, числу основныхъ почвенныхъ типов?,.

Изъ этихъ типовъ мы назовемъ слідующіе:
I. Лшш оижныя щ щ ы .. Это— почвы тропическихъ и субтропи- 

ческихъ странъ съ жаркимъ и влажнымг климатомг. Образуются 
изъ латериговъ (см. вьівітриваніе), при участіи тропической ра- 
стительности н соответственной почвенной фауны.

II. Атм юферт-пылевыя или эолово-лессот я по чвы. Он'Ь характе
ризують чисто конгинентальныя или центральный области матери- 
ковъ, въ ко'і орыхъ процессы вьівітриванія сопровождаются раепыле- 
нгемъ породъ. Перегноя накопляюсь мало: характеръ его нейтральный.

III. Пій тынно-степныя почвы или почвы сухихъ степей (каш- 
тановыя п бурыя по терминологіи проф. Дохсучаева). Сюда мы от- 
ноенмъ почны полынныхъ, полынно-какгусовыхъ и подобныхъ имъ 
пустынно-стенныхъ пространствъ сівернаго и южнаго полушарій, 
съ климатолъ сухимъ, въ условіяхь спорадическаго, преимуще
ственно літняго вьшаденія атмосферныхъ осадковъ и слабой цир
куляцій влаги. Перегноя до 4°/о; растворимость его слабая.

IV. Черноземным почвы. ІІріуроченьї къ травяно-степнымъ рав- 
нинамъ или преріям’ь уміренньїх'ь и теплоуміренньїхь странъ. 
Наилучше ]іазвиваются изъ мелкоземистыхъ мергелисто-суглини- 
стыхъ породъ. Накопляютъ большое количество (до 1Г>°/П) ней- 
тральнаго і слабо растворимаго перегноя.

V. Оппыя почвы (с-Єрьш-л’Єсньія но терминологіи проф. Доку
чаева) почвы чернолЬсныхъ полосъ уміреннаго пояса. Родственны 
черноземным», но перегноя меньше и онъ боліє растворимъ.

VI. Ши. іолиспт я  и дерновыя почвы. О ні свойственны уміренно- 
холодному н холодному поясу съ значительнымъ количествомъ 
осадковъ и слабой испаряемостью послі,днихъ. Типично развиты 
подъ раменями, верещатниками и т. под. Перегноя въ среднемъ 
около 2°/0; растворимость его большая (оподзоливаніе).



VII. Тцндт т я  иочвм,— свойственны холодному, мерзлому поясу.
Названный группы почвъ представляють, въ общемъ, зональное, 

или полосчатое распределение на поверхности материков”  отве
чающее физико-географическимъ территоріальньїмь зонамъ этихъ 
послЬднихъ. Въ схемі, наиболее зкваторіальное положение зани- 
маютъ латеритныя почвы, соотвЄтствуюіція прерывистой, изре
занной морями, полосі материковыхъ тропическихъ областей. За 
ними къ с/Єверу, а отчасти и къ  югу, въ области континенгальныхъ 
плоскогорій и замкнутыхъ или полузамкнутыхъ равнин', распола
гаются лессовыя и пустынно-степныя почвы; зат !;мъ слЬдуютъ, 
по открытымъ травянымъ равнинамъ, почвы черноземной группы, 
преемственно сміняющіяся лісньїми, подзолистыми и, наконецъ. 
тундровыми.

Наиболее типичными материками являются въэтом ъ »тношеніи 
материки Европейско-Азіатскій и отчасти Сіверо-Американскій. 
Но, конечно, не на всг1.хъ материкахъ мы найдемъ полную серію 
почвъ: въ Ю. ЛмерикІ., Африкі и Австралии должны встречаться 
только нікоторьіе изъ вышеуказанныхъ почвенныхъ типовъ. Само 
собою разумеется, что полосча тость или зональность почвъ должна 
быть понимаема только какъ общая, грубая схема. Въ действи
тельности ни одинъ почвенный типъ не облекаетъ материковой 
поверхности въ виді, сплошного пояса; в с і  они залегаютъ пре
рывистыми лентами, то расплываясь на огромную ширину, то 
суживаясь, то перемішиваясь между собою въ пограничныхъ 
областяхъ, то, наконецъ, забрасываясь островками доволі но далеко 
отъ главныхъ зонъ. Полнота и строгая географическая послі- 
вательность почвенныхъ типовъ часто нарушается вмішатель* 
ствомъ различныхъ мг1;стныхъ оро- и гидрографически хъ и гео- 
логическнхъ особенностей, препятствующихъ развитію и: ВІСТНЬІХ'Ь 

почвъ или отодвигающихъ ихъ въ сторону.
Почва по самой природі своей и по основнымъ чертамъ 

Своего генезиса есть по преимуществу образоваиіе равнинное; 
поэтому горные кряжи, какъ местности съ преобладающимъ Оену- 
даи/.оннымь характеромъ динамическихъ явленій, не благопріят- 
ствуютъ развитію почвъ. Правильность климатической схемы также, 
какъ извістно, нарушается во многихъ случаяхъ воздушными и 
морскими теченіями, частными особенностями рельефа и конфи
гурации материковъ и т. под. причинами. Такимъ об] азомъ, не
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представляется страннЫмъ, что, напр., въ юго-западной Европі, 
или по кряжевымъ островамъ мы лишь въ отд’Ьльныхъ містно- 
стяхъ, ра юрванными кусками, встр 1>чаемъ почвы съ отчетливо 
выраженнымъ характеромъ нашихъ основныхъ группъ: мы узнаемъ 
черноземн .ni ти п ъ въ  пуштахъ Венгріи и въ Магдебургскои Borde, 
или пустынно-степной типъ въ дезьертосахъ Испаніи; но намъ 
трудно бь ло бы сопоставить съ ними какой-нибудь каменистый 
щебень или галечникъ альпшскихъ горныхъ склоновъ... (см. ниже
о скелетныхъ почвахъ).

Помимо зональныхъ почвенныхъ типовъ, мы встрічаем ь въ 
природі, то го  другихъ мелкоземисто-перегнойиыхъ почвъ, въ 
услошяхъ іроисхожденія которыхъ различные частные и мгьстные 
почвообразователи обособляются и доминируютъ надъ общими зо
нальными. Выше уже было замічено, что, напр., особый составъ 
материнской породы можетъ удержать свое вліяніе на почву и 
сообщить ей спеціальньш черты, не свойственный господствую
щему зональному типу; подобное же значеніе и м іеть  пересьіщеніе 
почвъ влагою, обусловленное, положимъ, ихъ котловиннымъ или 
низинным!, залегашемъ, и ’і', под. Почвы этого второго класса 
могутъ быть названы интуазональными или полузональными. Ont, 
разбросаны пятнами и островами среди главныхъ зонъ. нричемъ 
хотя и пріурочиваются но преимуществу къ нР.которымъ изъ этихъ 
зонъ, но далеко не исключительно. О н і чаще встрічаю тся въ тЬхъ 
зонахъ, оГ іція условія которыхъ благо гіріятствуюгь или наименіе 
преггятств\ юті. сохраненію еамостонтельнаго значеній за тГ.мъ или 
инымъ изъ мГ.стныхъ ночвообразователей.

Къ числу интразоналъныхъ почвъ должны быть отнесены:
VIII. Почвы грлонцсщія. образующаяся при соленосности мате

ринской породы въ условіяхг слабаго дренированія послі,днсіі.
Такт, какъ соленосность подпочвы можетъ зависіть отъ ири- 

чинъ, не имйющихъ непосредственной связи съ почвообразовашемъ, 
то въ залі ганіи солонцовъ не наблюдается, вообще говоря, той 
зональности, того географическаго постоянства, какъ въ распре
делены другнхъ, р ан іе  перечисленныхъ почвъ. Но вслідствіе 
блпзкаго соотношенія между солонцами и климатическими условіями 
страны (малое количество или неравномірное распреділеніе осад- 
ковъ, жаркое л іто  и т. под.), почвы данного типа чаще всего 
сопровождаюсь пустынно-степныя и черноземный пространства.
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IX. Почвы, образующіяся въ условіях'ь избыточной ілаги, за
стойной или скопляющейся въ материковыхъ котловинахъ и низ- 
менностяхъ, при травянисгомъ состав і покрова. Ихъ можно было бы 
назвать влажно-луговыми или болотными (конечно, понимая иодъ 
«болотнымъ» почвообразоватемъ не накопленіе торфа или меха
ническое отложеніе ила, а нзміненіе горной породы, въ условіяхь 
пересьіщенія ея водою, гидрофильными и водными организмами), 
^олотныя почвы, разсіянньш  но материковой поверхности въ 
зависимости отъ ея рельефа и гидрогеологическихъ нричннъ, свой
ственны но преимуществу уміренному и холодному поясу, хотя 
могутъ встрічаться и въ жаркомъ. Почвы эти образуются то въ 
прісноводной среді (наир., кислые влажные луга и иловатыя 
болота нашнхъ странъ), то въ нолосахъ затопленныхъ морскими 
водами (морскія болота, морскія марши и т. п.).

X. Перегнойно-карбонатные почвы (рендзинныя въ І Іарстві. 
11ольскомъ). Образуются пзъ карбонагныхъ породъ и могутъ на
коплять довольно много перегноя; встрічаются, между прочимъ, 
среди ПОДЗОЛНСТЫХЪ ПОЧВЪ, р ідко  отличаясь ОТЪ ЭТИХЪ И0С.1ІД- 

нихъ какъ но условгямъ пронсхожденія, такъ и по свойствамъ.
В с і названные типы почвъ, какъ зональнаго, такъ и ннтра- 

зональнаго класса, характеризуются разшгпемъ въ ни .ъ мелко- 
земисто-перегноиной массы, отличающей почвенныя образованія 
отъ в с іх ь  другихъ. 11 змінені я въ составі, мощности и строєній 
перегнойнаго мелкозема и есть то существенное, что разнообразитъ 
вышеназванный почвы, соотвітственно ихъ генезизу. Но намъ 
нзвістно не мало почвъ, въ которыхъ мелкозем исто-перегнойная 
часть можетъ быть подавлена неизміненною материнскою породою; 
извістньї намъ, съ другой стороны, и такія почвы, въ которыхъ 
эта часть, хотя и им іется на лицо, но образуется смішаїїньїм'ь 
процессомъ: механическимъ отложеніемь частицъ, какъ шмераль- 
ныхъ, такъ и органическихъ, и періодическим'ь возд'Мс’лнемъ на 
образовавшійся нанось (аллювій) спещальныхъ факторої ъ  почво- 
образованія. Относящіяся сюда ночвы стоятъ, такъ сказать, на 
рубежі между собственно почвами и горными породами, то сли
ваясь съ первыми, то приближаясь ко вторымъ. О ні могутъ быть 
названы неполными почвами, или азональными, такъ какъ в стр і
чаются повсеместно. Образующіяся в н і  аллювіальньїх’і, долинъ 
представляють д в і  болынихъ группы:
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XI. 7Го| в ы гщбыя.
XII. Ц<_ чвы скелетный.
Грубыми почвами (ИоЬЬос^гшЧеп) мы называемъ ташя, въ ко- 

торыхъ находится значительное количество глинообразныхъ или 
илистыхъ частицъ (мелкозема), но нгТ.тъ, или почти нЬть обособ
ленная перегнойно-растительнаго «слоя». Можно сказать, что въ  
вертикалью 1мъ сЬченш всякой мелкоземистой почвы есть «грубая» 
часть (горизонтъ), гд1; почва переходить нъ подпочву; но разъ  

грубая», г.-о.. безперегнопная масса приближается къ поверх
ности, или прямо выходить наружу, то уже вся почва можетъ 
быть назв. на грубой или «сырой».

Подъ именемъ скелетныхъ почвъ мы разумеем!, ташя, въ ко- 
торыхъ безусловно преобладают!, зернисто-песчаные, гравельные 
хрящеватые, вообще скелетные механичесше элементы, выгТ.сняю- 
нце перегнойный мелкоземъ.

Услов1янн возникновешя грубыхъ и скелетныхъ почвъ мо- 
гутъ быть:

а) Ст!»< неше почвообразовательных'!» нродессовъ неблаго пр1ят- 
ными клима гическнми влгяшями (щебневатыя почвы пустынь и т. п.).

б) Ней: мЬняемость пли т рудная изменяемость материнской 
горной по] оды иди находящихся въ ней включенш (пески, галеч
ники, валунныя отложешя и т. п.), а также молодость или нераз
витость почвы.

в) ('мываше мелкоземисто-перегнойнаго горизонта снеговыми и 
доя;девым! водами (грубыя глинистый почвы на буграхъ и скатахъ,

иеремытыя» почвы проф. Докучаева, «коллкнпальныя» Гилы арда).
Третью группу этого же класса почвъ составляютъ (XIII) почвы 

аллнталъным. общая черта которых!, заключается въ томъ, что 
он(; образу ются при участш механическаго передвижешя и огло- 
жешя частицъ перемежающимися водными бассейнами или пото
ками. Не < .гЬдуетъ см Ьшивать аллклнальнаго наноса и аллнлиаль- 
ной почвы Аллкипальный наносъ есть часто механическш намывъ 
вёсьма различной мощности (до нг1;сколькихъ саженъ); аллкшаль- 
ная почва есть горизонтъ этого намыва, подвергшшся воздГ.йствю 
общихъ Д! намическихъ факторовъ почнообразовашя.

Резюмируя все вышесказанное, мы можемъ разбить матери
ковый почвы на слФ.дуюнуе главн'Тиише генетичесые классы и типы:
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К л а с с ъ  и л и  о т д й л ъ  А. П о ч в ы  з о н а л ь н  ы я,- м е л к о- 
з е м и с т о - п е р е г н о й н ы я ,  п о л н ы  я; типы:

I. Латеритныя почвы.
II. Атмосферно-пылевыя.'

III. Пустынно-степныя или сухихъ степей
ГУ". Черноземный.
V. С'Ьрыя л'Ьсныя.

VI. Дерново- (или раменно-) подзолистыя.
VII. Тундровыя.

К л а с с ъ  В. II о ч в ы  и н т р а з о н а  л ь н ы я.

V III. Солонцовый.
IX. Болотный.

X. Перегнойно-карбонатныя (и друг.).

К л а с с ъ  С. П о ч в ы  а з о н а л ь н ы я ,  н е п о л н ы  я.

Подклассы Внгъпойменныя:

XI. Скелетный.
XII. Грубыя.

Подкласс?.>: Аллнтальнын-.

XIII. Пойменныя 1).

*) Въ 1896 г. проф. Докучаевъ опублвковалъ таблицу классификации почвъ 
близкую, по осповнымъ принципамъ, къ нашей. Въ ней принято гсо же д елете  
почвъ на зональный, интразональныя и неполныя или азональныя. П реж те 
термины—«нормальный», «переходныя> и «анормальныя»—хотя и удержаны, 
но омыслъ ихъ совершенно изменился: «нормальныя> то же, что зональныя, 
«пвреходныя»—тоже, что интразональныя и т. д. Къ зональныиъ отнесены:
1) глящольныя (то же, что тундровыя), 2) светло-серыя подзолиг.тыя, 3) орЬ- 
ховатыя (лк’ныя), 4) черноземный, 5) темно-каштановыя и 6) ;вЪтло-бурыя- 
Къ интразональнымъ: 7) красноземный (латериты), синевато-с4рыя, скелет- 
ныя (У), 8) темно-бурыя наземноболотныя и 9) белесые вторичные солонцы. 
Къ азональнымъ 10) эоловыя, .11) аллкшальныя и 12) болотвыя. Въ виду 
того, что къ таблице не приложенъ текстъ, трудао судить о причинахъ пере
становки некоторыхъ типовъ. Перечислен1е почвъ занимаетъ пе] вый столбецъ 
таблицы; остальные восемь столбцовъ указываютъ параллельно: го зподствуюпце 
грунты (материнсйя породы), географическое положете и климатт”почвенныхъ 
областей, свойственную почвеннымъ зонамъ флору, характернук Фауну, абсо-
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Помимо горизонтальныхъ почвенныхъ зонъ, существуютъ и 
вертикальный. Такъ, наир., черноземный равнины могутъ сме
няться ня плоскоюр1яхъ и горныхъ подъемахъ лесными, подзоли
стыми ! тундровыми почвами (Уралъ, Кавказъ). Но подобныя 
см'Ьны теко не достигаюсь такой правильности и полноты, какъ 
смкны ризонтальныхъ зонъ. Частныя кдиматичесюя отступле- 
шя и об, гчная скелетность или грубость» горныхъ ночвъ ме
шаюсь ' грогой последовательности тиновъ.

О с н о в а н и я  д р о б н о й  к л а с с и ф и к а ц i и г е н е т и  ч е 
ски х ъ  п о ч в е н н ы х ъ  т и п о в ъ .  Дробная классификащя ночвъ 
удобнее всего можетъ быть основана на двухъ категор1яхъ при- 
знаковъ:

А. На нризнакахъ, обусловленныхъ изменешями въ дина
мическихъ факторахъ почвообразования, или, иначе сказать, на 
характеры и степени тйхъ внутреннихъ нроцессовъ (вывЬтри- 
ван1е, образован1е перегноя и проч.), которые сообщаюсь почве 
общш черты а,аннаго генетическаго типа. Такъ, напримЬръ, су
щее вуютъ ус loimi оподзоливангя, налагающая свой отпечатокъ на 
почвы дерново-подзолистаго типа; но степень онодзоливаюя мо- 
жеть быть весьма различна и потому внутри этого типа мы 
встрГ.чаемъ все переходы отъ ночвъ дерновыхъ, почти лишен- 
ныхъ подзолистаго горизонта, къ резкимъ, голымъ нодзоламъ. 
То же самое касается чернозема. Существуютъ уелошя, благопр1ят- 
ствуюнця образовашю почвъ черноземнаго типа; но они могутъ 
варьировать, могутъ уклоняться отъ некоторой средней, и вслед- 
етше этихт. колебашй изъ одной и гой же породы получатся не
одинаковые черноземы.

Р>. На признакахъ, обусловленныхъ 1шг1,нещямн въ мате- 
Iпальныхъ Факторахъ почвообразования, т.-е., главнымъ образомъ, 
на колебашяхъ въ составы и сложенш почвы, въ  связи съ соста- 
вомъ и сложешемъ ея материнской породы. Подразделешя этой 
категорш будутъ отмечать: а) факторы физическихъ свойствъ

лютныя высоты (вертакальвыя зоны) и характеръ преобладакмцихъ формъ по
верхности. Къ сожалЪнш, мнопя изъ этихъ весьма сжатыхъ указанШ тре- 
буютъ оговорок I, или прямо возбуждаютъ недоумйтя, на которыя, за отсут- 
ств1емъ текста, нЬгъ ответа. (См. таблицу, приложенную къ «Каталогу почвен
ной коллекцш проф. Докучаева etc.», составленному для нижегородской вы
ставки 1896 г.).
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почвы, т.-е., скелетный и мелкоземистыя, или лучше, песчаныя и 
глинообразны# ея части и соотногиете между ними, и б) хими- 
ческія свойства почвы или особенности ея химико - 1  етрографи- 
ческаго состава. Подъ глинообразными элементами і очвы х) мы 
условились понимать сумму механическихъ частицъ, діаметрт, ко- 
торыхъ не боліє 0,01 ш т . Опреділеніе наше, конечно, не можетъ 
считаться обязательнымъ. Точныя, общепризнанный нормы дляот- 
граниченія (физической глины  почвъ еще не установлены; но, 
какъ бы то ни было, разъ мы принимаемъ вышеуказанное опре
діленіе «физической глины», то для цілей классификаціи вопросъ 
сводится къ установленію количественныхъ градацій: сколько 
«глины» и сколько «песка» должна заключать почва, чтобъ на
зываться глинистой, суглинистой, супесчаной и т. д. Н і основаній 
химико-механическаго изслідованія нікоторьіх'ь русскихъ почвъ, 
можно предложить слідуюіція градацій:

Отвошеніе физической 
глины къ іеску:

Почвы глинистыя . .
Тяжелыя суглинистыя . .
Среднія суглинистыя . .
Легкія суглинистыя. . .
Супесчаныя :

|  Содержаніе «глины» въ 15, 30 и даже 50 
} разъ  меніе содержанія песка 2).

Если разсматриваются почвы, относящаяся къ скелетному типу, 
то ихъ подразділенія могутъ быть основаны на мех шическомъ 
характері скелета: щебневатыя почвы, галечныя, хрящеватыя, 
песчаныя и т. д.

З д ісь  слідуєте, однако, сділать оговорку, значеі іе которой 
можетъ оказаться во. многихъ случаяхъ весьма существеннымъ. 
Какъ видно изъ сказаннаго, мы относимъ къ физическому «песку» 
почвъ в с і  механическіе элементы, діаметрь которых1#' меніе 0,01

отъ 1 : 1 ДО 1 : 42
» 1 . 2 » 1 : 3

около 1 :: 4
отъ 1 :: 5 » 1 : 6

» 1 : 7 » 1 : 10

Глинистые пески

1) См. объ основныхъ физическихъ свойствахъ почвъ во I I  отдЬлЬ курса, 
глава V, стр. 87 и слЬд.

2) Нельзя ничего имЬть и противъ аналогичныхъ подразделен й въ класси
фикации проф. Костычева, въ которой только н азвате  «лёссовыя» почвы слЬ- 
довало бы заменить другимъ.
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т т . .  т.-е.. і е только хрящъ и зернистый песокъ. но также весьма 
тонкій песокъ и «песчаную пыль». Но само собою понятно, что 
физическія свойства «песчано-пылевыхъ частидъ ближе стоятъ къ 
свойствамъ «ила», ч1.мъ къ свойствамъ крупно-зернистаго песка 
или хряща; а потому, если «песчаной пыли» въ почвй много, то 
мы предлагаемъ считать ее на треть за глину. При такомъ прієм!, 
счета стануть въ одну группу слЬдуюшія дві. почвы:

<  0,01 т т .  0,01—0,05 0,05—0,1 >  0,1 т т .  
Первая содержитъ 12%  3 5 остальное.
Вторая » 4 24 1 »
Обі. б у д у т . супеси; только первая болї.е иловата, а вторая—пес- 
чанопылевата. Равнымъ образомъ слйдуетъ обращать вниманіе 
на характе])ъ песка и вообще скелета, на его относительную тон
кость или грубость, т.-е., крупночастичность. Среди глинистыхъ 
песковъ, н) примГ.ръ, могутъ существовать: а) мягкіе, тонкаго ело- 
женія, и б) грубозернистые, обладающіе, конечно, иными степе
нями многихъ физическихъ свойствъ. Это касается также супесей 
(зернисгыя супеси, мягкія супеси), а отчасти и суглинковъ. Со- 
держаніе х шической глины, въ свою очередь, не лишено значеній, 
такъ какъ оно усиливаетъ связность почвенной массы; наоборот., 
перегной улЪряетъ р!;зкія свойства глины. Поэтому изъ двухъ 
почвъ, одинаково мелкоземистыхъ, изъ которыхъ въ одной мел- 
коземъ про шкнутъ перегноемъ, а 1!Ъ другоіі н'Ътъ, последняя бу
дет , связи! ,е, способна сильнее замокать и сильнї.е затвердевать.

Съ химической стороны наибольшее значеній имЪютъ т і ; со 
ставныя части почвъ, которыя отличаются большей подвижностью 
и отходятъ въ группу мелкозема. Содержаніе цеолитныхъ ве- 
щес-твъ особенно важно. Мы можемъ различать:

а) мелкоземъ, богатый цеолитами (сложною глиною), причемъ 
основанія і хъ разнородны (полнота цеолитной части);

б) мелкоземъ, бЪднт.тй цеолитами м  !.; ’стокаолинОвый или съ  
преобладаю ;мъ одного основані и '

^лкоземъ кремн-
■^чаїнаї' . -чемныя

*
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въ водЬ (солонцеватость почвъ '). Не слЪдуетъ, кромі; того, игно
рировать петрографический составь почисццаго песка и хрящ а, 
что важно въ особенности для почвъ скелетныхъ.

Вышеизложенныя основанія почвенной систематики представ
ляются на первый взглядъ очень сложными. Они И НС могутъ 
быть не сложны, такъ какъ сами почвы суті, сї>ла сложный и 
разнообразный. Но вопросы почвенной классификации въ весьма 
значительной степени упрощаются сЬмъ. что различныя свойства 
ночвъ находятся между собою въ связи, другъ друга опреде
ляюсь и взаимно сочетываются. Если, положимъ, намъ известно, 
что почва произошла изъ верхневалунной супеси или юреннои 
глины, и что она слабо-подзолиста, то этимъ уже дается верный 
ключъ къ отьісканію ей мгТ;ста въ общей почвенной системЬ; до
полнительный оиредї'.леній потребуютсй, но мы уже будемъ знать, 

-пак-!. Направить и къ чему вести эти опредЄленія. Зная характеръ 
почвообразователей и пользуясь достаточной суммой наблюден- 
ныхъ фактовъ, можно даже напередъ составить генетическое ряды 
почвъ, можно заранее предвидеть ихъ подгруппы и разновидности, 
по крайней м'Ьр’Ь, въ предїиах'ь данной почвенной области 2).

Р а с и р е д I; л е н і е п о ч в ъ .  Объ общемъ расположені и зона ль- 
ныхъ почвъ было сказано выше, нричемъ тамъ же огово >епо, что 
«зональность» сл'Ьдуетъ понимать только какъ общую схему, на
рушаемую въ большой или меньшей степени различньїмі привхо
дящими условіями. Но такі, какъ зональный почвы суть лишь 
типы, предстанлнюіціе много генетическихъ и петрографическихъ 
видоизмішеній, то каждая почвенная зона расчленяется на полосы, 
ленты и пятна, соотвФтствуюіція этимъ в п д о и зм Є н є н ія м 'і,. Ленто- 

образное залегаиіе почвъ замечается въ тЬхъ
Дичи » у -т я г '
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лежать пятнами и островами, всегда, однако, подчиняясь влЬшш 
определенных'!, и уловимыхъ причинъ.

Интразональныя почвы вообще залегаютъ разбросанно, еще 
более пестря почвенно-географическую картину данной зоны или 
данной ея хасти; но и онЬ занимають въ сущности определенный 
места, гдй имеются на лицо услоши ихъ генезиса. Напримеръ, 
солонцы Вг1. черноземной полос/!; Россш обычно появляются по 
вдавлешямъ, котловинамъ или склонамъ (преимущественно юж- 
нымъ); боло гныя почвы—по замкнутымъ низменностям !, или без- 
сточнымъ переваламъ и т. д.

Азональныя почв!.1 могуть, конечно, вторгаться всюду. Темъ 
не менее и эти почвы располагаются въ зависимости отъ постоян- 
ныхъ или во всякомъ случае доступныхъ выясненю геологиче- 
скнхъ и иныхъ факторовъ. «Скелетныя» почвы мы встречаемъ, 
напр., въ мЬстахъ выходовъ плотныхъ породъ (горы, кряжи, ка- 
менистыя пустыни), или въ областяхъ, где  отмучивались отъ на- 
носовъ глинистыя частицы (пески). «Грубыя»— часто сопровож
даюсь крутые берега нашихъ рЬкъ, склоны холмовъ и овраговъ 
и морснш.п бугры. Лллкипальныя— умещаются въ рЬчныхъ и 
щпозерныхъ до.шнахъ.

Географическая и топографическая пестрота почвъ нормируется 
следующим! I услош ими:

Бо-первыхъ, въ каждой данной местности могутъ встречаться 
только нгькоторыя почвы (въ особенности изъ зональныхъ и ин- 
тразональныхъ), а число преобладающихъ типовъ и ихъ подраз
делены является вообще ограниченнымъ.

Во-вторыхъ, изм1,неш;г поЧвообразователей, управляющих^. 
тошлраф'ш1 почвъ, часто оказываю тся сосуществующими, соче
танными между собою, д ругъ  друга предполагающими, другъ о гъ 
друга зависящими (рельефъ и материнсшя породы; рельефъ и меха
ническое иеремещеше почвы, и т. п.).

Въ-третьихъ, тоиографичесшя смЬны почвъ суть смены по- 
втортщгяся. Для каждой данной полосы или местности оне мо
гуть быть сведены къ определенны й схемамъ, къ определен- 
нымъ почвенно-топографическимъ типамъ, обобщающимъ и регу- 
лирующимъ видимую пестроту почвъ.

Н о м е н к л а т у р а  п о ч в ъ  далеко не можетъ назваться доста
точно разработанной и установившейся. Назвашя почвъ заим-

почновкдт.нп:. вы п. 3 .  3
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ствуются обыкновенно либо отъ способа ихъ нроисхожденія (ат- 
мосферно-пылевыя, эоловыя, аллювіальньїя), либо отъ морфологи- 
ческихъ свойствъ почнъ (черноземъ), либо o n  особенностей ихъ 
состава (солонцы) и т. п. Существуете много названій народныхъ 
п м'Ьстныхъ, заслуживающихъ возможно полнаго сбора и изученія 
(объяснительный словарь этихъ названій весьма желателенъ). 
Таковы, наприм'Ьръ: подзолъ (пошло въ научную терм інологію), 
илг, глей, захлестъ (почвы заплыва юіція, во влажномъ состоя ній 
тЄстообразішя), окоетъ (слабосолонцеватый черноземъ), д/линокь 
и паглинокі, бплица, рендзина (въ Царств!; Польскопъ), cam, 
крица, луда, мелда и многія другія. У нашихъ инородцевъ (мордвы, 
вотяковъ, киргизовъ, татаръ, сартовъ) существуютъ сво і названій 
нерЄдко оттЄняюіція далее мелкія различія въ почвахъ, почему- 
либо обратившая на себя вниманіе земледельца.

д  л е м е н  т ы х а р а к т е р и с т и к и п о ч в е п н  ы х ъ  г и п о в ъ. 
Какъ видно изъ всего вышесказаннаго, въ естественно историче
скую характеристику почвенныхъ тнповъ должны вхо щть сл!;- 
дующія части:

1) Условія и факторы происхожденія даннаго ночвеннаго типа 
(почвообразователи).

2) Его распространеніе по материкамъ и въ отд!;льныхъ 
областяхъ.

3) Класснфнкація почвъ внутри даннаго типа.
4) Морфологическія свойства.
5) Химическія и физическія свойства.
Многіе авторы вводятъ еще въ характеристику почвъ свой

ственную имъ или ихъ географическимъ районамъ флору и фауну, 
т.-е. перечисляютъ видовыя формы растеній и животны> ъ, сопро
вож даю щ ие данныя почвы. I  еозоологическая характеристика 
почвъ находится, впрочемъ, въ зародыш!,. Она должна бы осно
вываться на шшмательпомъ изученіи почвеннаго міра л; шотныхъ, 
т.-е. тЬхъ формъ, которыя непосредственно участвую'п, въ обра
зованы или переработке почвенной массы. Кое-что въ этомъ на
правленій и сд!;лано (см. выше, о роли животныхъ въ почв!; ‘). 
но имЄющіііся матеріаль еще слишкомъ не полонъ. Геозоологиче-

') Отд. I I  курса, глава II, стр. 169.
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скія монографій насчитываются пока единицами 1). Указанія же 
на животных ь, вообще обитающихъ въ пред'Ьлахъ данной физико- 
географической полосы, едва ли можно считать относящимися къ 
ПОЧВОВ'ЬдїіНІЮ.

Значительно богаче данныя геоботаническія. Uo условіямь 
своей жизни всякое наземное растеніе тЬсно связано съ почвой, 
на которой оно укоренилось, и потому возможность даже узна
вать почвы по растешямъ представляется естественной и осу
ществимой. Эго подтвердить всякій наблюдательный крестьянинъ. 
Н’ь курсахъ почвов'Ьд'Ьнія молі,но встретить цЬлые списки ра- 
стеній, харакгерныхъ для песчаныхъ, глинистыхъ, известковыхъ, 
болотныхъ, черноземныхъ и др. почвъ. Но говоря о соотноше- 
ніях'ь между почвою и растительностью, сл'Ьдуетъ различать, по 
меньшей м'ї.р'Ь, дв'Ь стороны вопроса. Во-первыхъ, мы можемъ 
разсматривать растительность, какъ почвообразовател 6, какъ фа к 
торъ (nenoq едственный или _ посредственный) вьівйтриванія и 
накопленія пс регноя. ЗдЬсь для насъ интересно знать: а) лісная, 
травянистая или смешанная растительность участвовала и уча- 
ствуеть въ образованіи почвеннаго горизонта; б) количественную 
массу растительности (густое или рї;дкое стояніе травъ, иакоп 
леніе мховъ, .гЬсная подстилка и т. п.), доставляющей свои остатки 
почвг), и в) ка ;ъ вліяеть данный растительный покрові, на состояніе 
почвенной срс ды (ея рыхлость, плотность, влажность, температуру 
н пр.). Во-вторыхъ, мы можемъ рассматривать растительность съ 
точки зр'ї.нія опреділеннаго подбора формъ (растительный Фор
мати), сопутствующихъ изв'Ьстнымъ почвамъ, прсдпочитающихъ 
одні почвы другимъ. Ч ім ь  обусловлено такое сопутствованіе— 
вопросъ слолшый, далеко еще не разработанный въ желательной 
степени. Какую долю вліянія нужно уділить климату, какую исторіи 
разселенія растеній и конкуренціи между ними, какую физиче- 
скимъ и химическимъ свойствам!, самой почвенной среды, это не 
такъ легко взвешивается и среди самихъ ботаниковъ возбуж- 
даетъ не мало разногласій. Т ім ь  не меніе фактовъ и обобщеній 
(болгЬе изъ і ] уппы cum hoc, ч ім ь  propter hoc) накопилось весьма 
много и нітт недостатка въ указані яхт, а) на финіономику ра-

’) Дія Росс и можно указать, напр., на <Фауну Падовъ» (черноземное 
имЫе Саратовской губ.) Силантьева, въ которой обстоятельно описаны степ
ные грызуны.

*
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стеній, свойственныхъ тймъ или другимъ почвенно-клилатическимъ 
зонамъ или иочвенно-топографическимъ элементамъ ландшафта и,
б) что особенно важно, на сообщества растений, т.-е. видовъ 
вообще и содіальньїх'ь видовъ въ частности, пріурочиваюіцихся 
(въ силу сходства ихъ жизненныхъ потребностей) къ опрсдЬлен- 
нымъ почвеннымъ типамъ. Таковы, напр., флоры: песчаная, ве- 
рещатниковая, болотная, луговая, степная (черноземная, сухихъ 
степей), луговая-поемная, известковая, солончаковая и др.; раз- 
личеніе этихъ флоръ для ряда посл^довательно-соприкасающихся 
почвенныхч, зонъ или для почвъ разлпчнаго состава и залеганія 
внутри одной и той же зоны представляетъ много ингереснаго и 
поучительная.

Г Л А В А  Ш .

Классъ А .  Зональныя почвы.

I. Латеритныя почвы.

Какъ уже замечено выше, латеритныя почвы распространены 
во влажно-тропическихъ и субтропическихъ странахъ Азіи, Африки 
и Америки. Наносовъ, подобныхъ ледниковымъ, здї.сь н'Ьтъ, и 
потому материнскими породами почвъ служатъ по преимуществу 
продукты глубокаго вьівйтриванія коренныхъ геологическихъ 
образованій: гранитовъ, гнсйсовъ, діоритові», діабазові», глини- 
стыхъ и слюдяных^»сланцевъ, новыхъ изверженныхъ породъ, 
красноцвйгныхъ мергелей и песчаниковъ, известняковъ и т. п. 
Сила процессовъ вьівТ.триванія, управляемых!» воздМ с гвіемгь жар- 
каю  и влажнаго климата, настолько велика, что всі. эти породы 
обращаются въ латериты—красионвЬтныя глинистым і глинисто- 
цеолитныя массы весьма различной мощности. Различный разно- 
видностн латерита, то ярко-красныя (цвР.га битаго кирпича), то 
малиновыя, то рыжеватыя, поражаютъ своей характерной окраской 
взглядъ путешественника; въ восточной Индіи, па I ,ейлонгЬ, въ 
юго-восточномъ Китай, въ южной Японіи, во влажно-тропическихъ 
мЬстностяхъ Африки, въ Бразилії!—это обычная поверхностная по
рода. Выщелачиваясь дождями и пронизываясь массой раститель



ных'ь корней, она нрииимаетъ крупнопористую или губчатую струк
туру, способствующую быстрому впитьіванію влаги. Конечно, но 
вс!; латериты одинаково мелкоземисты и богаты цеолитами; со
образно петрографическому характеру первоначальной породы и 
смотря по стадій вьівЄтриванія, мы встр!;чаемъ вс!; переходы 
отъ мягкихъ 1атеритовъ къ бо л Єє скелетнымъ, песчанистымъ или 
богатымъ крупными кварцевыми зернами. П]ш смьіваніи латерита 
въ низменности, открываются новые горизонты коренныхъ по
роді,—щебни и трещиноватыя каменистыя массы ’).

ІПологическими факторами образованія латеритныхъ почвъ слу-! 
жатъ: тропическая растительность, крупные черви (см. выше.! 
Отд. III, гл. II, стр. 173) и другія назёмныя или копаюіція жи-| 
вотныя. Онтимальныя условія температуры и влажности содЄ й - 
ствуютъ энергичной жизнедеятельности почвенныхъ бактерій. 
Ііроженіе орі аническихъ остатковъ, процессы нйтрификаціи и 
т. под. идутъ такъ быстро, какъ нигд!;. Всліідствіе этого въ ла
теритныхъ ночвахъ, несмотря на непрерывное развнтіе расти
тельности, не іаблюдается обычно значительная па кошені» пере- 
гнойныхъ веществъ. Цв!;тъ латеритныхъ почвъ большею частію 
красноватый (цвътъ самого латерита), р!;же светло-коричневый 
Наличное соді ржаніе перегноя колеблется около 1— 2°/о 2).

Наибольшею известностью среди троиическихъ почвъ поль
зуются такъ паз. регаръ или регупъ (Не^аг, Ие^оог, Regada), зна
менитый своимъ нлодородіем’ь и нер!;дко называемый индійским'ї, 
черноземом!,. Насколько молено судить по хозяйственнымъ ониса- 
шямъ англшекихъ влад!;ній въ Осгь-Индіи и по образцамъ- «ре- 
гара», доставлявшимся въ Европу, это названіе прилагается ръ 
не тожественнымъ почвамъ. Некоторые ге^аг’ы произошли че- 
резъ вы в!,три паніє изверженныхъ и известковых!, породъ; дру- 
гіе, залегающіе по низменностямъ или котловинамъ, представляють, 
повидимому, аллювіальїшй намывъ или почву болотнаго и лиман- 
иаго нроисхожденія. Такъ, наир., различаюсь; песчано-желЄзистий

') На Гавайскихъ (Савдвичевыхъ) островахъ почва образуется либо изъ 
такъ называемой <аа>. т.-е, изъ раздробленной въ хрящъ пористой лавы, 
либо изъ латерита, покрывающаго эту лаву и происшедшаго черезъ ея разложеніе.

5) Исключеніе сосгавляютъ світло-шоколадньїя «почвы» подъ тропиче
скими лісами Язы. въ которыхъ содержаніе органическихъ веществъ дости- 
гаегь. по Краснову, 20.. и боліє процентовъ: но это, очевидно, лесной полу 
торфъ, едва ли іаслуживающій названія почвы.
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красноземъ (латеритъ) и собственно «регар.ъ», f>o.i 1>г г.щнистьш
и, темвгЬе окрашенный; указываютъ, что регарЪ или «черноземъ» 
покрываете известняки, выглядывающее, въ в и д і щеб ш или ска- 
листыхъ кусковъ, изъ-подъ мягкой почвы: въ  йгЬстно •'тяхъ, сло- 
женныхъ траппомъ, наблюдаютъ красноватую почву (латеритъ) на 
склонахъ горъ, а темноватую (регаръ) въ долинахъ; пдосковоз- 
вышенныя равнины, лишенныя стока атмосферныхъ і одъ, также 
покрываются коричнево-темной почвой, мергелистой, суглинистой 
или иловато-глинистой, разщеляюіцейся въ сухое время 'ода; въ до
лин!. Нербудды «черная хлопковая земля» (black cotton soil) пред
ставляєте большое разнообразіе по двї.ту и плотности, но всегда 
глиниста или известковата. Указываютъ, наконеиъ, что «regar» 
бываваетъ похожъ на черную липкую грязь, непролазную въ дожди, 
плотную и трещиноватую въ засухи, богатую раковій ками Palu- 
dina, и Mogastoma (причемъ не самые темн Мшіе виді і его отли
чаются наиболынимъ плодородіемь), и что онъ образуется во вся- 
комъ илистомъ болоті или представляете осадокъ тимановъ и 
озеръ (alluvial or regar). Очевидно, что терминъ «regar» пони
мается индійскими хозяевами также широко и неопределенно, 
какъ и нашими—терминъ «черноземъ», подъ которы гь нерідко 
разум!,юте всякую темноватую почву растительно-наземнаго, ио- 
лотнаго или пойменнаго происхожденія.

Химическихъ анализовъ латеритовъ и латеритныхт. почвъ не- 
миого. Приводимъ для примера слЄдуюіція цифры:

Лхелпзистый красный латеритъ съ Цейлона ).

Органическаго вещества
Азота ................................
Угольной кислоты . 
Фосфорнаго агидрида .

,13°/о 
О,‘21 » 
0,08 » '
0,03 »

Глинозема (изъ сернокислой вытяжки) . . . 32,05 »
Въ 10°/о НС1 переходите всего
Въ томъ числЄ кали
P /о НС1 извлекаете..................

50,41 > 
0,25 » 
0,64 »

!) Въ кускахъ породы заключалось много кварцевыхъ зеренъ. анализи- 
рованъ мелкоземъ; анализъ произведенъ въ химической лабораторій Ново- 
Александрійскаго института.
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Какъ видно изъ цифръ, главную составную часть этого ла
терита составляюсь полуторные окислы, железистая глина и вод 
ные силикаты.

Мергелистый латерит?, (но сГАгсЫас’у)

Песка и кремнезема .......................
Глинозема..............................................
СаС03 ..................................................
МдС0 3 ...............................................
Ре20 я ...............................................
Воды и органичсскпхъ веществъ

Почва гаъ Ссони (въ Индш)—рсгаръ.

Верхш й Съ глубины
горизонтъ. 3 футовъ.

Органическихъ веществъ. . . . . .  9 - 3,7
В о д ы .............................................. . . . 8,2 6,5
Углекислой извести .................. . . . 1,5 1,3

. . . 7,6 8,4
Окиси ж е л е з а ............................ . . . 10.6 11,4
Остатокъ ..................................... . . . 62,8 63,7

Хотя мы привыкли пр1урочивать къ  тропическимъ странамъ 
нредставлеше о ихъ необычайно-роскошной растительности,- что 
и справедливо для местностей хорошо увлажненныхъ,—тЪ п , не 
мен'Ье не все почвы этихъ странъ одинаково плодородны. Про
дукты выветривашя кварцевыхъ, сильно-железистыхъ и магне- 
з1альныхъ с иикатныхъ породъ (кварцитовъ, тальковыхъ сландевъ, 
сернентиновъ и тому под.) оказываются, напротивъ, безплодными, 
такъ какъ въ нихъ не хватаетъ важнейшихъ питательныхъ ве
ществъ. Цлоскогор1я и местности, отгороженныя отъ влажныхъ 
вЬтровъ широкими возвышенностями, страдаютъ но временамъ 
отъ недост; тка доясдей и подвергаются далее голодовкамъ, какъ 
это бываетъ, наиримеръ, въ Нападномъ Индостане. Не слЬдуетъ, 
кроме того, забывать, что наконлешя мягкихъ продуктопъ раз- 
ложешя горныхъ породъ, хотя и характерны для этихъ странъ, 
но нредставляютъ все-таки прерывистую, а не сплошную на

48.3
20.3 
16 
10

1
4,4
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стилку, см ін яясь къ  кряж евы хъ или бо л іє  сухихъ м іс  ГНОС'ГЯХЪ 
различными грубоскелетными почвами, щебневатыми и галечными.

II. Атмосферно-пылевыя почвы.

Атмосферно-пылевыми почвами хактеризуются срединныя или 
замкнутыя, чисто континентальный области материковъ, съ крайне 
сухимъ климатомъ, въ которомъ вьівітриваніе горныхъ породъ 
сопровождается ихъ распыленіа.и?,. Типъ мелкоземистыхъ почвъ 
данной группы наиболее характерно выраженъ въ эолово-лессо- 
выхъ или желтоземныхъ почвахъ центральной Азіи: въ одномъ 
К и та і о н і занимаютъ площадь вдвое ббльшую, чЬмъ площадь 
всей Германій.

Наполненіе атмосферы пылью — явленіе давно известное въ 
Кита!.. Воздухъ какъ бы пропитывается желтой мглой, чі “резъ ко
торую солнце кажется мутно-голубоватымъ шаромъ; зданія по- 
крываются тонкимъ нылевымъ осадкомъ: бывали случаи, гго пыль 
падала по 10 дней подрядъ. Естественно, что за долгіе періодьі 
времени накопляются громадный массы атмосфернаго лесса, дости
гаю щі я містами (по Рихтгофену) 1000 футовъ мощности. Р іки , 
текущія въ подобныхъ мР.стностяхъ, окрашиваются вт желтый 
ц в іт ь  отъ взмученнаго желтаго ила. Люди не только вскааываюгъ 
и вспахиваютъ желтую землю, но иногда и живутъ въ ней, вы
далбливая себ і пещеры въ лессовыхъ террасахъ. Мульды и кот
ловины выравниваются т ім ь  лее лессомъ, свЬяннымъ вітрами или 
снесеннымъ атмосферными и сніговьіми водами. Каждый выпа- 
даюіцій дождь способствуетъ закріпленію, уплотненно і слежи- 
ванію пыли. Не слідуеть, впрочемъ, думать, что весь срединно- 
азіатскій лессъ нредставляетъ собою непосредственное норожденіе 
одной лишь атмосферы. Н ер ідко—въ особенности по оьраинамъ 
плоскогорій и у подошвъ горъ—замічаю тея въ лессові 1хъ тол- 
1цахъ признаки слоистости, а также песчаные и галечные про
слои; очевидно, что надъ накоплешемъ такого лесса работала и 
вода, перемішавшая эоловую пыль съ боліє грубымъ скелетнымъ 
матер1аломъ. Бываютъ, кром і того, случаи, что атмосферный мел- 
коземъ падаетъ въ замкнутые водные бассейны, осаясдяется въ 
нихъ, постепенно выполняетъ собою озерныя впадины. Рихтгофенъ 
различаетъ поэтому Раїні-Ібяя — чисто атмосферный, и Бееібвз,



столько же водный, сколько н воздушный. Абсолютный высоты 
залеганія атмосфернаго лесса колеблются въ очень широкихъ пре- 
дЪлахъ—отъ нЬсколькихъ сотенъ футовъ до 14— 15 тысячъ фу- 
товъ надъ уровнемъ моря (нлоскогорія Тибета).

Р іки  и рі>чки лессовыхъ областей питаются по преимуществу 
горными снігами. Слабо поддерживаясь кратковременными дож- 
дями, он1. нерідко изсякаютъ въ своемъ нижнемъ точеній, раз
биваются на отдельные рукава, потребляются на орошеніе нолей 
или вливаютъ остатки своихъ водъ въ безсточныя озера. Конечно,
ЭТО 110. ОТНОСИТСЯ КЪ ОЧОНЬ КруПНЫМЪ ргЬкаМЪ, ВЫХОДЯЩИМ'!, въ
периферически! полосы материковъ и впадающихъ въ океаны.

Фнзико-географическія условія нашихъ туркестанскнхъ вла- 
діній сходны съ средне-китайскими. И зд'Ьсь климатъ отличается 
-сухостью (до; ;ди выпадаютъ ранней весной и осенью, а съ апріля 
ио октябрь и ;ъ  почти не бываегъ), причемъ літніе лсары дости- 
гаютъ 50° (Ц.); и зд ісь  атмосфера наполняется ио временамъ 
ныл!,нымъ туманомъ; и зд ісь  встречаются большія площади лесса, 
окаймленныя но предгорьямъ галечниками; и зд ісь  наблюдается 
такое же дробленіе и изсяканіе р іч е к ь  вннзъ по теченію....

Іі’і, составь лесса входять мелкія частицы кварца, половыхъ 
шиатовъ, слюды, известковая пыль, глинистая пыль и растворимы» 
въ воді со.ти Б ол іє  половины механическихъ элемонтовъ породы 
имііють діам< тр ъ  около 0,01 т т .  и меньше, въ остальной поло
нині; (если н іг ь  приміси песка) преобладаютъ частицы отъ 0,01 
до 0,05 т т .  О химическомъ составі туркестанскаго лесса могутъ 
дать іюнятіе слідующія цифры:

Песку (кварцоваго и силикатнаго).......................  60—70°/о
А12()., (раствор, въ Н2Э04) .....................................10— 11 »
Г»ъ 10°/о ІІС1 п ‘реходитъ (не считая карбонатовъ] до 15%;
СаС03 (въ с р е д н е м ъ )..............................................10— 18 » и боліє;
К20 ................................................................................. до 21І2 >
ГгО .................................................................................. » 0,28.

Такимъ образомъ. лессъ, какъ почва или материнская порода, 
представляет! весьма благоприятную комбинации химическихъ со- 
ставныхъ частей, если только онъ не солонцеватъ, что бываетъ. 
Изъ физическихъ СВОЙСТВЪ лесса С Л 'ЬдуеТЪ  ОТМЕТИТЬ его >Н-.Ц>*,)- 

зсмистость, пористость, МЯГКОСТЬ И ВМ’ЪСТ'Ь съ т1;мъ устойчивость 
въ большихъ массахъ.
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Верхній культивируемый горизонта, лессовой почвы окрашень 
в'ь желтоватые, свттло-оранжевые и палевые ц в іт а  («квангъ-ту» 
сартовъ==желтая земля), ’переходящіе въ желто спрыи и свптло- 
сщ>ый при накошеній перегнойныхъ веществъ. Количество этихъ 
посл'Ьднихъ р ідко  переходить за 2°/о (2,698°/о въ сі.роватоіі 
п очві Ташкентскаго у ізд а ). Ёстественнымъ факторомт проникно- 
венія въ лессъ органическихъ остатковъ служптъ весзнняя тра
вянистая растительность, выгорающая лгЪтомъ. Л ісов і нъ лессо- 
выхъ равнинахъ нЬтъ; они появляются только вт горныхъ 
ущёльяхъ и предгорьнхъ ( г д і  галечники и больше вл; ги). Впро 
чемъ, древесныя растенія культивируются искусственно около воды 
или при содійствіи поливного орошенія. Атмосферная ПЫЛЬ, ОСІІ- 
дающая на почву и травы, поднимаетъ понемногу горизонта ра- 
стительнаго покрова, а старые корни согниваютъ въ лессовой 
массі, пронизывая эту последнюю тонкими вітвистьіии трубоч
ками. Минеральная часть пахотнаго горизонта очень близка но 
составу къ материнской породі; такъ, напр., въ сіроватой лес
совой п очві изъ окрестностей Ташкента оказалось:

Земледільческая культура лессовыхъ почвъ пріобр і таетъ  осо
бый характеръ, прямо отвічающій климатическимъ и почвеннымъ

У насъ въ Туркестані пользуются для этой ціли  такъ называе- 
мыми арыками», т.-е, оросительными каналами и желобами, раз
носящими воду какой-нибудь р ік и  или р ічки  на широк я площади 
ЦІЛЬІХ'Ь округовъ или У'Ьздовъ. Г іч к а , вытекающая из ь горныхъ 
ущельевъ въ лессовую котловину, сейчасъ лее расхватывается 
сложною сітью  арыковъ х). Лессовая муть, взмученная въ водії.

‘) Около 40% воды Аму-Дарьи идетъ на орошеніе.

Песка

3,6°/о

(Влагоемкость этой почвы 38,4°/о).

условіям'ь сухихъ странъ. НедостатоДъ атмосферной влаги при
ходится восполнять искусствепнымъ орощеніст; лессом ш области 
внутренней А з іп -зт о  области издавна установившейся ирригаціи.
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служить въ то лее время для наилешя (кольматировашн) культи- 
вируемаго у частка. Помимо «арыковъ» или открытыхъ каналовъ, 
примЬняются также закрытые, подземные, проводящее грунтовую 
воду; они называются кяризами.

Орошаемый поля называются въ Туркестан!; «оби»; «богар- 
ныя» или неорошаемый поля также существуютъ, но располага
ются по npi имуществу ближе къ горамъ, где  больше влаги.

Помимо Китая и Туркестана атмосферно-пылевыя почвы про
стираются пятнами и лентами и въ друпя аз1атсшя страны, напр.. 
въ нЬкоторыя местности Церсш и Анавш. Северная Африка 
также не Л1 шена ихъ (южный Алжиръ, красная пассатная пыль 
въ Судане, въ Лап. Сахаре и проч.). Пылевые процессы почво- 
образовашя сходственны, кроме того, наиболее сухимъ местно- 
стямъ западныхъ штатовъ С’1;в. Америки.

Для юж1 аго полушар1я можно указать на красно-земныя пы- 
левыя отлолсешя «кару» или «кароу» (karoo)—въ стран!’. Готтен- 
тотовъ въ южной Африке.

Какъ уже замечалось выше, срединныя или замкнутыя обла
сти материковъ далеко не сплошь покрыты атмосферно-лессовыми 
или мягким) красноземными почвами. Сухость климата способству- 
етъ вм'1;ст'Т; съ тЬмъ образован!ю каменисто-сжчлетныхъ пустынь 
или ц^счано эоловых?, почвъ  (Гоби и Тибетъ въ Азш, пески арало- 
кас1пйской шзменности, пески Сахары, песчаная пустыня Кала
хари въ юл ной Африке и проч.). Нередко встречаются полудес- 
сорыя д олvt ведетныя почвы, т.-е., таю я, который образовались 
на счетъ неполнаго распылешя глннисто-сланцевыхъ, мергельныхъ 
и т. под. щебней (Китай). Замкнутось и сухость т’Т.хъ же мате- 
риковыхъ областей ведетъ затг1;мъ къ  развитию въ нихъ солон- 
новь. пногд; занимающих'!, обширныя котловинныя пространства 
(средне-а:иатск1я и прикасшйсюя солонцовыя пустыни, солончаки 
и соленое оз. Юта въ  ОЬв. Америке, солонцовыя равнины и болота 
въ южной Уфрик’!;, къ  югу отъ исгоковъ р. Замбези— и проч.).

III. Почвы ухихъ степей, пустынно- степныя или «каштановыя и
<бурыя>.

Между областью атмосферно-пылевыхъ почвъ и черноземной 
зоной залегаютъ въ Европейской и Аздатской Госсш особыя мел-
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коземистыя почвы, названный проф. Д о к у ч а с в 1Л м ъ  каштано
выми и бурыми. Почвы эти известны довольно давно, но до сихъ 
поръ въ ихъ изученш остаются значительные пробелы.

Относительно южно-русскихъ степей мы еще съ 40 -хъ и 50-хъ 
годовъ знаемъ, что по мР.р'Ъ приближешя къ Черному, Азовскому 
и особенно Каспийскому морю черноземъ изменяется, утоняется,
бур'Г.етъ и постепенно «сходитъ на н іт ь » . [ 
тахъ: В е с е л о в  с к а г о  (1851 г.), к а р т і чернс 
сій Р у п р е х т а (1866 г.), почвенной к а р т і В и 
черноземъ не доводится до херсонскаго 1 Іерномо 
въ Крымъ и не покрываетъ прикаспійских'ь стеї 
вороссіи Г р  о с с у  л а-Т о л с т о г  о (1868 г.) в( сь сіверо-западньїй 
берегъ Чернаго моря —полоса отъ 20 до 40 влрстъ шириною — ха
рактеризуется такъ: «Это пространство покрыто твердою, скоро
высыхающею глинисто-известковою почвою 
чернаго цвіта»... Вь Самарской губерній/ іф
статистики Россіи» (50-хъ годовъ) различаются: а) «хорошій
черноземъ мощностью ’/г аршина и боліє; б 
нозомъ отъ 6 до 12 дюймовъ мощностью; в 
черноземъ, смішанньїй съ глиною, или глинист 9,я почва, переходная
къ черноземной; г) нечерноземъ или «бура*

і почвенныхъ кар- 
земной полосы Рос- 
ь со  н а  (1869г.),— 
>ья. не про< тираотся 
ей. Въ описаній Но-

5оліе бураї'О, ч'Ьмъ 
» Матері а. іамгь для

сгьрьгй и бурый чер- 
«паглинокъ»,'т.-е.,

земля* и д) супеси.
глины, пески и солонцы. 1 Н,мъ дальше на і^го-восток'ь (Никола- 
евскій и Новоузенскііі у іздьі), ТІМ'Ь меньше чернозема и больше 
каштановыхъ и бурыхъ земель. Оренбургская губернія ділится, 
по Эверсману, на три части: 1) л існая и горная (южный
Уралъ), 2) плодоносная черноземная степь и И) южная «голод
ная» степь съ жесткими бурожелтыми почвами, песками и солон
цеватыми пустынями («Каткиль»). По онисешямъ «Земли Войска 
Уральскаго», въ ней находятся: «черноземт >■> (на с ів е р і) , «чер
ноземъ смішанньїй съ суглинкомъ», глинисгыя, песчан ля и со-
лонцовыя почвы. Подобный лее характеръ 
степи, оннсанныя Б а р б о т ъ - д е - М а р н и ,  
др. авторами. Въ степной части Крыма также 
нозема; преобладаютъ сг1;ро-каштановыя и с1= 
лонцы. На почвенной картЬ Ч а с л а в с к а г о, 
показаны на югъ отъ чернозема: сР.рыя землй

ім ію ть  аст] іаханскія 
М у ш к е т о в ы м ъ и  
гЪтъ настоящаго чер- 
ю-бурыя земли и со- 
изданной вт. 1879 г., 
(переходный къ чор

нозему), супеси, суглинки, пески II солонцы. Но южныя «сірьш» 
земли Ч а с л а в с к а г о не отличались имъ отъ сЬрыхъ (лЬсныхъ)
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земель, сопроводи 
какъ суглинки 1 
каргЬ въ одинъ 
( подзолиста го тш 
годахъ чернойем^ю и южно-степную Р о с с т , установилъ две 
новыхъ группы почвъ: 1) каштановым земли ст. со держан! емъ 
около 4°/о перегноя и 2) бг/рын (солонцеваты») или рыжьн земли,

£  ^ ■ Ь | | и 1 |||Г |И П И Я Ю 11Т О М М Г-И П 11 I ------- тГ*ТГЩИИ|ГГИГ -“1  ’

заключают я въ себе 2— 1°/о перегнойныхъ воществъ. Бурыя или 
рылия земли описаны имъ для крайняго юго-востока Госс!и (об
ласть между нижней Волгой н р. Ураломъ), а каштановыя—для 
южной Новороссш. Крыма, нижняго Дона, Приазовья, Царпцин- 
скаго Поволжья и Самарскаго Заволжья, къ югу отъ параллели 
гор. Николаевска. НовгЬйнпе изсл'Ьдователи этихъ местностей 
.вполне подтвердили обпйе выводы проф. Д о к у ч а е в а ,  дополнивъ 
пхъ различными частными подробностями.

У с л о в 1 я  а р о и с х о яг д е н 1 я  ю ж н о-р у с с к и х ъ  п у с т ы н н о -  
с т е п н ы х ъ  по ч в ъ .

а) Климатическая. Если сравнить климатъ центральной части 
черноземной полосы съ климатомъ нашихъ юго-восточныхъ сте 
пей, то леп о видеть, что первый отличается бблыиею ровностью, 
мен1;е жгу1 имъ летомъ и меньшею сухостью.

Т е ы п е р а т у р а. 0 с а д к и.

Время го- 
яа.

Центральная! ТОж(шя _ 
черноземная | ^ о  “точ-
2 ныя степи, ті.вская гуо.). |

Время го 
да.

| Центральная 
; черноземная 
юбластъ (Иол- 
товской губ.).

Южныя и !
ЮГО-ВОСТОЧ- I 
НЫЯ СТЄІШ. 1

: Весна.... 8,17й 7—5° Весна. . 123,3 шт. 88—68 т т .

і ЛЪто... . 20,0° | 21 -23° ЛЪто , . . 171,6 т т . 131— 103 т т .
1 Осень___ 9,17° I 9—6° Осень. . . 183,8 т т . 89 -  87 шиї

Зима,, ,. -4,17° ! -9— :0" Зима. . . 47,7 т т . 59—37 т т .

За годъ. . І 483,4 т т .
1

367—295

Характерный черты климата нашей пустынно-степной области 
будутъ таковы: годовое количество осадковъ колеблется около

],ающихъ северную границу чернозема, равно 
[ли супеси южныхъ степей закрашены на его 
д в е т ъ  съ северными суглинками и супесями 
а)] Проф. Д о к  у ч а е в  ъ. изследовавнпй въ 80-хъ
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И 5 сантиметровъ, причемъ около трети ихъ выпадаетъ лі,- 
томъ, подвергаясь быстрому испаревію; осеннихъ и зимнихъ осад
кові» мало; л і.тніе жары сменяются относительно холодной зимой; 
въ теплое время года по степи разгуливаютъ жгучіе вітрьі, а 
зимой бураны, сдувающіе с н ігь ; почвы по долгу остаются су
хими; процессы просачиванія влаги въ глубину и вьпцелачиванія 
идутъ слабіє, ч ім ь  въ черноземной области (скоріе могутъ идти 
процессы распьіленія); растительность доллша развиваться по 
преимуществу ксерофильная; она быстро высыхаетъ, crop іеть подъ 
лучами жаркаго солнца и обращается въ сухія былинки, разве
ваемый вітрами.

б) Геолошчсскія (материнскія породы). Главными образовате- 
лями нашихъ пустынно-степныхъ почвъ служать осадки каспій- 
скаго бассейна и другія потретичныя отложенія юга европейской 
и юго-запада азіатской Россіи, состоящія изъ жеетобурі 
новатыхъ и синсзеленоиатыгь (съ поверхности бур ію щихъ или 
красніющ ихь) глинъ и суглинковъ, перемежающихся съ супесями 
и песками. П ікоторьія ИЗЪ ЭТИХЪ ГЛИНЪ или су г л инковъ “ і рГюЛ и - 

жаются
СОМІ II

лечные прослои. К ое-гд і выступаютъ нарулсу и коренный породы 
(сырты).

в) Растительность. Только весною сухая степь покрывается на 
короткое время зеленымъ ковромъ травъ (Ranunculaceae, Crucife- 
rae, Papaveraceae . S iliaccaei Л ітом ь ея фонъ сірьій растутъ 
различный полыни, КосЫй, Xantiiiura^ С^гЛосагрцв/тинчаки, ко- 
выли, солянки и проч.—низкорослыя, с ідьія , съ узкими или мелко 
разсіченньїми листьями, нерідко богатыя эфирными маслами. 
Стояніе травъ ргъдкое, отдельными пучками, между которыми 
остаются голыя промежутки. Л ісо вь  н іт ь ,  но встрічаю тся ку
старники, приспособленные къ  перенесенію засухи.

г) Почвенный возрасти. Для нікоторьіх’ь областей пустынно- 
степныхъ почвъ и м іеть  существенное значеніе и возраст ь страны. 
Такъ, напр., южная граница чернозема между pp. Л,ономъ и 
Волгой идетъ почти по меридіану: зд ісь  проходить терраса, 
разділяющая «высокую степь» (Ергенй) отъ низменной Прикас- 
пійской, поздніе освободившейся отъ водъ. Ч ім ь  ближе къ  по- 
бережьямъ Каспія, т ім ь  с в іт л іє  почвы и т ім ь  чаще солонцы.

къ лессу; другія—грубы и плотны, мергелистіл, 1ЦН- 
растворимыми солями; встрічаю тся песчаные и дал;е га-
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Па ставронольскихъ высотахъ и ближе къ Кавказу почвы опять 
темніе (богаче перегпоемъ). Тоже и въ Крыму: въ сіверной его 
части почвы с в іт л іє  (около 2 —3°/о перегноя) и часто переме
жаются съ солонцами; въ южной, поднимающейся къ  хребту, — 
темніе.

д) Условія залешнгя. Если изъ области заволжскаго чернозема 
(северная половина Самарской и Оренбургской губерній) мы на
правимся къ югу, то будемъ встречать черноземный почвы на 
увилахь, а по пониженнымъ и ровнымъ мЬстамъ каштанові,ія 
земли. Ю ж ні: увалы покрываются каштановыми почвами, а по- 
ниженныя м іста світло-бурьіми. Посліднія къ югу все боліє и 
боліє преобладаютъ; рьіжія почвы пестрятся солонцами, нерідко 
сверкающими на солнці своими соляными вьїцвітами; бугорки, 
нарытые сус шками, также соленосны; затЬмъ появляются бар
ханные пески, занимающее въ Астраханской губерній огромную 
площадь вплоть до Каспія.

А н а л о г  и ч и ы я по  ч в ы д р у г и х ъ  с т р а н  ъ.

Въ Западной Е вропі, благодаря ея влажному климату, мы 
почти не можемъ н ад іяться встрітить представителей пустынно- 
степныхъ но1 вт,. Исключеніе составляютъ нікоторьія местности 
Испаніп. Клгматъ последней очень разнообразенъ; насколько 
влажны приморскія полосы, настолько же сухи внутреннія рав- 
цины н плоскогорья, жаркія лЬтомъ и довольно холодныя зимою ') . 
Здісь расположены «дезьептосы»— полу-пустынныя пространства, 
покрытия сідьш и и колючими травами. Почвы, внрочемъ, боліє 
скелетны, ч-1;мъ наши.

Въ Азін, іа Ураломъ, сл ідуегь  указать на Стенное гене^алъ- 
губернаторстио (Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская об
ласти), г д і  каштановыя и світлоб) рыя земли, подстилаемый бу
рыми и кра< новатыми, часто гинсоносными или мергелистыми 
глинами, пользуются шнрокимъ распространешемъ. Полоса запад- 
но-сибирскихт, сухихъ степей представляетъ прямое ІфОДОЛЖвНІЄ 
заволжской.

') Въ городк СаламанкЬ общее количество годовыхъ осадковъ равняется 
всего ‘-7 сайт.; окрестности Мадрида часто покрываются снЬгомъ.



Въ западныхъ штатахъ Северной Америки (Колорадо, Калі
форнія, Новая Мексика и проч.) также находятся аналогичные 
почвы. Физико-географическій характеръ этихъ местностей иногда 
поразительно напоминаетъ наши юго-восточныя степ і, съ тЬмъ 
только разли'иемъ, что равнины перемежаются здЄсь съ горными 
хребтами, да составі, дико її флоры представляєте свои особенно
сти. Въ Калифорнской долине, напримЬръ, почвы окрашены въ 
С'Ьро-желтый цвФ.тъ, смЄняющійся шоколаднымъ къ подножью 
горъ, съ которыхъ сносится дождями гравій и булыжникъ. Пест
рый коверъ цвЬтовъ появляется весною, но скоро исчезаетъ; 
обычный типъ растительности — пыльныя, колючія и ползучія 
травы, покрьіваюіція клочками голую почву, да кактусы или низ- 
кіе, придавленные кустарники... Температурный условія долины 
правда, иныя, чЄмь у насъ, — морозы неизвестны; но бедность 
влагой такая же; въ сезонъ дождей (съ декабря по марте) вы
падаете, въ среднемъ, около 20 сантмметровъ осадко въ. лесовъ 
нЄт ь ; только въ горныхъ ущельяхъ, по сторонамъ долины, ра| 
стутъ дубы, сикоморы и ольха, пользующееся влагой зимнихъ 
ручьевъ. Весьма вероятно, что почвы сухихъ областей Южной 
Америки, напр., центральныхъ и южныхъ провинцій Аргентины, 
относятся къ этой же группе. Но для южнаго полушарія наибо
лее характерны полупустіднньш, и часто .безводні,ит степи .внут
ренней Австраліи, почвы которыхъ, по усжш ямъ ген ;зиса, безъ 
сомнЄнія, аналогичны нашимъ «светлобурымъ».

Х а р а к т е р и с т и к а  ю ж н о-р у с с к и х ъ  п у с т ы н н о-с т е п-
н ы х ъ  п о ч в ъ.

Морфолотческія свойства. Мощность каштановыхъ почвъ 
(суглинковъ) не превышаете обыкновенно Р /г . ..фуіа. Верхній 
перегнойный горизонте окрашенъ въ буровато - или красновато-, 
сЄрьій, «каштановый», коричнево-сЄрьій или сЄрьій цвЄть *). 
Переходь въ подпочву постепенный, безъ пепельна го или пе- 
пельно-орЄховатаго горизонта, характеризующаго «лЄсньіє»’ су
глинки. Структура мелкоземисто-комковатая (если по1 ва не рас-

*) Принятое названіе «каштановыя почвы» далеко не вс;гда соотвіт- 
ствуетъ ихъ действительному цветовому оттінку.
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пилона); з̂ернистая структура, снойственная дЬвственнымъ су- 
глинистымъ и глинистымъ черноземамъ, зд ісь  не выражена. Под
почва бурая или ж(лич)-оурая глина, часто мергелистая и боліє 
плотная п грубая, чгЬмъ лёссъ.

«Вурыя» (світло-бурьія) почвы не достигають по большой 
части и одного фута мощности. І іслі.дстше слабой окраски пере- 
гнойнаго горн опта, 'Грудно бываетъ провести границу между поч
вой и подпочвой. Структура у сутлинковъ плотная, у супесей, 
конечно, боліє разсыпчатая. Часто вскипаютъ съ кислотами.

Классификація: Генетическіе подтипы:
К а ш т а н о в ы й  *) и с е п т  л  о-б у р ы я .

Подгруппы ( Тяжелые, средніе и легкіе суглинки, 
физическія. | супеси, глинистые пески.

ж ь ;

3 бу[1ЫХЪ) и проч.

Химическія свойства. Химическихъ анализовъ каштановыхъ 
и бурыхъ почвъ имеется пока весьма не много.

Подпочва. Буроватый тантпршт! Л каспійскгй суглннокъ изъ окрест
ностей Владиміровки на нижней Волш :

Какъ видно изъ цпфръ это мергелистая порода, содержащая въ
себ'1. ОКОЛО ГЛИНЫ И ОКОЛО 10°/о  ЩеЛОЧНОЗеМ(!ЛЫ1ЫХЪ
карбонатовъ. Нередко въ ней встречаются вклю чешя гипса. Содер-

4) Переходныл къ чернозем ны м и

8ІО* .
А1.0, • 
Ь 'е А  
СаО ■ 
Мё О 
к*о . .
р л А  .

с о , . .
СаСО,

Валовой анализъ.

68,2
11,56
3,56
4,63
1,92
1,98
1,36
3,74
8,3

ПОЧВОВТ.Д1Ш ІЕ . ВЫ П . 8 .
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жаніе растворимыхъ въ в о д і солей (№аС1, Ш 2Э04 и др.) коле
блется отъ нЬсколькихъ сотыхч» процента до 11 /а°/о и выше.

Почва. 1. Каштановый суглинокь съ Перекопскаго перешейка:

Гигроскопической в о д ы ........ .................... .............  3,5°/о
Перегноя......................... ................................................  3.8-°1а.
А зота .................... .......... ................................................  0,22
Р20 5 ...................................................................................  0,15
А120 3 (изъ сірно-кислой вы тяж ки).......................  8,38
Общее со держані евеществъ, и звлекаемыхъ 10°/оНС114,76 .

I !ъ томъ числі:
К20  ................................................................................... 0,95
С а О ...................................................................................  0,57
Общее содержаніе веществъ, растворимыхъ въ

1°/о НС1........................................................................ 2,08

Количество органической части меньше, чімі> въ суглинкахъ 
черноземной группы. Содержаніе азота въ перелить равняется в°/о. 
РаСТВОрИМОСТЬ ПереГНОЯ ВЪ В О Д І КОЛеОЛеТСЯ ОТЪ Ч 30 ДО 1 /200. 

Содержаніе веществъ, растворимыхъ въ 10°/о и 1°/о-ной соляной 
кислоті, вообще ниже, ч ім гь въ суглинистыхъ черноземахъ, что 
указываетъ на меньшую вьів ітр ілость почвы, на боліє слабую 
переработку ея минеральной части спеціальними процессами иочво- 
образованія. Внрочсмъ, но общему количеству пеолитныхъ веществъ
И <])ОС<

хорошо обезпеченныхъ.
2. Бурая су глино -супесь съ Тулетутовскои станицы Зелии 

Войска Уральскаю.

Гигроскопическая во да ..............................................  1,23
Перегной ........................................................................ 0,9
А з о т ъ ....................................................... ......................  0^09
Р20 5 ................................................................................... 0,05
А120 3 (изъ сірнокислой в ы тя ж к и ).................. . 3,21
Общее содержаніе веществъ,извлекаемыхъ 10°/о НС1 8,65
Въ томъ числі К,О ......... ......................................... 0,46

» » » СаО ................................................  0,32
1°/о НС4 извлекает'!,. . ......................... ...........  . . 1,16

Іюрной кислоты анализированная почва относится къ числу



Почва боліє б ід н ая  по сравненію съ предыдущей. Перлитная 
часть ;шачн едыю меньше; «фосфорной кислоты мало, хотя, по 
всей вероятности, это не общее правило. Содержаніе перегноя 
едва достигало (въ данномъ образц і) одного процента, но зам і- 
чательно, что относительное содержаніе азота высокое. Послідняя |  
особенность вполні согласуется съ общимъ правпломъ ГильгардаЦ 
относительш накопления .азота въ перегноі сухихъ  почвъ.

Для югозападной Сибири можно привести слідующія сравни- 
тельныя данныя:

Черноземъ. Каштаново-сірая почва
1 на красноватой глині.
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Перегноя . .................................. 7,2°/о 4,1°/о
Глинозема, растворимаго въ

н 2во4 ...................................... 6,9 8,7
10°/о ІІС1 извлекаешь .............. 16°/о 11,7°/о
Въ томъ ч и сл і К.,О .............. 0,692 0,463
Остатокь ОТЪ д ій ств і я  10°/о НС1 64,7 73,9
р2о 6 ............................................... 0,244 0,204

Цифры указываютъ, что даже при меніе гдинистомъ составі 
черноземъ содержитъ больше цеолитпыхъ веществъ, чімт. почвы 
сухихъ степ їй. Впрочемъ, и составъ этнхъ послъднихъ далеко 
не бъдёнъ.

Физическ и свойства нашихъ каштановыхъ и світлобурілхт. 
земель не подвергались, къ сожалінію, спеці алыплмъ снетематн- 
ческимъ изслідованіямь. Само собою разумеется, что эти свойства 
различны, въ зависимости отъ соотношенія между мелкоземомъ 
и скелетомъ и отъ структуры почвъ. Глинистыя и тяжелыя су- \  
глинистыя бурыя почвы должны обладать высокою влагоемкостью. 
ледленнымъ капиллярным'!, поднятіем'ь воды, малою водонрони- 
цаемостью; теряя много влаги черезъ испареніе (жаркія л іта), 
оні ссыхаются, твердію ть и растрескиваются. Сравнительно ма
лое содержаніе перегноя и отсутствіе зернистой структуры —также 
неблагопріятньї въ физическомъ смьіслі.

Естественно, что на производительности почвъ сухихъ степей 
въ сильной степени отражается пхъ физическое состояніе и на
личное количество влаги. Если каштановая почва сама по себ і 
богата, и если она, кь  тому же, недавно культивируется и слабо 
истощается какъ это бываетъ въ пашихъ степяхъ съ рідкю гь

*

і



населешемъ), то въ хорошіє годы получаются прекрасные урожаи 
пшеницы и др. хлібовт,. Но уроліап непостоянны, они сильно 
колеблются: въ  плохой годъ—сухой, съ жгучими вітрами и проч., 
хозяинъ рискует'!» остаться безъ хліба. Пурыя почвы, боліє б ід- 
пыя по химическому составу и часто солонцеватый, находятся 
еще въ худшпхъ условіях'ь: безъ искусственнаго орошенія на 
вихъ вообщее невыгодно вести земледільческое хозяйство; это 
область номадовъ-скотоводовъ.

Въ пашихъ заволжскихъ степяхъ ді.лаются попытки къ  на- 
сажденію оросительныхъ пріемовь культуры (казна, удільное в і 
домство), но попытки слабыя. Американцы ушли въ этомъ отно- 
шеніи гораздо дальше насъ. Ихъ «сухой Занадъ» (aride region)— 
страна ирригаціп но преимуществу; утилизируя сн іга  и воды гор- 
ныхъ высотъ, они обратили многія містности Калифорніи, Ко
лорадо, Аризоны и Монтаны въ плодоносныя поля, фруктовые 
сады и виноградники. Правда, что тамошнія орографическія yc.ro- 
вія удобніе нашихъ, по крайней м ір і ,  въ томъ отношеніи, что 
сухі я долины перемежаются съ горными возвышенностями, ослаб
ляющими дійствіе вітровт» и представляющими естественные 
уклоны для стока водъ.

IV. Черноземный почвы.

Своеобразный характеръ чернозема, его широкое распростра- 
неніе въ Россін, его прославленное богатство и его ро їь въ paa-
витіи у насъ научнаго почвовід ін ія  придаютъ этому типу зо-
нальныхъ почвъ особый интересъ.

, Первую, сіцс весьма неясную сводку с в ід ін ій  о русскомъ
чертоземі мы находимъ у П І т о р х а  (1795 г.), который иеречис- 
ляетъ области и намістничества съ черноземными и «весьма пло
дородными» почвами, не характеризуя ихъ, однако, ближе. На 
кар т і «Промышленности Европ. Россіи», изд, въ 1842 г. Мини- 
стерствомъ Финансов!,, показана впервые с івервая схематическая 
граница чрнозема. На почвенныхъ картахъ Россіи 1851 г. и
1869 г. 15 е с е л о в с к а г  о и В и л ь с о н а  черноземъ наяесенъ in, 
в и д і широкой полосы, прерванной въ разныхъ мЬстахъ пятнами и 
ленточками почвъ нечерноземныхъ; границы его изміненьї по срав- 
ненію съ картою 1842 г.; на подтипы черноземъ не разділент:



показаны «северные черноземные острова», какъ, напр., но ( '1> 
верной Двине и ОнегЬ (аллкшальныя почвы), по течение Ло- 
вати и Меты (полуболотныя), между городами Суздалемъ и Юрье- 
вымъ (Влад, губ.) и др. Въ промежутке, въ 1866 г., акад. Р у - 
п р е х т ъ  опубликовалъ свою карту чернозема (500 в. въ 1 д.), 
также безъ разделения на подтипы и также съ местными пере
рывами; «острова» по Сев. Двине и ОнегЬ онъ снялъ, но на- 
несъ ихъ между Казанью и Малмыжемъ, во Владим1рской, Чер
ниговской, Ставропольской и др. губ. Въ 1879 г. издана почвенная 
карта Европ Россш Ч а с л а в с к а г о (Мин. Госуд. Имущ.) въ 60- 
верстномъ масштабе. Границы чернозема опять изменены: онъ 
разделенъ на 8 нодтиповъ (глинистый, суглинистый, супесчаный, 
песчаный, тучный, просто черноземъ, известковатый, худшш): 
внутри черноземной полосы нанесены глинистыя, солонцовыя пес- 
чаныя и др. земли, «северные острова» показаны въ губершяхъ 
Владим1рско1, Вятской, Пермской, Гродненской, Ковенской и въ 
Царстве 11о.!ьскомъ; вдоль северной и южной границъ черно
зема нанесены, въ виде узкихъ й широкихъ пятенъ и прерывн- 
стыхъ полосъ, «сЬрыя земли, переходныя къ чернозему». Въ 
конце 70-хъ годовъ изсЛ доваш е черноземной полосы Евр. Рос
сш предпринято Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ, при- 
чемъ главная часть работы исполнена проф. В. В. Д о к у ч а е в  ы м ъ  
(монографш «Руссюй Черноземъ» 1883 г.). Между результатами 
этой работы особенно важны: а) описаше черноземной полосы по 
районамъ; б) установка главнейшихъ морфологическихъ призна- 
ковъ чернозема и сводка химическихъ анализовъ, в) критика и 
разъяснеше вопроса о происхождеши чернозема; г) дЪлеше чер
ноземной и соседнихъ областей на рядч. изогумусовыхъ полосъ 
(картограмма); д) вы д^леше и характеристика соседнихъ съчерно- 
земомъ «серыхъ лЬсныхъ» земель (на севере) и «каштановыхъ 
съ бурыми» на юге. Для 70-хъ, я затЬмъ 80-хъ и 9 0-хъ годовъ 
с.г1;дуетъ еще отметить хгошчеекля из&гЬдовашя проф. И л ь е н 
кова,  М е н д е л е е в а ,  и особенно К а р л а  Ш м и д т а ;  изеле- 
довашя проф К о с т ы ч е в а  («Почвы Черноземной Области Рос
сш». I. Происхождеше чернозема) и К о р ж и н с к а г о  (Геобота- 
ничесшя Изследовашя для Восточной Россш); детальный изсле
довашя въ Нижегородской и Полтавской губ. (проф. Д о к у ч а е в ъ  
и е г о  с о т р у д н и к  и); изучеше черноземной флоры ( К р а с -
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н о в ъ ,  Ц и н г е р ъ ,  Т а н ф и л ь е в ъ  и мн. др.), изслідованіе от- 
дільньїхь районовъ чернозема въ Казанской, Ржатеринославской, 
Харьковской, Воронежской и др. губерніяхь— и различный боліє 
мелкія работы и статьи, разсіянньїя во многихъ изданіяхь^

П р о н с х о ж д е в і е ч е р н о з е м а .

Относительно происхождения чернозема высказано было раз
личными авторами нисколько гипотезъ и теорій, который могутъ 
быть сведены въ слідуюЩІа группы:

I. Морское происхожденге чернозема. Сюда относится первая 
но времени гипотеза Н а л  л а с  а, нутешествовавшаго иъ конці 
прошлаго сто л іт і я по Россіи и посітившаго, между прочишь, по
бережья Чернаго. Азовскаго и Каспійскаго морей. «При отступле- 
піи моря,—говорить онъ,—-выступаетъ на поверхность илъ (вна- 
ч ал і богатый солі.ю), который, вслідстніе гніенія массы водо
рослей, тростника и др. растеній, обращается постепенно въ тол
стый слой черной земли». М у р ч и с о н ъ  (40-е годы) принимаете 
черноземъ за темноцвітньїй осадокъ ледниковаго или днлювіалі,- 
наго моря; матеріаль для этого осадка могли дать юрскія и ка- 
менноугольныя глины, распространенный въ средней и предстеп- 
ной Россіи. П е т ц о л ь д ъ  см отріль на черноземъ, какь на отло- 
л;еніе отступпвшихъ водъ Чернаго и Азовскаго морей; минераль
ную (песчаную) часть доставили размытые песчаники третичном 
и міловой системъ, а жившіе въ моряхъ организмы, или ихъ 
трупы, дали матеріаль для образованія перегноя.

О гипотезахъ морского происхожденія чернозема, давно от- 
жившихъ свой в ік ь , можно было бы совсім ь не упоминать, еслибъ 
и въ посліднее время не появлялись иногда зам ітки  (г. Залома- 
нова), поддерживающія взгляды Мурчисона.

ІГ Болотное происхожденіе чернозема. Родоначальніїкомъ этой 
гипотезы молено считать акад. Э й х в а л ь д а ,  который допускалъ, 
что черноземная полоса Россіи была занята въ прежнее время 
обширными болотами и лісами. При послідовавшемь іросачива- 
ніи избытка воды, болотнорастительная масса (діатомеи. осоки, 
камыши, кустарники и проч. обратилась въ торфъ, а затЬмъ въ 
черноземный илъ. Въ иодтверлгденіе своей гипотезы Эйхвальдъ 
указываетъ на следующее:
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1. Древше греки (Геродотъ) считали С кн от страною л!;совъ 
и болоте. (Но они знали главнымъ образомъ прибрежья Днепра, 
гдгЬ, дМстви гельно, встречаются леса и болота, и совершенно не 
посещали внутренней степи).

2. Черноземъ залегаете вдали отъ морскихъ береговъ (возра 
жеше нротивь гипотезъ I группы).

3. Некоторые виды чернозема похожи на торфъ и заклю
чайте иъ себе остатки д1атомовыхъ (изследовашн Эренбера). 
Относительно торфообразнаго, будто бы, строешя чернозема сле
дуете заметить, что образцы, на которые ссылался Эйхвальдъ, 
происходили, повидимому, изъ окраинъ Полесья: они, действи
тельно, могли представлять либо заболоченный черноземъ, либо 
настоящую болотную землю, имевшую внешнее сходство съ чер- 
ноземомъ.

Особое, но неудачное видоизменеше далъ «болотной гипотезе» 
В а н г е н г е  й м ъ-ф о н ъ-К  в а л е н ъ. Онъ высказалъ, что леднико
вый «нотонъ: захватилъ съ севера огромный скоплешя торфа и дру- 
гихъ растите.и.ныхъ остатковъ и перенесъ ихъна югъ; переносимый 
массы измел .чались, истирались, смешивались съ минеральнымъ 
иломъ и образовали затЬмъ слой чернозема.— Проф. Б о р и  с я к  ъ 
также придерживался болотной гипотезы нроисхождешя черно
зема. Онъ указывалъ, между прочимъ, на мелкоземистый, какъ бы 
илистый сос'тавъ этой почвы, отсутстчпе галекъ, 1'рубаго песка, 
равномерное смешешо составныхъ частей, на изменяющуюся ея 
толщину и прерывистость. Но Борисякъ внесъ въ гипотезу ту 
существенную оговорку, что первоначальный, черный, болотно
озерный плъ. но удаленш избытка воды, вторично перерабаты
вался «отъ н.пяшя переменъ воздушныхъ и новой земной расти
тельности», преобразуясь малу-по-малу въ настоящШ черноземъ.

I I I .  Си.4,1/ черноммп со мит ральными материнскими порогами.
Проф. К. 11 м и д т ъ  (Дерптъ), смотря на почвы (Boden) глазами 

западныхъ ученыхъ, искалъ связи между черноземо^гь и мест
ными коренн лми кристаллическими породами. Эту связь онъ усма-• 
тривалъ въ гомъ, что южные граниты (какъ показали его ана
лизы) богаче натромъ, чемъ северные; изслЬдоваше юевскаго 
чернозема, или собственно остатка отъ солянокислой вытяжки, 
обнаружило, что онъ въ этомъ отношенш ближе стоите къ 
южнымъ грг нитамъ. А отсюда довольно неожиданный и услов-
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ный выводъ, что «продукты размельчешя и выветри вашя верх- 
няго слоя днепровской гранитной возвышенности и образуютъ 
черноземъ южной Россш».

Проф. К а ]) п н н с к i й, при нсл’Ьдовашяхъ въ Волынской губ., 
обратнлъ внимаше на то, что черноземъ настойчиво приурочи
вается къ лессу; на другихъ поверхностныхъ образован iax'b почвы 
отличаются отъ чернозема. «Черноземъ,— говорить онъ, -представ- 
ляетъ собою лесса, проникнутый растительнымъ перегцоеагь».

Ш'.мецшй геологъ и почвонТ.дъ О р т ъ  (пос'Ътивний Pocciio)) 
также опредЬляетъ черноземъ, какъ «мергелистый гумусовый су- 
глинокъ».

Проф. I I I т у к е н б е р г ъ  отм’Ьтилъ, что въ юго-восточныхъгу- 
бершяхъ черноземъ какъ бы избЬгаетъ соленосныхъ нородъ или со
леной касшйской фащи, но развивается на отложешяхъ присно- 
водной фащи.

IV. Растительно-наземное прпцг.р.джддтг. черноцмп
Идея о «растительно-наземномъ» пронсхожденш чернозема не 

была чужда и нг1>которЬшъ старымъизсл Ьдователямъ1). Т; къ. Г юль- 
д е н ш т е д т о м ъ  (1787 г.)бы ло высказано, что въ южно-русскихъ 
степяхъ, въ этихъ издавна слабо-населенныхъ странахъ, растешя, 
не по^даемын животными, безпренятственно размножаю н Цяся, могли 
ежегодно сгнивать и такимъ образомъ скопить значительное ко
личество перегноя». Г ю о  добавилъ, что и гшеше жнвотныхъ 
остатковъ способствовало тому же. Э в е р с  м а н ъ  (40-ые годы)— 
но отношение къ оренбургскимъ степямъ—высказалъ, что бышшй 
здЬсь Арало-Касшйсшй бассейнъ оставилъ нЬкогда (олоновато-

') Проф. В. И. В е р  я а д с к ій  въ своей последней работЬ вносилъсуществен
ную поправку въ исторію даннаго вопроса: первую по времени и правильную по 
существу теорію происхожденія чернозема, оказывается, далъ М. Б . Л о м  о н о- 
^ о ив ъ. Штудируя въ подлинник! сочиненіе Ломоносова «Первыя основаиія 
металлургіи», приготовленное къ печати въ 1742—43 году, но и з д г н н о е  только 
въ 1763 году, проф. Вернадскій наткнулся на любопытную страниц (, посвящен
ную чернозему и его образован™. Въ заключеніе своихъ разсужденій знаме
нитый ученый говоритъ: «И такъ, н’Ьтъ сомнЬнія, что черноземъ не перво
образная и не первосозданная матерія, но произошелъ отъ согнитЬ животныгь 
и растущихъ тЪлъ со временемъ». ( В е р н а д с к і й .  «О значеній трудовъ М.
В. Ломоносова въ минералогів и геологіи». М. 1900. См. таїж е замітку 
И. О то  ц к  а г  о «Первая научная теорія происхожденія чернозема». Ж урнал 
«ПочвовЬдЬніе», 1900 г.. № 4). II. Парикові.
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мергелистый илъ, вначаді безплодный, а затЄмь, по і*іЄрЄ вы- 
сьіханія и вьіщелачиванія, все болЄе и болЄе пригодный для рос- 
кошнаго развитія травъ, въ концЄ концовъ, «отъ елсегодно уми
рающей и возобновляющейся растительности илистыя степи по
крылись слоемъ тука или чернозема».

Подобный же воззрЬнія высказывались и другими авторами: 
но гораздо по ш'Ье и обстоятельнее развилъ эту теорію 1* у п р о х т ъ. 
Северная дерновая почва (говорить онъ) есть эквивалента чер
нозема. Черноземъ произошелъ подобнымъ же путемъ, и если 
отличается отъ скверной почвы, то, во 1-хъ, потому, что черно
земная полос і древнее 1), а во-2-хъ, потому, что она характери
зуется иною флорою. Растительность черноземной полосы степная 
н въ ея соста іЄ много своихъ, спеціально ей свойственныхъ формъ, 
какъ Adonis vernalis, Sinum flavum, ('entaiirea marschalliana, Me- 
dicago fa)cut . I'hlomis tuberosa, Aster ameflus'’. Йсїїїіїт r'ubrum,s> 
Stipa pennata и др.; ель сюда не заходить. Фактовъ, которые не 
согласуются ;ъ другими гипотезами, и, напротивъ, хорошо укла
дываются въ растительно-наземную, весьма много; отсутствіе въ 
черноземе иолиталамій, полицистиній и морскихъ раковинъ; умень
шено. вмЄст і съ глубиною, темнаго цвета, количества перегноя 
и фитолитарій; прообладаніе минеральной части надъ органиче
ской; распро* траненіе, мЄсггами прерванное, и частое отсутствіе 
чернозема на берегахъ рЄкгь новЄйшаго происхожденія, а также 
въ понтійско каспінекой области, гдЄ дернъ растеть рЄдко и 
трудно: присутствіе на предгоріяхь Урала и Кавказа; залеганія 
на холмахъ и вообще на различныхъ ^бсолютныхъ высотахъ; не
заметный переходъ чернозема (на оЄверЄ) въ дерновую почву; 
разрушеніе въ немъ растительнаго строенія и остатки только фи
толитарій злаковъ,—все это, порознь и въ совокупности, доказы
ваете происхожденіе чернозема указаннымъ выше путемъ.

Р у п р е х т ъ  проводить еще не совсЄмь ясное различіе между 
черноземомъ, образовавшимся путемъ разложенія растительныхъ 
тканей непосредственно на цЄльной или выветривающейся горной 
породі, и черноземомъ, происшедшемъ черезъ просачиваніе пе
регноя въ песчанистую или суглинистую подпочву. Соображенія

*) Оаа представляла, по воззрініямг Рупрехта, сушу между сбвернымъ 
мдниковымъ моремъ и южнымъ Чераылъ-Азовскимъ.



5 8

его о большей древности черноземнаго «материка.» проистекаютъ 
въ сущности изъ неправильныхъ посылокъ.

Проф. М. П о г д а н о в ъ ,  ссылаясь на случаи нокр >гпя черно
зема лиственнымъ лЬсомъ, считалъ возможнымъ полагать, что и 
лгьса участвовали въ образован!и чернозема.

Переработку теорш Рупрехта далъ проф. Д о к у ч а е в ъ . Изъ 
разсмотрешя множества фактовъ, большею частно лично имъ 
собранныхъ, проф. Д о к у ч а е в ъ  нриходитъ къ сл'Ьдующимъ 
выводамъ:

1) Черноземъ образовался черезъ накоплеше перегноя въ ма
теринской порода отъ согнивашя травянистой, степной (но не 
лесной) растительности.

2) При нормальномъ положении онъ генетически евязанъ съ 
материнской породой, въ которую постепенно и переходить, на 
соответственной глубине.

3) Черноземъ имеетъ определенную среднюю мощность (2— '-!•! 
фута) И определенное физическое ИЛИ структурное С'1'1 оеше""} зер
нистость, кротовины и проч.).

4) Онъ залегаетъ на различныхъ материнскихъ породахъ; 
преобладаете лёссъ; но бываетъ также пгклъ. юрскш глины, про
дукты вывктривашя гранитовъ и проч.

Г>) Онъ является не только нродуктомч, растительности (и поч
венной фауны), но н продуктомъ климата. Въ скверной Россш, 
где, климатъ холодный и влажный, массы нерегноя накопляются 
въ виде торфа; въ крайней южной или юго-восточной гд е кли- 
матъ слишкомъ сухой и растительность бедная, перегноя мало; 
въ черноземной полосЬ, гд е  климатичесшя услшйя занимаютъ сре
дину между этими двумя крайностями, онк наиболке благощнятны 
для накоплешя сладкаго (нейтральнаго) перегноя. > арактерно. 
что скверная граница чернозема совпадаешь, въ общемъ, съ изо
термой полл-|-20.

6) Леса не образують чернозема, а производят!, oco6i.ni лм- 
ныя земли (это было, впрочемъ, указано еще и Рупрехтомъ).

Въ воззреш яхъ проф. Д о к у ч а е в а  вопросъ о климат  
остался недостаточно освкщеннымъ. Если климатъ наиболее бла- 
гощиятенъ въ черноземной полосе Росс 1и для развш тя и перегни- 
вашя растительности, то отчего тамъ такъ мало д-Ксонъ и отчего 
такъ много накопилось Перегноя? Вкдь, благопр1ятныя средтя уело-
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вія температуры и влажности должны способствовать и быстрому 
разложенгю перегноя.

Проф. К о с т  ы ч е в ъ, остановившие!, на этомъ вопрос'!;, отри- 
цаетъ вліяніе климата въ той форм!., какъ оно понималось проф. 
Докучаевыми да и вообще отказывается признать за климатомъ 
существенное значеніе. Онъ полагаетъ, что отсутствіс л іса  въ 
черноземной полосі обусловлено, главнымъ образомъ, механиче- 
скимъ составомъ (мелкозсмистостъю) степныхъ материнскихъ по- 
родъ и что эго же свойство, являясь причиной слабой азраціи 
почвы, задерживало разложеніе органическихъ остатковъ. Кромі 
того, улсъ если говорить о климат!’., то надо думать, что порно 
начально, при образованіп лесса, онъ былъ сухой; дули в ітрьі 
подобные фенамъ и способствовали отложенію пылевыхъ породъ, 
какъ лессъ. Но проф. Костыч-евъ вполн і  примыкаешь къ проф. 
Докучаеву въ вопрос!; объ образованіп чернозема на счетъ тра
вянистой, а шкакъ не лісной растительности. То-же самое и 
проф. К о р ж и и с к і й.

*

У с л о в і я о б р а з о в а н і я ч е р н о з е м а п о  с о в р е м  е н н ы м ъ  
в о з з р і  н і я м ъ.

Гсологтескія. Наиболее обычною материнскою породою для 
чернозема служить лессъ или лтесовидный суглинокъ. Значеніе 
этой породы СЛ'1,дующее:

Она, во-1-хъ, иредставлнетъ собою минеральный субстратъ, 
сильно разлол; шный, богатый продуктами вьівітриванія силпкатовъ 
и доступным] для растрнія питательными веществами. Стало быть, 
материнская порода чернозема есть порода, издавна обеспечив
шая растительность богатымъ питательнымъ матеріаломь. 1>о- 
2-хъ, она ест > порода мелкоземистая , что должно сод ействовать 
небыстрому разложению въ ней растительныхъ остатковъ и, стало 
быть, увеличі вало въ свою очередь накопление перегноя ‘). Въ- 
8-хъ, она есть порода известковатая (точн іе—мергелистая), обычно 
заключающая въ себ і растворимый въ в о д і соли (ппежде ихъ 
было, конечно, больше, ч ім ь  теперь), вообще порода нисколько

’) 0 крайне валшомъ значеній мелкоземистосі;и и солености среды, а 
также травявистаго состава растительности, въ процесс! наконленія пере
гноя, было достаточно говорено выше (Отд. III курса, гл. I, стр. 128 и слід.).
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соленая. Эти свойства лесса, вмкстЬ съ его мелкоземистостью, 
м'кшаютъ заросташю его лЬсомъ (травянистая растьтелъностъ) 
и также ослабляютъ разложеше органическихъ остатковъ.

Валунные, касшйсюе, дилкшальные и др. суглинки и глины 
послктретичнаго возраста, залегая въ соотв'Ьтственныхъ районахъ 
черноземной полосы, въ свою очередь обращаются съ поверхно
сти въ лессовидный породы. Но подпочвами чернозема служагь 
и друпя геологическая образован!я, какъ, напр., элю йальныя и 
делюв1альныя супеси, мплъ (и лессовидные продукты его выве
тривав иг), юрстя мергелистыя глины, красноцвктнь е пермски 
мергеля, далее продукты разложешя кристаллических!, породъ и 
т. и. Можно сказать вообще, что черноземъ наилучше разви
вается изъ мергелнсто-суглинистыхъ (лессъ) и мягкйхъ мергели- 
стыхъ породъ; на супесчаныхъ онъ мощнве, но бЪдн’Ье пере- 
гноемъ; на плотныхъ, глинистыхъ, мельче мощностью; на извеся 
ковыхъ можетъ иногда достигать весьма высокаго накоплешя 
органическихъ веществъ, такъ какъ выщелачиваше и шести уве
личиваешь -процентное содерж ат е ноелкднихъ.

Релъефъ черноземныхъ иолось равнинный, съ западинами и 
ложбинами. Степень равнинное™, впрочемъ, не вездк одинакова: 
она нарушена местными подъемами и изборождешят и (овраги), 
На этомъ основанш дГ.лятъ черноземный степи (проф. К р а с н о в ъ и  
др.) на а) первичным, недренированныя, слабо изборожденныя, и
б) вторичным, изборожденныя или дренированныя, что отмечается 
соответственно и измкнешями въ растительности (появлеше лк- 
ныхъ зарослей).

Климатичестя. Элементы климата южно-русской полосы за
метно отличаются отъ таковыхъ же элементовъ «сухи:;гь степей»,
о чемъ уже говорилось выше. Средняя температура вегетацшн- 
наго першда колеблется ( К1 евъ— Черниговъ—Курскъ—Полтава- 
Самара—Уфа) отъ 121/2 до 14°. Характерно, что и въ других! 
черноземныхъ областяхъ, напр., въ Среднедунайской низменности 
и въ прерпгхъ Скверной Америки, температура того лее перкда 
не поднимается вообще выше 14— 15° (умеренный или тешо- 
умеренный поясъ). Проф. Д о к у ч а е в  ы м ъ  было указало, что се
верная граница русскаго чернозема совпадаетъ въ общемъ а 
изотермой поля въ +20°. Количество атмосферныхъ осадковъ (за 
весь годъ) варьируетъ около 40—50 саптиметровъ, при чемъ вг
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восточныхъ і убершяхъ ихъ меньше, чкмъ въ западныхъ: на хо
лодные месяцы осадковъ приходится немного: лЄтніє дожди по 
большей часті спорадичны (короткіе ливни). Все это имЄєть  то 
значеніе, что въ черноземной степи, благодаря теплому .гї.ту, 
вілрамъ-суховеямъ, стеканію водъ въ овраги, весьма значитель
ной влагоемкости почвы и проч., не только н'ї'.ть избытка влаги 
(за местными исключеніями), но скорее чувствуется ея недоста- 
токъ, а недостатокъ влаги и долженъ задерживать сгораніе поч- 
Ьеннаго нереї ноя. Что же касается климата прежнихъ времснъ, 
то вгьроятный ходъ его измЄнєній таковъ:

Есть данныя полагать, что при конці; ледниковаго періода и 
непосредственно вслЄдгь за нимъ климатъ нашей черноземной 
полосы былъ суше, ч1.мъ теперь. На это указываютъ: а) пере
веянный лессь, и б) аналогія съ южной Германіей и восточной 
Гренландіей, д ії дуютъ сухіе вЬтрьі (фены), освободившееся отъ 
влаги при пе)еходгь черезъ ледники. ЗатЪмъ, когда послЄдніє слЄдьі 
древнихъ глі тчеровъ исчезли, сухость атмосферы уменьши
лась и осадковъ стало больше. Трудно сказать, было ли ихъ 
больше, или меньше, чЄмгь теперь, но большая равнинность тог
дашней стеш способствовала лучшему и болЄе равномерному 
увдажненію почвы. Н ынешняя черноземная полоса стала тогда 
П}юр<еу. сплошною травяною степью. Однако, избытка или застоя 
атмосферной влаги въ почвЄ не было, не считая, конечно, степ- 
ныхъ западин ь и замкнутыхъ ложбннъ. Густой коверъ травъ пот- 
реблялъ и иснарялъ массу влаги; ея хватало на удовлетвореніе 
его жажды, но не оставалось на соответственно скорое разло- 
женіе перегноя, на оподзоливаніе или заболачнваніе почвы. Зер
нистая структура д1;вственнаго чернозема въ свою очередь бла- 
гопріятствова. а равномерному распредЄленік> въ немъ влаги. Но 
еще поздтьс, вЄсьі опять начали склоняться въ сторону увели- 
ченія сухости почвы,—не по причине паденія общаго количест
ва 'атмосфери лхъ осадковъ, а по причині; изборожденія степи 
оврагами и всЬхъ нынгыинихъ условій, связанныхъ съ распашкой 
чернозема.

Не слЄдуе ”ь, впрочемъ, полагать, что во всЬхъ черноземныхъ 
районахъ общее количество атмосферні,гхъ осадковъ должно быть 
непременно 0/1 но и то ж е. Необходимо иМЄть въ виду, во-Гхъ, 
что, если климатъ тєплЄс, то и испаряемость влаги больше, а во
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2-хъ, что соответственно измпнетямь влажности можетъ измп- 
мяться и черноземный типъ почвы: черноземъ можетъ приближать
ся, съ одной стороны, къ  каштановымъ суглипкамъ, а съ дру
гой,—къ коричневымъ дерновымъ почвамъ; можетъ і,аже забо
лачиваться, деградироваться и т. и.

Растительность и животныя. Не болотная (какъ думадъ 
Эйхвальдъ) и не лЬсная, а травяно-степная растительность ха- 
рактерна для черноземныхъ полосъ. К акъ замечено выше, при
родный растительный покровъ черноземной Россіи, съ общим I 
типомъ котораго можно познакомиться нынЬ по непаханньші 
участкамъ степи (особенно въ Сибири), состоялъ изъ густыхъ и 
высокихъ травъ, многія сотни или тысячи л'1;тъ пронизывавшихъ 
почву своими мягкими и тЬсными корнями и корневищами ‘). Из- 
слЬдованія Р у п р ех  т а, М и д д è н д о р ф а, Б е к е т о в а ,  К р ас-1 
н о н а ,  К о р ж и н с к а г о, Т а н ф и л ь е в а  и мн. д] і. подробно 
выяснили намъ комплексъ видовыхъ формъ этой степи- -прерій  ши 
степи—луга. . И;совъ не было, за исключеніем'ь песчань хъ полосъ и | 
рЪчныхъ долинъ, или они стали проникать въ  область прерій позднее, 
когда грунтовыя условія сделали это возможнымъ (см. ниже о 
«угЬсныхъ» суглинка хъ); но среди моря травъ вкраили іались, какъ 
и теперь местами, кустарники ичіолукусташшки—Amygdalus nanaf 
Rosa cinnamomea , Prunus chamaecerasus, Caragana frutescens (де
резняки) и друг.

При роскошномъ развитіи травяной растительности, степная! 
почва служила, конечно, жильемъ для множества червей, лнчи- 
нокъ, насЛ.комыхъ и проч.; въ ней рылись также безчисленные| 
степные грызуны и насіжомоядньїя.

Возрастъ (почвенный). Возрастъ черноземныхъ степей не вездЬ | 
одинаковъ, на что уже указано было выше. Сл1>дуетъ различать: 
местности яцно пршюшштыя (какъ, напр., у нась подъели къ| 

Кавказу) и болЄе низменныя; местности мало-дренир<іванньїя. n 
большимъ количествомъ западинъ, застойныхъ грязей и озер 
(Западная Сибирь), и местности . лучше дрешірованнь я, гд!> у»| 
мало осталось замкнутыхъ ложбинъ; участки перевальные, водо-| 
раздельные, и участки пониженные къ ргЬчнымъ долинамъ, да- 
лювіальньїе и аллювіальньїе.

») См. параграфъ: «Л1,съ и степь какъ факторы накопленія перегноя;, віI
III отд. курса, гл. I, стр. 134.
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Ч е р н о з е м н ы й  з о н ы  н о б л а с т и .

1. Черноземная зона стерныхъ материковъ. Въ Европейской 
Россіи она обнимаетъ южную он треть, между юго-восточ
ною полосою сухихъ степей и скверною областью «с'крыхъ 
лксныхъ» и подзолнстыхъ почвъ. Обычными спутниками чер
нозема являются солонцы, песчаныя почвы (вдоль рТ.чныхъ до- 
линъ, а иноіда и на перевалахъ, гдк выходятъ, напр., третич
ные пески и песчаники), «лксньїя земли» (по преимуществу въ 
скверной по. ) овин к черноземной полосы) и различныя грубыя и 
скелетный, смывныя и неразвитыя почвы но холмамъ, скатамъ, 
оврагамъ и г. под. Южная половина Урала перее/ккаетъ черно
земную полосу (горный почвы съ лентами полу-скелетнаго черно
зема), продо.іженіе которой мы видимъ по восточную его сторо
ну, въ южныхъ зауральскихъ укздахъ Пермской губ., въ степ- 
ныхъ равнивахъ Тобольской и Томской губ. п отчасти въ Акмо
линской н Семипалатинской областяхъ. Залеганіе чернозема здксь 
вообще менке сплошное, чкмъ въ Европ. Госсіп (см. ниже). Въ 
Восточной Сибири, по преимуществу горной, чернозем'!, появляется 
пятнами, иъ равиинныхъ и слабо-волнистыхъ мкетахъ, въ южной 
части Енисейской и Иркутской гу б , въ Забайкальской и далее 
Амурской области. Век ленты и пятна черноземной зоны уме
щаются въ [’оссін между 44 и Г>7° скверной широты. За  пре
делами Росс и почвы черноземнаго типа извкстны въ немногихъ 
мкстностяхъ Западной Европы, а именно, въ Германій около Маг
дебурга, 1п. восточной Га.шціи. въ ІЧмьініи. иъ скверной Во.і- 
гаріи и особенно въ среднедунайской низменности, въ венгер- 
скихъ цуштах'ь; въ восточном ПОЛОВИНІ. отихъ поелт.диихъ онк 
перемежаются съ песками и солонцами. За Атлантическимъ океа 
номъ та же юна обиТшаетъ область скверо-американскихъ прерій, 
между Аллеганами и Скалистыми горами, т.-е., значительную часть 
Соединенные Ш татовъ (см. ниже).

2. Южная зона выражена въ  равншгк аргентинской пампы. 
Лучшій черноземъ пріурочинаетея къ бассейну Параны и въ осо
бенности кт равнинному перевалу между рр. Параной и Уруг- 
наемъ. Эта ; она и не можетъ быть такой же полной, какъ сквер
ная, потому что она проходить большею частью по океанамъ и 
такимъ равнинамъ южныхъ материковъ (внутренняя Австралія,
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внутреннія области южной Африки), который слишкомъ сухи и 
жарки.

К л а с с и ф и к а д і я  п о ч в ъ  ч е р н о з е м н а г о т и п а (преимуще
ственно по отношенію къ Россіи).

Генетическія подтипы.
1) Черноземъ шоколадный (у насъ южный, какъ, напр., въ по- 

бережьяхъ Чернаго моря), переходный къ каштановымъ почвамъ.
2) Черноземъ среднгй или обыкновенный, заключающій въ 

себїі отъ 5 до 10°/о перегноя.
3) г1ерноземъ тучный, с.ъ содержаюемъ выше 10 '/р перегноя.
4) Чорноземі, л уьсостепной области, коричневые, на лессо- 

выхъ отложешяхъ средней (и отчасти юго-западной) Россіи 1).
Слкдуетъ еще указать на черноземъ деградированный (пере

хода. къ лЬснымъ суглинкащз.) и заболоченный.
Указанные черноземы могутъ быть затЪмъ:
а) глинистыми, б) тяж елыми и средними суглинистыми, в! лег

кими суглинистыми и даже (но только не тучный) г) супесчаными 
и д) песчанистыми; это группы физическгя.

По химическому составу можно различать, помимо обыкновен- 
наго цеолитнаго чернозем а (съ различнымъ содержав і емъ цеолит- 
пой части),— черноземы мергелистые, солнцеватые, (^юа^ошпние 
и различные друпе.

Далї.е елі.дують черноземы, являюіціеся переходнь ми отъ мяг- 
кихъ къ грубымъ и щебенчатымъ почвамъ— смывш іе, неразви
тые, залегающіе на щебневатыхъ или каменистыхъ вородахъ.

Р у с с к і й  ч е р н о з е м ъ .

Сгьвсрная граница южно-русскаго чернозема (т.-е., боліє 
или менЪе сплошного его распространенія) идетъ черезъ гг. 
Заславъ, Бердичевъ, между Шевомъ и Каневомь, Борзну, 
Льговъ. Орелъ, Мценскъ, Епифань, Ряжскъ, Ш ацкъ, Тамбовъ— 
(огибая на югъ песчаныя почвы по ЦнЬ), Нижнеломовъ, Ала
тырь, Сергачъ, Буинскъ, Чистополь, Мензелинскъ и предгорья

*) Западно-европейскій черноземъ (въ Германій, въ западной Венгріи, въ 
Галиціи) относится по преимуществу къ этому 4-му подтипу.



Урала нъ Красноуфимскомъ уї.удіі. СЄвернЄ>е этой ломанной ли- 
ніи черноземъ—въ виді, темно-коричневой разновидности на лесеЬ— 
залегаетъ островами и неширокими лентами въ Грубешовскомъ у. 
Люблинской губ., въ сЪверныхъ уу. Волынской г., въ разныхъ 
м’1;стностяхъ т1ерниговской, Курской, Орловской, Тульской и Ря
занской гг., въ Юрьево-Суздальскомъ районі Владимірской г., 
въ южной половині Нижегородской, Казанской, Вятской и Перм
ской губ.

Южная граница чернозема проходитъ у Одессы, Херсона, 
Бердянска, Ростова на Дону; дальше, за Ейско-Манычскои низ
менностью, ні рноземъ занимаешь большую часть Кубанской и 
Терской областей и Ставропольской губ. Онъ докрываешь заткмъ 
высоты (Ергени) и отлогіе склоны между Дономъ и Волгою, огра
ничиваясь на востокі меридіональной линіей, идущей вдоль террассы 
Ергеней къ Дону и упирающейся въ Волгу между Царицынымъ 
и Камышиныиъ. За Волгой черноземъ простирается на югъ въ 
пределы Николаевскаго и даже отчасти Новоузенскаго укздовъ 
Самарской губ., заходитъ въ скверную часть Земли Войска Ураль- 
скаго и нокрнваетъ скверную большую половину Оренбургской 
губ. Такимъ образомъ, въ границахъ черноземной полосы нахо
дятся губернін: Уфимская (б. часть), Самарская, Симбирская, Пен
зенская, Саратовская (б. ч.), Воронежская, Тамбовская, Харьков
ская, Земля Войска Донского, Екатеринославская, Полтавская, 
Херсонская (б. ч.), Подольская, Бессарабская (частію) и части гу
берній, лежащнхъ къ скверу или югу отъ перечисленныхъ. Какъ 
видно изъ скнзаннаго, ни скверная, ни южная границы черно
зема не являются ркзкими и сплошными; черноземъ разбивается 
около нихъ на пятна.

«Изогумцсовыя» полосы. Прослеживая черноземную полосу въ 
широтномъ натравленій, не трудно подмЄтить , что она идетъ не 
пряло съ W на О, а съ WSW на ONO. Восточные черноземы 
чаще являют« глинистыми и тучными; западные, т.-еу днкпров- 
скаго бассейна бо.іЄе легки, часто супесчаны и мєнЄє тучны. Цен- 
трально-восточ ные черноземы содержатъ но проф. Д о к у ч а е в у ,  
свыше 13°/о перегноя; эту полосу съ максимальнымъ содержа- 
шемъ перегноя охватываетъ концентрически другая, съ содер- 
ж&шемъ отъ ]0 до 13°/о перегноя; ее, въ свою очередь, охваты-
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ваетъ третья съ содержашемъ 7- -.1.0_0,'о перегноя, I четвертая, 
подходящая къ Днепру, съ соуержан1емъ 4— 7°/о перегноя. На 
западъ отъ ДнЬпра тоже есть широкое пятно (между Бугомъ и 
ДН'Ьстромъ) съ содержашемъ перегноя выше 7°/о, а его концен. 
трически охватываешь полоса съ 4— 7°/о перегноя. Названный 
изогумусовыя полосы проф. Д о к у ч а е в а  есть лишь < бщая схема, 
указывающая, что перегной прибываетъ въ ччерцоземгЬ на во- 
стокЬ (гд'1. плотнее и известковистке материнсгая породы и гд]) 
климатъ бол4;е континентальный),—но убываетъ въ западной по
ловин!, степи (гд'Ь рыхлее породы и больше влаги) и, кромЬ 
того, убываетъ къ скверу (напгь «коричневый чер! оземъ лесо
степной области») и къ  югу или юго-востоку (нашъ «шоколадный 
черноземъ»). Въ Нредкавказьи. по проф. Д о к у ч а е в  у , тоже есть 
полоса съ 7— 10°/о перегноя, охватываемая полосою съ содержа
т е л ь  4 — 7°/о перегноя. Изогумусовыя полосы установлены проф. 
Д о к у ч а е в ы м ъ  на основанш слишкомъ 300 опредЬдешй гумуса, 
при чемъ образцы почвъ брались по возможности въ одинаковым 
услов1яхъ залегашя (на ровныхъ м'Ьстахъ). Эта оговорка де
лается съ тою ц'1лыо, чтобы напомнить, что при различных\ 
услов1яхъ залегашя (равнина, склонъ, смывъ, низина и проч.) 
встречаются, конечно, въ каоюдой изъ полосъ значительный ко 
лебаюя въ содержант гумуса.

С в о й с т в а  ю ж н о - р у с с к а г о  ч е р н о з е м а .

А . Морфолотческгя. ЦвТ.тъ чернозема черный, но съ значи
тельными колебаніями, смотря по тому, съ какимь подтипом 
или съ представителемъ какой группы мы имкемъ д 1;ло. Онъ бы
ваешь густочерный (тучный черноземъ), черный съ слабымъ.ко 
ричневатымъ отщЬнкомъ (обыкновенный), темно-коричневый, шо
коладный, сіровато-черньш (песчанистый) и проч. Средняя хт 
ность равняется 2 'Ь— 3 футамъ, но опять съ колебаніями о
2 до 5 футовъ. Структура типическаго, въ особенности ді 
ственнаго чернозема зернистая. Ііроисхождсніе ея и ) словія проч 
ности отчасти уже были объяснены выше. Прямые опыты И 
м а и л ь с к а г о  показали, что разчлененіе черноземной мао
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на зернистыя структурны« отдельности легко происходить подъ 
вліяніемь корневыхъ развітвленій главное значеніе имі.оть въ 
данномъ случай растительность, а нотомъ уже (добавочное) д ея 
тельность червей. Наилучше выражена зернистая структура въ 
черноземахъ глинистыхъ и тяжелыхъ или среднихъ суглинистыхъ, 
при значительномъ или болыномъ со держаній перегноя; въ чер
ноземахъ, происшедшихъ изъ мягконесчанистаго лесса и супес- 
чаныхъ породъ, она неясна или ея почти н Єт ь . Структура, уни
чтоженная р: спашкою чернозема (пылеватость), возвращается при 
обраніеніи поївьі въ  залежь. Переходь въ подпочву постепенный, 
хотя и не строго равномерный, т.-о., съ гумусопыми примазками 
и натеками. К е.тж аты и, буровптыя и черны я проточины очень 
характерны л ля чернозема; черныя особенно рТ.зко выдаются на 
буроватомъ її желтомъ ф оні подпочвы и иногда простираются 
въ глубину до I 1/2— 2 саженъ. Упомянемъ еще о не перегнившихъ 
корешкахъ, о характерномъ габитусі и строєній подпочвеннаго 
лесса (вверху непосредственно подъ черноземомъ. обыкновенно 
буроватаго, ниже світло-желтаго, съ известковыми жилками и 
стяженіями), О твердыхъ включешяхъ (кремнистой ОПОКИ, фОСфО- 

ритовъ и проч.), встречающихся въ самомъ черноземе, если онъ 
лежитъ на соотв,етственныхъ породахъ,—и о вскнпаніи степного 
чернозема съ кислотою (СаСОз) на глубин!. 3 —5 децим.

При разсматриваніи подъ микроскопомъ видны хлопья пере
гноя или перегнойной глины, МО.Ж.ІЯ зерна кварца, слюды, ноле- 
выхъ шпатотъ, фитолитарій злаковъ и проч. 2); г. Крутицкій кон-
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‘) И з м а и л ь с к і й  бралъ цилиндры, наполненные сухимъ, просЪяннымъ 
черезт, сито, і ылеватымъ чернозешомъ. Въ эти цилиндры были посіяпьі 
зерна пшеницы а одинъ изъ цилиндровъ оставался незасЬяннымъ. Во вс&хъ 
сосудахъ почва была полита водою, послі; чего дня черезъ 3—4, въ засЪян- 
ныхъ цилиндрахъ стали появляться всходы; загЬмъ. черезъ различные сроки 
поливка была прекращена и растенія погибли. Даліе, г. Измаильскій снова 
подтерживалъ точву сырою во всЪхъ цилиндрахъ въ теченіе мЬсяца. При 
вторпчномъ ок( нчательномъ высыханш чернозема онъ былъ выгруженъ изъ 
всЬхъ цилиндре въ и оказалось, что черноземъ незасеянный остался пылева
тым^ а ті; образцы, на которыхъ развилась пшеница, пріобріли зернистую 
структуру.

2) Удлиненный таблички съ тупыми зубчиками или безъ нихъ, квадра
тики, заостренная палочки.

*



статировадъ отсутствіе въ чернозем!; кремнистыхъ остатковъ хво
щей и діатомовьіхх.

В . Химическія свойства. Органическая часть. Общее содержа- 
ніе перегноя колеблется въ черноземныхъ почвахъ отъ 4— 
б°/о до 16°/о 4); въ среднемъ можно считать 7— В-— 10°/о. Книзу 
содержаніе перегноя постепенно убываетъ. Характеръ его почти 
нейтральный; преобладаютъ индифферентныя вещества (органоми 
неральнаго характера-) и соли темноцнітнои гуминовоп кислоты. 
Растворимость въ в о д і весьма низкая, отъ 41одо 1 / 200 (или иначе
0,7— 0, 5°/о), что указываешь на малое содержаніе nb.iie окнслен- 
ныхъ и подвшкныхъ продуктовъ, какъ креповая и апокроновая 
кислоты. Это находится въ соотвігствіи съ медленны мъ ходомъ 
разложенія органическихъ остатковъ въ черноземныхъ почвахъ. 
вслідствіе относительнаго недостатка влаги и умеренной азраціи 
мелкоземистой почвы. Содержаніе азота въ перегноп колеблется 
отъ 5 до 8°/о, а во всей почвгь отъ 0,2 до 0,7°/о.

Минеральная .часть. Количество минеральной части колеблется 
въ чернозем'!; около 80—85°/а, доходя и до 90°/о; но она, во вся- 
комъ случаі, ниже, чъмъ въ другихъ почвахъ, меніе богатыхъ 
перегноемъ. Содерлсаніе песка варьируешь отъ 40 до 70 и боліє 
°/о. Песокъ обыкновенно мелкій и въ немъ много кварцевьт 
зернышекъ; впрочемъ, количество сложносиликатнаю песка мо
жешь иногда доходить до 25°/о и боліє, іїстрічаю тс т, конечно, 
черноземы и съ иримісью боліє круннаго песка, гра іія и даже 
щебня. Содержаніе всей глины изменяется отъ 15 до 40°/о, т.-е. 
можешь достигать очень высокихъ цифръ. Содержаніе СаСО» 
весьма измінчиво: чаще всего 1— 2°/о, но иногда тоїько 0,5°̂  
а въ черноземахъ известковатыхъ, лежащихъ на ка юонатныхъ 
породахъ, доходишь, напротивъ, до 10 и 13°/о. Общее количе
ство цеолитной части относительно весьма высоко: оно изміняетея 
отъ 15 до 30 и боліє °7о. Такъ, нанримгЬръ:
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1) Такъ, напримЬръ: а) н а  B o c t o k é : въ Симбирск, г. до 1 6 ° /»  

г » » Ї ї  Оренбур. > » 14 >
» î  » » » Нижегор. > » 10 *

б ) н а  З а п а д !:  въ П о л т а в ск . гу б . (в ъ  сугл . ч .) 5 — 8°/о  (m a s im u m  12,6°/о
» » » К іе в с к о й  » » 5 — 6  »

в) на ЮгЬ и въ Средней Р о с с іи ......................4—6 »

СИЩгйV
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М е с т н о с т и .

Карловка Полтавской гу б . 
Шадіевка » • .
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34,0 17,7 15,8
31,99 — 15,2
27,4 — 15,0
21,0 11,29 13,0
18,03 7,45 14.09
15,4 — И Д

12,4 6,042 11,319
.сОЬрый л'Ьсной» суглин. Ниже-

Цифры для
сравненія. | Подзолистый суглин. изъ той

( же губ. (Ш алдеж ъ)...................9,11 ок. 5°/о 10.11°/о

Такъ же высоко и общее содержал і е веществъ, растворимыхъ 
въ 1°/о-ной холодной соляной каслотЬ: 3— 4°/о и даже до 5,87 
или почти до 6°/о; тогда какъ въ скромъ лксномъ суглннкі. 
(Нижег. г.) 2,5°/о, въ подзолистыхъ (той же губ.) около 2°/о.

Высокому содержание перегноя и цеолитовъ соотв'Ьтствуетъ 
и высокая поглотительная способность; чаще всего 30—35 (по
Вольфу) и до 43°/о. /

Черноземы. Цеолит, ч. Перегной. ( „ " ‘Хльф у).'

Ключищн . .  .......................................  31,99 10,3 42,4
Красное .............................................  20,95 5,86 40,66
Дубское..............................................  13,5 7,53 33,47
Шадіевка.................. ........................... 15,4 6,8 37,0
Крюково............................................  10,0 5,7 23,1

Цифра 19 наименьшая изъ изв'Ьстныхъ (супесчаный черноземъ). 
Л1.СНОЙ суглин. Нпж. губ (Вилейка). 12,4 3,6 23,0
Подзол. (Работки на лессовой пород'!,) 9,23 2,5 13,44
Подзол. (Шалдежъ,морен.происхожд.) 11,5 1,8 12,16

О валово, іь составгь минеральной части можно судить по слгЬ- 
дующимъ цифрамъ.

Суглинистые черноземы Саратовской, Уфимской, Нижегород
ской и Полтавской губерній заключаютъ въ себі,:
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Кремнезема 54—78°/о (среднее 66°/о);
Глинозема 11— 16°/о (всего);
Окиси железа 3— 5°/о;
Кали—чаще всего 2— 24^1 о; иногда меньше;
Извести (CaO) 1— 2°/о;
Фосфорной кислоты (Р20 5) обыкновенно около 0,2 съ коле- 

башями отъ 0,12 до 0,3°/о.

ТФ.хъ же веществъ:
S i02 А120 3 F e20 3 К ,0  СаО Р20 5

Въ лЬсн. суглинк'Т;
Нижегор. губ. . . .  77 11,3 1,9 2,43 0,50, 0,145 I

Въ подзолистомъ >■> 80 8 -1 0  1,8-2,2 2,3 0 ,2-0,5 0,04-0,08

Обращаешь на себя внимаше большее содержаше въ черно 
земахъ А120 3, СаО и особенно Р 20 5; но значительная часть фос
фора, иногда более половины, находится въ  перегнои.

Еще характернее отношеше различныхъ окисловъ къ раство
ри гелямъ. Серная кислота извлекаетъ изъ черноземн).1хъ почвъ 
отъ */* до V* всего глинозема; остается А120 3 нера !лож(“ннаго 
этимъ реактивомъ V3— '!*. Тогда какъ изъ «еры хъ лесныхъ 
подзодщтыхъ почвъ извлекается А120 3 сернцю кисдоток всего ота 
'l i j & ß .  Подобный отношешя обнаруживаешь и 10"/о соляно
кислая вытяжка. v "■

%, ^ t f c его? ' Р а с т в о р я е т с я  въ:
Черноземы ' А120 3
Пады (Саратовской губ.). . . . 13,0
Ключищи (Нижегор. » )• . л . 15,2
Красное (Нижегор. » ) . . . 13,1
Мад1евка!Ч£Полтав. » )  . . .  11,0

Лесные и 
подзоли-

Вилейка (Ниж. г.). 11,4

HF HaS< »4 10°/оНС
3,0 10,0 8,7
4,4 10,8 6,6
4,8 8,3 5,24
2,8 8,2 4, /1

до 7 4,41. 3,33

6,6 3,3 20,6су . р аботки (Ниж. » ) 9,9 
глинки. I 

(

Цеолитиаги кремнезема заключается въ черноземных ъ  почваа 
около Vе всего количества S i02, а въ северныхъ подзолистых!

въпочвахъ около V̂ 5. Изъ общаго количества кали нереходитъ 
10°/о НС1 изъ черноземовъ отъ 7« до V2, изъ северныхъ почвъ
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около V10; это важно отметить, потому что валовое содержаніе 
кали въ черноземахъ не больше, чкмъ и въ суглинкахъ «лЄсного» 
или подзолист аго типа. Фосфорная кислота не обнаруживаетъ по
добной же постоянной разницы въ степени растворимости, при
чина чего уже указана (фосфоръ въ перегноЄ); но въ большин
ства случаевъ ея содержаніе въ солянокислыхъ вытяя^кахъ выше 
и иногда вдв )е, чЄмгь у суглинковъ скверной Россіи.

Если сравнить минеральную часть чернозема съ его лессовой 
подпочвой, то между ними, какъ и следовало ояшдать (за выче- 
томъ органическихъ веществъ) замечается большая аналогія въ 
химическомъ состав^ (Костычевъ); но обычно наблюдается увс- 
личеніе Р, О. въ горизонте А противъ горизонта С. Само со- 
бою разумеется, что, если подпочва чернозема относится къ кар- 
бонатнымъ і ородамъ, подвергающимся сильному вьнцелачиванію, 
то о гношенія уже сильно мЄняются; такъ, нанримЪръ:

А120 3 Fe20 3 CaO
Чернозем')» (Горизонтъ А ) ..................................  5,6 1,746 0,7
Его материнская порода (мЄловая) (Гор. С). 0,4 0,112 5,4

Въ общемъ, по своему химическому составу, черноземъ мо- 
жетъ быть 1азванъ почвою необыкновенно боштою и поаол- 
ннемою (въ смысле Лоренца). Это, однако, не значитъ, что онъ 
всегда и при всЪхъ ycлoвiяxъ долженъ давать одинаково высоше 
урожаи. ДЄ. о въ томъ, что даже съ химической стороны за
пасное богат ото  чернозема можотъ не соответствовать его теку
щему, Опятелъному состоянію. Порцій иитательпыхъ веществъ, 
немедленно усвояемый растешемъ, могутъ сильно сокращаться и 
въ черноземе, въ особенности при небрежной или неправильной 
культуре. Тогда приходится дожидаться, пока онЄ возстановятся, 
или принять козяйственныя мЄрьі къ  ихъ возстаяовленію, ІІОНОЛ- 
ненію и оживленію. КромЄі того, урожаи зависятъ отъ хфизическаго 
состоянія нодвы (законъ minimum’a), а съ этой стороны наши 
черноземный пашни далеко не всегда представляють благонріят- 
ныя условія.

С. Физическія свойства чернозема. З дЄсь мы будемъ имЄть 
въ виду, главнымъ образомъ, глинистые и суглинистые черноземы, 
какъ наиболЄе распространенные и характерные. Механическіе
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анализы почвъ Нижегородской губерній дали слЄдук>іціе резуль
таты: і,. ЩЯ

Суглинки
Л'Ъсной, на моренной глинТ,. 
Подзолистый. . . .  ..............

Супесчаная подзолистая иочва.

А. Частицъ В. Чаетицъ
<[ 0,01 т т . >  0.01 шт.

58,32 41,20
35,55 63,16 і
21,47 77,96
17.28 81,36

9,25 93,55

Отношнше элемстовъ группы Л (цринимаемъ ихъ ::а механиче
скую ИЛИ физическую глину) к ъ  элементамъ группь Г) (механи- 
чесмй песокъ) равняется въ черноземахъ суглинистых^,: 1 : 1,8' 
глинистыхъ 1 : 0,7. Между тЬмъ, въ почвахъ болЬе скверныхъ ти- 
повъ то же отношеше равно: 1 : 3,6:1 : 4,7, а въ супесяхъ 1 : 10,1, 
Для полтавскихъ черноземовъ получены отношешя:

«тяжелый суглинистый» (горовой). . . . . . . .  =  1 : 1,6
среднт суглинистый».......................................  = 1 : 3
супесчаный» (легкш суглинокъ)..................  =  1 : 4,3

«средни! суглинистый».......................................  — 1 : 3
«

Въ общемъ, черноземы характеризуются, следовательно, мелко- 
земистостью, «иловатостью». большнмъ, иногда даже исключи
тельно высокимъ содевжашемъ механической глины. Пока эта 
мелкоземистость маскирована природной зернистой стр /ктурой чер
нозема, ея вредное пляш с на физику почвы более ил I менЬс ней
трализуется. Но разъ структура нарушена или уничтожена рас
пашкой и другими внкшними воздействиями (распылеше сухой 
почвы), физичесшя свойства чернозема оказываются неблагопр1ят- 
ными. Такъ, напримеръ, его поррзность слиш ком т  икая: въ ни
жегородских!. почвахъ, въ глинистомъ черноземе, количесию не- 
пронпцаемыхъ, для воды поръ ОТНОСИТСЯ КЪ КОЛИЧ* ству нрони- 
цаемыхъ, какъ 100 : 21/2; въ северныхъ суглинистыхъ и супесча- 
ныхъ ночвахъ, какъ 100 : 8 или даже 100 : 26. , |

Влагоемкость чернозема высокая: для нижегородзкихъ пред
ставителей она определена въ 38 и. 44°/о; для полтавскихъ коле- 
башя шире, отъ 36 ДО.,65°/п. Стало быть, нужно много в май 
чтобы почва напиталась ею въ достаточной степени
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Водопуот,окающая способность,, цадротппъ, тикам: для глини- 
стыхъ и суглинистыхъ черноземов'ь (Полтавской губ.) требова
лось огъ 10 до 21 часа на прохождеше 1!лаги до глубины 16 
сайт.; супесчаные, конечно, даютъ меньшую цифру (6 ч.) Лес
ные, суглинки Полтавской губ. (тоже лёссовые) требовали, впро- 
чемъ, тоже отъ 7 до 22 часовъ; но супеси уже только 2г/г часа, 
а слабоглинистые пески (Нижегородск. губ.) всего 7 минуть *).

Такимъ образомъ, по отношенш къ влаггь черноземъ пред- 
ставляетъ п( чву малоподвижную; онъ склоненъ къ ея задержа- 
шю, ппитыва пю и къ  потерь черезъ капиллярность и испареше, 
но не представляешь (въ большинстве случаевъ) условш для 
благопр1ятна1 о ея распредг1>лешя. Если же принять во внимаше 
характерный черты климата нашей черноземно-степной полосы и 
въ особенности ея южныхъ, восточныхъ и центральныхъ райо- 
новъ—спорадическое выпадеше дождей, временный засухи, су
ховеи, заморозки н жары,—то не покажутся странными колоба 
шя къ урожаяхъ на черноземныхъ почвахъ и бывающее тамъ не- 
урожаи 2). Въ б'Г.дственном'1. 1891 году были получены на раз- 
личныхъ почвахъ Нижегородской губ. сл'Ьдуюпце урожаи ржи:

Отношеше
М£ры съ ■ урожая

десятины. 1891 г. къ 
среднему.

На глинистомъ чернозем!; и другихъ тяже-
лыхъ перегнойно-суг.шнистыхъ почвахъ . 9 1 : 8,3

На долинном ь черноземЬ, частью легкомъ
19 1 : 3 , 7

На суглинка сЛ.ромъ, лФ.сномъ ....................... 25 1 : 2,4
На суглинке лессово-подзоловатомъ.............. 18 1 : 2,5
На супесчаныхъ и песчанистыхъ почвахъ. 15 1 : 2,3

О значенЬ влаги говорятъ также сл1.дующ1я цифры, относя- 
щ!яся къ полтавскому чернозему: ’

*) Глинистае черноземы характеризуются, кромЬ того, способностью ссы
хаться и затве )дЬвать; цилиндрики чернозема въ 2сант. д1ам., 3 сантим, вы
сотою требовал I для раздавливав1я до 7 и 10 кидогр. груза.

2) Следует- 5 еще прибавить нынешнюю изборожденность степи, сдува- 
юе свЪга, быстрое сб4гаше талыхъ водъ, плохую обработку пашни и проч.
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Озимые хлгьба.

Осаїки за августъ СРеДняя вла* '  Сборь въ слід, году 
Годъ посЬва. и гентябпь ность почвы за десятины въ пуд.и сентяирь. тЬ же м^сяцы.

1889 26,4 шш. 17°/о \ 87,5 g. {98
рожь І g  {

1891 22,3 mm. 10°о j 16 и [25^

Яровые хмъба.

Осадки. Влажность почвы. Урожай въ пуд.
Годъ. Мартъ-АпрЬль. Май-1юнь. Мартъ-АпрЬль. Май-Ъонь. Пшениц. Ячмень
1891 128 76 18,99 13,64 75 108
1892 22 107 13,38 13,39 36

П о д т и п ы  и о с о б ы й  р а з н о в и д н о с т и  ч е р н о з е м а .

А ) Черноземы южные, шоколадные и В ) сгьверные (точнее)
средне-шсскге коричневые.

чернозем* типа Одессы содзржится 
перегноя, а азота 0,2°/о; впрочемъ, на юго-восток* принимаютъ 
темно-каштановый о т а о к ъ  и такіе черноземы, въ которыхъ за
ключается болЪе^о/о, перегноя. Въ черноземахъ, залегающнхъ на 
средне-русскомъ «нагорномъ» лесс!'. (Черннг. и Віад. губ.), пере
гноя тоже около но его растворимость '.ъ под І. досіи-

гаетъ уже Ч-Ш-
Сходства и ні;который различін въ составі; минеральной части

можно вид-Ъть изъ слЪдующихъ цифръ:

Шоколадные.
Средне-русскіе, на 
нагорном ь лессі:

Одесса. Уральскъ Черниговъ. Муромъ.

10°/о СаО 0,9 3,89 0,45 0,64

НС1 Р=05 0,11 2,29 0,12 0,12

вы- • К-.0 0,517 0,88 0,28 0,39

тяж СО-2 0,36 2,82 0,02 0,04

ка. Общ. кол. 12,154 — 11 9

С) Четоземъ «долинный » и  «гоуовой ». «Долиннымъ» черно 
земомъ названъ былъ при изслідованіи Нижегородской губ
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черноземъ, залегаюицй лентами нъ надпойменныхъ частяхъ рЬч- 
ныхъ долинъ, на долинномъ суглинистомъ и глинистомъ лесс*; 
«горовымъ» — черноземъ на «плато» или междур'Ьчныхъ пере- 
валахъ, щнуроченный тамъ (въ Нижегор. губ.) къ продуктамъ 
вывйтривашя юрскихъ глинъ. Потомъ эти назвашя были пере
несены н на черноземы Полтавской губ., залегающш по доли- 
намъ и на водораздЬлахъ.

Приводим!, некоторый данныя о ихъ состав!;:

Нижегородская губ.

Песка ..................................................
10°/оНС] вытяж ка...........................
1°/оНС1 вы тяж ка..............................
Поглотительная способность.............. 42.4

Горовые Долинные.
до 10°/< 5— 7Va' 1
3 3 - 4 0 21—31
39—36 54—63 і
29— 31 21— 13

5,8 3,5—4
42,4 35

Полтавская губ.

Перегной.............................................  9— в1/2 — 5,2 6 — 5—(3) х).
Ю°/оНС1................................................ 20— 14 — 12 1 7 - 9 — (7)

Такимъ образомъ, «горовые» черноземы вообще глинистое и 
taaagjir-ßeri! ІО.Ч’Ь im сравіїенію сі. •• долинными», хотя колеоаніе 
есть її въ тЬ:;ъ, и другнхъ.

JI. '1ерноз> ;мъ песчанистый (беремъ данныя для чернозема 
[ІІ,.порода, Курской губ., и «Посчанаго» Полтавской губерній).

г  АЬОз ГаОг) СаО Общее колич. вещ.
всего 10°/оНС1 (H Cl) (НС1) раств. въ 10°/о ИС1

Б1;лгородъ.........  6 >  5,65 1,92 0,12 0,68 10,76
Песчаное.............  2,8 6,7 2,06 — 0,66 7,88

Сравни съ подзоловатымъ лессовымъ суглинкомъ Нижегород
ской губерній

Работки.............  2,2 9,98 2,06 0,081 0,48 9,23

Супесчанпй.
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Не смотря на то, что въ чернозем* всего А120., гораздо меньше, 
ч*мъ въ суглинк*, цеолитная часть его превосходптъ цеолитную

I часть нодзоловагаго суглинка.
■Или: черноземъ изъ Песчанаго— всего А1.20 3— 6,7, цеолитн. вещ. 7,9

Суглино-супесь подзолистая 7.2
E. Солониеттый (беремъ прим*ръ изъ Харьковской и Полтав

ской губерній):
В о д н а я  в ы т я ж к а .

Na20  SOs С1 Всего 
Солонцеватый черноземъ . . . .  0,025 0,005 0.0038 0,114
Солонець среди чернозема . . 0,047 0,04 0 023 0,2

Кромі содержанія растворимыхъ солей (но меньше, ч*мъ въ 
солонці'), солонцеватый черноземъ характеризуется плотной 
вязкой структурой.

F. Скелетные и гр у бые черноземы: Скелетная примісь (хрящъ, 
гальки, конкреціи, щебень) свойственна черноземамъ, залегающииъ 
на плотныхъ — или съ плотными включеніямн —  К0])енныхъ поро- 
дахъ, или на ихъ делювії;. Она можетъ состоять изъ осколковъ 
карбонатныхъ и кремнистыхъ породъ, изъ силша.тнаго хряща, 
изъ (фосфорита, и проч. Фосфоритныя стяженія встр'1 чаются, напр., 
въ чернозем*, происшедшемъ изъ продуктовъ вьів*триванія Ю£- 
скихъ  и м'Ьловыхъ отдоженій: въ области южнаго ^рала извЬ- 
сгенъ фосфоритный черноземъ, въ которомъ. общ ІЄ -с о д е р ж »  
Р аОк достнгаетъ 2 слпшкомъ  процентовъ

К ъ  грубым? черноземамъ (переходы къ групп* грубыхъ почв* 
относятся неразвитые и смычные черноземы на х'линпстыхъ поро- 
дахъ. При почвенномъ Тізсйдованіи Нижегородской губ. они 
были выдЬлены подъ назвашемъ «чернозема холш істьіх’ь м*стъ-) 
(берега р*къ, края овраговъ, бугры и проч.).

(і. Эоловый черноземъ. Эго—черноземъ. навТ.янный в*тромъ въ 
вид* скопленій зернышекъ и пыли. Онъ нерідко образуетъ чер- 
ноземныя косы-дюны, рыхлые холмики и т. под. При распахн- 
ваніи косы выравниваются, такъ что пашенная равнинная чер
ноземная почва можетъ заключать въ себ* эоловую черноземную 
же прим*сь. По изслЬдованіям’ь Б ы ч и х и н а  (Бердянскій у*здъ), 
эолово-черноземные наносы достигають иногда значительнаго! 
развитія, засыпаютъ сады, перегораживаютъ мелкія річки и 
проч. По составу эоловый черноземъ отличается н исколько ббль-
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шимъ содержа шекъ перегноя и глины и большею поглотитель
ною способностью (т. е., переносится по преимуществу перегной 
ный мелкозем ь).

Ч е р н о з е м ъ  в ъ  А з і а т с к о й  Р о с  ci  и ( С и б и р ь ) .

ИзслЄдоваіи> еще съ недостаточною полнотою. Въ Западной 
Сибири, какъ уже замічено выше, сюда относятся степныя рав
нины Тобрльс сой и Томской губерній и с/Ьверныя части Степного 
генералъ-губёрнаторства. Черноземъ залегаетъ по гладкимъ ши
роки» уваламъ и гривамъ, перемежающимся съ впадинами, по 
которымъ его смйняютъ подсолонки, солонцы, солонцеватый ИЛЪ, 

супески, пески и озера (прЄсньія, тухлыя и солоноватыя). Местами 
онъ мягокъ, ;;ернистъ и богатъ перегноемъ; въ другихъ мйстахъ 
еще не освободился отъ застойной влаги и похожъ отчасти на 
иловато-болотную землю. По физико-химическому составу западно- 
еибирскій чераоземъ подразделяется въ сущности на тЄ же глав
ный подгруппы, что и по сю сторону Урала. Такъ, напр., для 
Томской губ. описаны (г. В ы д р и н ы м ъ )  глинистый, суглини
стый и супесчаный черноземъ и имеются ихъ неполные анализы.

Черноземъ Томской губерній:

Г л и н и  С у г л и н и  С у п е с ч а 
стый. стый. ный.

Перегноя.............................. 11,6— 14 9 6,5
Азота.......... ..................... 0,57—0,63 0,4 0,28
Фосфорн. КИС.Ь, Р20 г . . . . 0,23— 0,28 0,22 0,11
А1203 (извіеч H2S 0 4) . . . 8,7— 10,5 7 - 8 6,0
К,0 (извлекаем. НС1).. . 0,8— 1 0,37—0,64 0,5
Всего раствор, въ НС!.. . 24 20 15— 13

Какъ видно изъ цифръ, и въ Сибири черноземъ заключаетъ
въ себе отъ 6 (и менее) до..14°/о перегноя, при чемъ глинистый
больше, чЬмт суглинистый и супесчаный. Содержаше Р 20 5 тоже 
близко къ 0,2°_/о съ колебашями почти до 0,3°/о въ одну сторону 
идо 0,1°/о въ другую. Общее содержаше цеолитной части недо-| 
стигаетъ, однако, такихъ высокихъ цифръ, какъ въ Европейской! 
Россш. Вообще сибирск1е черноземы характеризуются, повидимо-
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му, большею грубостью состава, меньшей разложенностью сили- 
катовъ, меньшею епплоет ш . Этимъ, можетъ быть, объясняется 
то, что они скорее «выпахиваются», т. е., б*дн*ютъ легко усвояе
мыми веществами. Они, кром* того, не такъ глубоки, какъ 
бываютъ въ южнорусской степи. Подстилав тс'я лессовидными и 
бол*е плотными буроватыми и красноватыми глинами (лфасйкъ>), 
иногда песчанистыми или гипсоносными.

Черноземы южной части Тобольской губерши.

С у г л и н и с т ы й .  С у п е с ч а н ы й

Гумусъ........................................................ 7,7 5,3
10°/о соляно-кис. вытяжка..................  16,0 8,0
Въ ней К20 ..............................................  0,692 0,214
А]20 :! изъ с*рно-кис. вытяжки...........  7,43 3,7
Р20 6 ............................................................  0,158— 0,23 0,09

Е ъ Восточной Сибири, стран* по преимуществу горной, чер- 
ноземъ появляется въ южной части Енисейской и Иркутской ГУ 
бершй (Минусинская и Манзурская степи; м ждугорныя долины, 
склоны и невысоше бугры) и въ Забайкальской области. Онъ 
лежитъ тамъ пятнами, лентами и мелкими гстровами, пр!урочи- 
ваясь, главнымъ образомъ, къ лессовидным ь глинистымъ и из- 
вестковымъ иородамъ. О черноземахъ Енисейской и Иркутской I 
губершй известно, что они заключаютъ въ себ* (по им*ющимся | 
немногимъ определениям'!.) около 7'Уо перегноя; въ Забайкальски 
области попадаются черноземы окрашенные въ густой черный! 
цв*тъ, весьма типичесше, съ прекрасно выраженной зернистой 
структурой и съ содержашемъ перегноя до 13°/о. На крайней 
восток* Сибири, въ Амурской области, главв. обр., по рр. Зе* I 
Буре*, все еще продолжаютъ встр*чаться м ждугорныя низины, 
съ травяной растительностью и темноцв*тными почвами. Но бла
годаря тому, что при сухихъ зимахъ лит а  :д*сь очень дождли
вы (муссоны), эти ш ироия равнины, т. низ. амурскш прерщ 
бол*е похожи на влажные луга. Почвы темноцв*тны, но отно-1 
сительно неглубоки и по нимъ, въ пер! оды дождей, вода почти | 
выступаетъ наружу, по крайней м*р*, въ центр* низинъ, ближе 
къ р*камъ. Но по м*р* подъема м*стности, растительность нее бо.г 
л  бол*е напоминаетъ степную, а почвы не отличаемы отъ чернозема. I
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Ч е р н о з е м ъ  в ні ;  Р о с с  і и.

Черноземъ восточно-венгерскихъ равнинъ (;пушты, Банатъ) 
содержитъ, по Гауеру, до 7 и болЄе °/о перегноя и около 0^2 /̂о 
Г,05. Въ равнипахі, западной Венгріи распространены почвы, 
подобныя нашему «коричневому» чернозему на лесс*.

Область сЄверо - американскаго чернозема весьма обширна. 
Равнины бассейна Миссисипи представляли въ дГ.нстиешюмъ со- 
стояніи прерію, т. е., безлесную страну, покрытую сплошнымъ 
газономъ травъ. И здЄсь, какъ въ нашей степи, осталисі, нло- 
скія запЪдины или вдавленія, какъ бы днища высохшихъ озеръ, 
и временный лужи; ближе къ рГ.камъ местность болЄе дрениро
вана, изборождена оврагами и балками, и по ней разбросаны от
дельный деревья или куцы лиственнаго л(>са. Преобладающая 
почва черная или чернокоричневая, подстилаемая то лессовидны- 
ми суглинками, то различными продуктами вьівЄтринанія корен- 
ныхъ пород ь, по преимуществу, известковистыхъ. Тамъ и сямъ 
черноземная настилка разорвана песками,— но которымъ селятся 
хвойные л іс і ,—или нъ нее вкранлены солонцы. Но условін влаж
ности сЬверо-американскаго континента изменяются въ сторону 
тіпітшп’а не отъ северо-запада къ югу-востоку, какъ въ Россіи, 
а съ восток;, на западъ. Соответственно этому, въ восточныхъ 
штатахъ (Висконсинъ, Миннезота, Айова, Миссури и проч.), гдЄ 
атмосферныхъ осадковъ выпадаетъ много, почвы ближе »одхо
дять къ темно-цветнымъ почвамъ нашихъ амурскихъ прерій; 
среди нихъ и ного влажныхъ настбищъ и мочажинъ, нуждающихся 
въ дренаже: самый верхній горизонта невозделанной почвы со- 
стоить п о чт  сплошь изъ корней и корневищъ травъ и иногда 
даже горить (будучи высушенъ), какъ плохой торфъ. оставляя 
массу золы.

Въ среди ихъ умЄренно-сухихь штатахъ, какъ Дакота, Монтойа, 
Небраска, Кш засъ, Арканзасъ, Индіана и Техасъ, черноземъ уже 
не отличимъ ота обыкновеннаго или шеколаднаго чернозема нашихъ 
Полтавской, Кіевской, Харьковской, Херсонской и др. южныхъ 
губерній. Онъ достигаетъ местами 5 футовъ мощности и содер
жите до 6 и болЄе °/о перегноя. Въ крайнихъ западныхъ безвлаж- 
ныхъ штата та происходить такая же смЄ,на чернозема почвами
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сухихъ степей (см. выше), какъ у насъ при переход* изъ черно
земной полосы въ Прикаспійскую низменность; аналогія весьма
близкая, только въ Америк* все, такъ сказать, повернуто почти 
на полкруга и «сухая область» меи*е равнинна.

с*веро - американскоагь 

Кан-
Арканзасъ. Техасъ.OUvX •

ок. 6 %  до 8 %  ок. 6°/о
— 0 ,1 7 -0 ,2 3  -
-  5,39 

3,40

Какъ видно изъ цифръ, и зд*сь химическій <арактеръ чер- 
ноземныхъ почвъ выдерживается.

Аргентинскія степи (пампа) также во многихъ отношеніяхг 
иапоминаютъ степи с*вернаго полушарія. Он* сходны съ ними 
по преобладающей подпочвенной лессовидной, иногда песчанистой 
или солонцеватой глин*; по западинамъ, изъ котор ыхъ мелкія на
зываются барранками, а длинныя, желобовидныя, сопровождаемый 
солеными озерами и зарослями камышей, канядами: по степнымъ 
бурямъ (tormenta), по равнинности и общему тип} травяного по
крова и, наконецъ. по почвамъ. Въ достаточно увлажненных! 
восточиыхъ провинщяхъ (Entvevios) черноземъ досі игаетъ 1 метра 
мощности и настолько богатъ, что колонисты еще и до сихъ поръ 
почти не знаютъ удобренія; только къ  р*камъ (Паран* и Уру 
гваю) онъ с*р*етъ, становится песчанистымъ и, наконецъ. сме
няется у р*къ песками. Въ бол*е западныхъ и ви утреннихъ про
винщяхъ (Buenos-Ayres, Santn-fö и др.) почвы сходны съ нашинъ 
обыкновеннымъ черноземомъ или, чаще, съ нашими шоколад
ными, каштановыми и, наконецъ, св*тлобурыми. Анализы шоко- 
ладнаго чернозема изъ провинціи Буэносъ-Айресъ да.ш сл*д. цифрь 
въ суглинистомъ содержится до 6, а въ супесчаномъ до 4°/о пе
регноя: въ посл*днемъ заключается бол*е 0,1°/о Р 20 5, азота 
0,2°/о, А120 3 ( и з ъ  с*рнокислой вытяжки) 3,54°/о, СаО— 0,62°/о. Бъ 
т*хъ яге провинщяхъ, по м*р* увеличенія сухости климата, много 
солонцовъ и песковъ.

* Н*которыя 
чернозем*:

Перегной . . . .
Р 2 О 5 ............................................

Соляно-кис- 1 A i  q  
лая вытяж-< „  2„3 

ка. \ F e2°t

аналитическія данныя о

Айова. Висконсинъ.
Минне-

зота.
ок. 6%  ДО 6°/0 (6,6% ) ок. 40/„ 
0,237 0,262 —
4,61 3,28
3.50 2.90
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V. С%рыя лесныя земли. ( П о ч в ы  . ш с т в е н н н ы х ъ ,  « ч е р н ы х ъ »
л * с о в ъ  *).

Подъ именемъ «сгьрьгхъ лпсныхъ» земель въ русской литера
тур?; по почвовЬд'Ьшю принято понимать своеобразный почвы 
предстешя или лесостепной полосы, соприкасагопцяся съ черно
земными или даже внедряющаяся далеко въ область чернозема, 
но испытавшая на себгь влiянie лгьсного ^покроча, наложившаго 
на нихъ особую печать. По контрасту съ сос*дпимъ чернозн- 
момъ, почвою травяныхъ степей, эти земли и названы лпсными.

Тамъ, гд'1, черноземъ не обрывается на с1.вер1, насильственно, 
встречаясь съ полосами песковъ, с);рыя лЬсныя земли являютсяИГ1>1М1111Ш1_„̂_Л1||Ц|||ЩЩТ11Ш1||'|||| ■■■«»иттииим—
естественными переходомъ отъ черноземных'!, почвъ къ подзо- 
лиетьгаъ. Довольно правильная лента ихъ тянется черезъ губер- 
ннГ: Пермскую южныя половины Казанской, Вятской, Нижего
родской, Рязанской, северный половины Тульской, Орловской, 
Черниговской и Волынской. По отлогимъ склонамъ къ рЬкамъ 
г'Ьрыя земли нер*дко пересекаются долиннымъ черноземомъ; 
острова ихъ ( сакъ и острова корнчневаго лессоваго чернозема) 
заходятъ въ южную часть дерново-подзолистой зоны. Въ пред];- 
лахъ чернозем ной полосы «лЪсымя земли» появляются въ более 
волннстыхъ мФ.стностяхъ, по переваламъ, по берегамъ рЬкъ и 
овраговъ, воо(ще въ дренированной степи; онЬ охотно пр1урочи- 
ваются къ но} одаль менёе мягкимъ и мелкоземистымъ, чемъ ти 
пичесшй .тессл .

ЗдЬсь уместно коснуться вопроса, по какимъ путямъ лесная 
растительность свободнее проникаетъ въ область травяной степи. 
Она легче пр'Шикает'ь туда, гд е  почвы и подпочвы сильнее 
выщелачиваются, где онТ; не соленосны и гд е механически! со
ставь ихъ относительно грубее. Въ обратныхъ услов!яхъ травя
ная флора беротъ верхъ надъ лЬсной. Физшлогичесюя основашя 
указаиныхъ соотношенш еще мало разъяснены; но что количе
ство, степень циркуляцш  и составь почвенной влаги или почвен- 
иыхъ растворовъ имеютъ въ данномъ случае большое значеше,

’) Въ составі этихъ лЬсовъ преобладают!: дубъ, липа, кленъ, орішннкь, 
вязъ. ильмъ, бер> за, осина, рябина, ясень, черемуха, крушина, бересклетъ, 
шина, жимолості и проч.

ПОЧВОВЪДЪ! ГЕ. ВЫ П . 3 .  6

К  .



это можно считать несомнЬннымъ. Мнолсество наблюденій со
гласно указываютъ, что породы слпшкомъ мелкоземистыя, обла- 
дающія высокою влагоемкостью и малой водопроницаемостью, 
неблагопріятньї для л іса , по крайней м ір і ,  въ сухот  климат'1,; 
также неблагопріятньї для него и породы, содерл;аіція много 
солеобразныхъ веществъ, растворимыхъ въ воді; и ел ю ыхъ кисло- 
тахъ. Конечно, и общее количество влаги, какъ атмосферной, такъ 
и достающейся ію чві, и знергія ея испаряемости, и сухіе степ
ные ві.трьі, и заморозки вліяют'ь на л іс ь  въ томь лге напра
вленій. Но разъ лесная поросль отвоевала себ і т .  степи склоны 
какого-нибудь оврага, она уже сама защшцаетъ себя (собираетъ 
с н ігь , ум іряеть  вітрьі), сама подготовляетъ почву для своего 
разрастанія и постепенно надвигается на соседнюю степь. Па- 
блюденія надъ степными лісами обнаружили, между нрочимъ, что 
черноземъ подъ л1>сомъ и на опуш кі л іса  вскш петъ глубже, 
ч'Ьмъ подъ степью (Т ан  ф и л ь е в ъ ) , и что солонневатыя про
странства съ особенно плотными почвами, будучи охвачены літ 
сомъ, остаются внутри его открытыми полянами.

Если надвиганіе .г1>са на степь произошло сравнительно не
давно, то черноземъ дегдадируется въ такъ-называемый «лісо- 
степной сугливокъ» (см. ниже). Если же лі.сл, даішо покрыта 
сосіднюю со степыо или даже окруженную ею местность, то, 
образуется типическая « с ір ая  лісная: земля». Весьма віроатно 
что зона этихъ почвъ тоже была когда-то занята травяною ра
стительностью, была древнею, «доисторическою степыо» (Тан 
ф и л ь е в ъ); по она скоро подпала подъ вліяніе лі< а— и условія 
почвообразованія измінились. Подъ остальною степ ,ю о н і ост; 
вались прежнія, «травяныя», и привели къ  законченному черно
зему; зд ісь , подъ древней, скоро облісившейся степью, о н і попш 
въ другую сторону и привели къ  лгьенымъ землямъ.

Расхождение почвцобтзованія—вотъ причина, отділившая э 
земли отъ чернозема. 1 Іїлгь раньше оно совершилось тім 'ь глубже 
отличія въ почвахъ; ч1,мъ поздніе, тЬмъ дальше ушелъ черно
земъ на пути своего самостоятельиаго развитія и тЬмъ слабіє 
онъ могъ быть затронуть вліяніемь поваго фактори.

Г у п р е х т ъ  еще въ '60-хъ годахъ высказалъ, ч ю л Ь съ  необ- 
разуетъ чернозема, а особую «лісную землю». На к а р т і Ч а с  лав- 
с к а г о  (1878 — 1879 г.) эти почвы вьіділеньї и обозначены, ві 
в и д і узкой прерывистой полосы, вдоль сіверной границы че|

8 2
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нозема, под'], назвашемъ «сірой земли, переходной къ черно
зему»; но такія же почвы, какъ замічено выше, показаны и у 
нжной границы нослідняго (каштановый земли). Проф. Д о к у 
ча ев ъ окончательно установилъ самостоятельный типъ спрыхъ 
тсныхъ почвъ, тотчасъ же принятый и другими изслідователями 
(К о с т ы ч е в ы м ъ, К о  р л; и н с к и м ъ), не сходившимися только 
въ частности хъ.

М о р ф о л о г и ч е с к і я  с в о й с т в а ,  у с л о в і я  з а л е г а н і я  и 
к л а с с и ф и к а ц і я  л і  с и ы х ъ  з е м е л  ь.

Въ непахшномъ, т. е., оставшемся подъ лгЪсомъ, сгьромъ су- 
ишццъ легко различаются;

А'. Тонкій слой лісного «войлока» или подстилки.
А. КогнгшевосТ.иая землистая масса, почти безструктурная или1 * • ‘ Г

книзу слегка зернистая; отъ 5 д о 10 и боліє дюймовъ.
ТоIIеЛI. ио-сТ.Р1 .пі горизонтъ. иміющій по большей части ти

пическую оршоватг/ю ст руктуру:, онъ легко ра'спадается на гли
нистые или суглинистые шарики и многогранники, внутри сіро- 
буроватые, п :ресыпанные обильнымъ, зсльнаго ивпт а, мелкозе- 
момъ. Діаметрь многогранпиковъ увеличивается (а количество 
зольной присыпки уменьшается) книзу, г д і  горизонтъ В сливается 
съ П0ДП0ЧВ0І . Зольная, рыхлая присыпка _есть аналогъ подзо
листой массы; она состоитъ по преимуществу изъ мелкаго кварца 
н кремнеземистой муки, но, будучи сміш ана сл. относительно 
ббльшимъ количеством'!, перегноя, окрашена нъ пепельный ц в іть . 
Оргъховатостъ выражена слабіє въ т'Ьхъ случаяхъ, когда мате
ринская порода рыхла; иногда весь горизонтъ В (за исключе- 
ніемь подгор ізонта, сливающагося съ подпочвой) представляется 
лягкимь и разсмпчатымъ. Мощность до 1 фута и далее боліє.

С. Пи дном па (і 
Ж(‘лт()б^рах0- цвіта.

При распашкі «лісной земли>, л існая подстилка, конечно, 
уничтожается и на поверхность выходитъ прямо горизонтъ А ').

') Первыя, еще неясныя и б'Ьглыя указанія ва морфологическія особен
ности .Лсиыхъ суглинковъ мы встр-Ьчаемъ (въ 40-хъ годахъ) у ученаго са
довника Плягге которому пришлось познакомиться съ ними въ Нижегородской 
туб.; онъ указывалъ на '«.корнчиевыя почвы, внизу переходящія въ спрую , 
зернистую, неп годородную массу».

*
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мина, суглинокъ) обыкновенно бураго или
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Пояс’ь преобладающего распространенія л'Ьсныхъ земель харак
теризуется сйгЬшаннымъ типомъ ианосовъ. Сюда относятся глав- 
нымъ образомъ: валунная глина, но не столь щебенчатая, какъ 
на с ів е р і  и сильнее вь ів ітр івш ая; делювіальньїе суглинистые 
наносы (частью лессовидные); вы щ елочены йііагопньщ или тер
расовый лессъ. Если суглинистые наносы сменяются въ этой по- 
досі супесчаными и песчанистыми, то лесные, суглинки перехо- I 
дятъ обыкновенно въ боліє оподзоденные или появляются прямо 
подзолистыя супеси и глинистые пески. .Іісн ь їя  земли залегаютъ 
также на продуктахъ вьівітриванія различньиъ коренныхъ по- 
родъ, какъ, напр., пермскихъ красноцпЪтныхъ (а и зр ідка и юр- 
скихъ) глинъ.

Климатическія усдовія этой зоны представляють нічто 
среднее между условіями сіверной и степной Россіи: зд ісь  ни
сколько больше тепла, чЪмъ на с ів е р і,  и нисколько больше 
влаги, ч ім гь въ степи, — н'Ътъ р ізки х ь  суховг1;евъ, равномірнМ 
сніговой покровъ и т. под. Впрочемъ, съ ист реблешемъ лЬсовъ 
климатическіе элементы предстепія начинаютъ терять свои бла- 
гопріятньїя стороны, а почвы, подъ вліяніемь повторяющихся 
распашекъ, становятся пылеватыми на всю толщину пахотнаго 
горизонта.

Въ черноземной полосі лісньїе суглинки встрічаю тся пят
нами, не широкими лентами и островами, въ особенности на при- 
поднятыхъ и волнистыхъ, изборожденныхъ оврагами містахь, на 
выщелоченномъ лессі, на грубыхъ или пес анистыхъ глинахъ 
и т. под. Ихъ больше въ басс^йні Д ніпра и Д н істра, а также 
на востокі, въ бассейрі ^ам ы  и вообще ближе къ Уралу, чімь 
въ равнинахъ бассейна р. Дона. Къ югу отъ линіи Кишиневъ- 
Екатериаославъ—Славянскъ—Богучаръ— Сара говъ лісньїя зем
ли почти неизвістньї. Въ Полтавской губерній ихъ залеганіе пріу- 
рочивается къ  возвышеинымъ прибрежьямъ р+.къ (абсолютнім 
вы соты =70—89 саженямъ), и, напротивъ, о н і какъ будто бгЬгутъ 
пониженной стени, г д і  много солондовъ. Конечно, большая часть 
этихъ д'Ьсныхъ суглинокъ давно расчищена подъ пашню; но 
ихъ отличія отъ чернозема настолько характерны, что по ндо- 
щадямъ ихъ распространенія полено возстановпть районы быв- 
шихъ степныхъ лісов’ї.. Методъ возстановден!Я степныхъ лі.совг I 
по «лісньїмь» почвамъ, указанный и приміненньїй на д іл і  проф.
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Д о к у ч а с в і .  мъ,  далъ, напр., слі.дуїощія цифры для у*здовъ 
Полтавской губ.:

Площадь лъсовъ

ГІолтавсі ііі у . 
Роменскій ». 
Лубенскій >'.

I ы в ш и х ъ

. . .  3 4 °/о  

___ 2 8  >■
. . . НО >-

о с т а в  ш и х с я .

7°/о (всей площади у*зда).
9 >■> >■>
4 » »

Означенії! лі.са въ деградації! чернозема достаточно говорилось 
выше (см. главу о накопленіи перегноя въ почвахъ въ III отд. курса, 
стр. 134), а потому уже н*тъ надобности возвращаться къ этому 
вопросу. Слабая деградація черноземовъ (гд*-нибудь въ глубин* 
черноземной < тени) проявляется вн*шнимъ образомъ въ легкомъ 
изм І.неніи иXI окраски и структуры. Такіе черноземы, едва трону
тые явленіямі деградації!, могутъ заключать въ себ'Г. до 6—8°/о 
п бол*е перегноя.

Классификацію лгьеныхъ почвъ мы можемъ представить, по 
общимъ принимаемымъ нами принципамъ, въ вид* следующей 
таблички:

Генетиче- 
СКІВ под- /  
типы.

/
 ̂ Группы.

ЛЪсостепныя
почвы.

Собственно-лЬсныя почвы.

Средняго типа 
(нормальныя).

Переходный 
к ъ  подзоли- 

СТЫМЪ-

Тяжелые, 

ередніе, 

легкіе 

суглинки 

и супеси.

/{е (радированный черноземк 
деградація слабая вли силь- 
пая, начавшаяся, пріостано- 
гленпая и пр., относящаяся 
»ъ различнымъ черноземамъ; 
черноземовидныя ПОЧВЫ, КО- 
1 ичнево-темнын, переходный 
<тъ настоящихъ л'Ьсныхъ къ 
чернозему'(напр., долинному,). 
Перегноя разныя количества.

Коричнеро-сЪ- 
рыя лЪсныя зем

л и  съ пепель- 
нымъ то орЬхо- 
ватымъ, то мяг- 
кимъ, разсыпа- 
ЮІЦИМСЯ гори- 

зонтомъ В. 
Перегноя

ОКОЛО З'Іа—4 % .

Коричнево- 
С’Ь р ы я  земли 
съ сильнее 

оподзоленнымъ 
свЬтло-пепель- 
нымъ горизон- 

томъ В.

Перегноя
ОКОЛО ЗЦ/о.

Дальн*йшія подразд*ленія могутъ быть сдЪланы: а) по мате- 
ринскимъ породамъ (л*сные суглинки на лесс*, на моренной гли
ні; и проч.) и б) по химическимъ особенностямъ почвъ или подпочвъ.
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Г л а в н Є й ш і я ф и з и ч е с к і я и х и м и ч е с к і я  с в о й с т в а 
л *  с н ы х ъ  с у  г  л и н к о в ъ.

Основываясь, главнымъ образомъ, на изслЬдовашяхъ въ губер- 
шяхъ Нижегородской и Полтавской, а также Казанской и Орлов- 
ской, мы должны отмЬтить здЄсь следующее

Органическая часть. Общее содержаніе перегноя колеблется 
чаще всего между 3— 5°/о (Въ Казанской губ. отъ 3,28°/о до 
5,8°/о, въ Орловской Я1/а— 5х/г). Гастворимост , перегноя въ воді) 
больше, чЄмь у чернозема: для горизонта А она равняется въ 
среднемъ 1 /so, поднимаясь иногда и до 7м  (переходъ къ подзо- 
ловатымъ почвамъ); для пепельнаго горизонта В = 7зо —_/го. ^ бы- 
ваніе перегноя книзу идетъ быстрее, ч1>мъ въ чернозем*, на- 
примЄргь:

Гориз. А. Гориз. В. У границы гор. С.
4,49 2,21 0,5Я

Или въ относительныхъ цифрахъ:
100 49 15

а въ чернозем!; на тЬхъ же глубинахъ:
100 79 59

Валовое содержаще азота (въ почвЄ) варьируетъ въ среднемъ 
отъ Ojl до 0,10°/о, т.-с., въ перегное его содержится около 5°/о.

Минеральная часть. Общее содержаніе геска обыкновенно 
колеблется около 70°/о. Въ Казанскихъ образцахъ средняя цифра 
равнялась 73’87о, нричемъ на кварцъ приходилось около а 
остальное на сложные силикаты. Содержаніе П( ска доходитъ, впро- 
чемъ, и до 78°/о. - Глины  бываетъ отъ 15 до 2б°/о и болЄе. Уїм- 
кислой извести вообще немного,—меньше, ч1.мъ въ черноземахъ 
(по казанскимъ опредЄленіямь 0 ,1—0,28°/о). Цеолиптой чпаЛ  
отъ 11 до 20°/о, т.-е., тоже меньше, чемъ в ь  типическихъ ид] 
л у ч ш и й  черноземахъ х). Веществъ, разлага<-.мыхъ 1°/о HCI, 
около 2— 3°/о.

')  Образцы: нижегородскіе до 18%, полтавскіе 1 2 2 0 % ,  казавскіе 
11 ,6 -1 7 % .
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Валовое содержаніе главнЬйшихъ окисловъ таково:

( ЛЪсные суглинки Нижегор. губ.
| 1,7—2,43; Нолтавск. г. 1—1,8%;

К20 ............................................  1—2,4% ] Орловск. г. 2,26%; Т. - е., въ
большинства случаев* не меньше  ̂

ч1шъ въ черноземахъ.
( Вилейка Нижегор. г. 0,56°/о; 

СаО.......................................  0,3—1,2% | (на валунной глині); образецъ
I

А120з ............................................................. 7—12% {

Р205 .....................................  0,07-0,15%

изъ Орловской г. 1,2% (на лёссЪ).

Съ колебаниями въ обі сто
роны.

Нижегор. 0,12—0,14%; Полтав. 
0,07—0,13%. Т. е.. въ среднемъ 
меньше, чймъ въ черноземахъ, со
ответственно уменьшение содер- 

жанія перегноя.

Растворимость ИХЪ ВЪ кислотахъ СЛчС»ьеу ЧгЬмЪ у ЧерНОЗСМОКЪ. 
Такъ, напр., въ двухъ нижегородскихъ почвахъ— чернозем* и 
лЬсномъ сугл шкй, при одинаковомъ валовомъ содержант глино
зема растворимость его въ лЬсномъ суглинк!; вдвое ниже.

Об ще е  с о д е р ж а н 1 е  Р а с т в о р им.
А1203 въ Н:304

Черноземъ.................. 11.1°/о 8,2°/о
Лесной суглинокъ . .  11, 8» 4,5 »

Бъ .И.сныхъ суглинкахъ Полтавской губерши (на лессЬ) раст
воримость А 20 :! въ Н280 4, иногда превосходить половину, но 
въ общемъ все-таки ниже, ч^мъ у черноземовъ.

Различная растворимость кали видна изъ сл+.дующихъ данныхъ 
(почвы Нижегор. губ.):

Общ.  с о д е р ж а н и е  Р а с т в о р и  м а г о  
К20 въ 11,80, 10%НС1 1%НС1

Чернозелъ............  2 ,31°/о 0,63°/о 0,44°/о 0,029°/о
Л'Ьсной сугл! н ок ъ . 2,43 0,45 0,24 0,024

' I
Хотя общее количество кали въ лЬсномъ суглинкЬ даже ни

сколько выше, чЪмъ въ чернозем!., по растворимость его во всЬхъ 
кислотахъ значительно ниже,.



Для Орловской губерній: въ 10°/о-ную НС1 переходить изъ 
л*сного суглинка около 12°/о валового содержанія щелочей; изъ 
чернозела около 26°/о.

СаО растворяется изъ л*сныхъ суглинковъ до Г>6°/о, изъ чер
нозема—до 75°/о.

Поглотительная способность л*сныхъ суглинковъ колеблется 
°тъ  17 до 23°/о, (Нижегородскіе образцы 17— 23°'о, ГІолтавскіе 
18—21°/о, т. е., тоже не достигаетъ такихъ цифръ какъ у чер
нозема.

Приводимъ еще для сравненія следующую табличку цифръ 
относящихся: а) къ  сірому лісному суглинку Нижегородской 
губерній: б) къ темно-коричневому суглинку той же местности; 
и в) къ долинному чернозему той же местности; (почвы распо
ложены на одномъ отлогомъ склон!.).

тт .  СаО Р 20 5 К 20  въ Растворяется въ Поглоти.
Перегнои (валов>) (валов.). ю %  HCl. 1°/„ НС1.10»,0 НС1. способи.

2,4 11 17

2,8 15 26

4 21 33 -40

Горизонтъ В  л*сныхъ суглинковъ отличается отъ хоризонта
А, помимо менынаго содержанія перегноя и больше! его раство
римости, т*мъ. что въ немъ часть цеолитовъ разложена ц вы- 
щелпчрня. перегнойными кислотами. К 20. А120.„ СаО и Р 20 5 пере
ходить изъ него съ 10°/оНС1 въ нисколько меньшем ь количеств*, 
ч*мъ изъ А. Но въ подпочв* общее содержаніе цеолитовъ мо- 
ж егь превышать ихъ содержаніе въ горизонт* А, почему погло
тительная способность подпочвы (несмотря на весьма малое со
держаніе въ ней перегноя) можетъ быть даже боль ие, ч*мъ та
ковая лее почвы.

Физическія свойства л*сныхъ суглинковъ требу» тъ  ещедаль- 
н*йшаго изученія по подгруппамъ. Въ т*хъ изъ ні хъ, которые, 
задегаютъ на валунной глин* или грубомъ, сильно вь щелоченномъ 
лесс*, отношеніе иловатыхъ частей ( <  0,01 гаш. физическая

а) ЛЬсной су-
глинокъ
(перевалъ). 3 -3 7 * %  о>5 0.12 0,24

б) ЇЄМНО-КО-
ричневый
суглинокъ. 5%  0,9 0,15 0,4

в) Долинный
черноземъ. 6—7%  1 0,2 0,7
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глина) къ «песчанистым!» равно 1: 3— В' 1г. напр., для Нижего- 
родской губерній 1: 3,6 (тяжелые и средніе суглинки). Въ общемъ, 
и для этихъ почнгь скорее характерна мелкоземистостъ, особенно 
при залеганіи па лессовой подпочв^; такъ, въ л!;сномъ суглинк* 
изъ Орловской губерній найдено: 31°/о частицъ <  0,01 т т .  и 
Г»4°/о частицъ отъ 0,01 т т .  до 0,05 т т .  Если же принять во 
вниманіе, что въ пихъ меньше, чЬмъ въ чернозем!., ^уоягулиру от
шить солей, то станетъ понятною ихъ способность достигать во 
многихъ случаяхъ (при культур*) сильнаго распьіленія, что, ко
нечно, не относится къ благопріятньїігь свойствамъ пашнп. Ха
рактері. порозности для суглипковъ данной группы изъ Нижего
родской губерній опредЬленъ въ  такихъ цифрахъ:

Поръ непроницаемыхъ (для воды) ..... ................. 100
« проницаемыхъ.....................................................4,0— 2,6,

а для глинистаго чернозема, сохранившаго остатки структуры— 3,3.

Приведемъ еще цифры для влагоемкости, водопроницаемости 
и сопротивленп раздавливанію:

Влагоемкостъ.

[ Полтавской губ. .......................... 36—47°/0
ЛЬсные суглинки | Орловской губ..............................  43—47 »

| Нижегородской губ. ................  32—35 »
Черноземы.......................  88— 49—65 (исключительная цифра 65).

Водопропускающая способность.

Л Ь с н ы е  с у г л и н к и .  Ч е р н о з е м ы .  

Черезъ слой въ 1 6 -1 8  сант. { } 7 - 2 2  часа 7 - 2 2

» > 30 сант. |  Орловской губ. *46—140 час. 21—76

Сопротивлете раздавливанію.

Л е с н ы е  с у г л и н к и .  Ч е р н о з е м ы .

Нижегородской и Пол-  ̂ 0 _ _ _ _ 1 а„ ,  { 3,5— 7,5 килогр. 5— 10 килогр.
тавскои губерній. (
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Следовательно, по своюгь физическимъ свойстнамъ, лЄ сньіє 
суглинки, хотя и отличаются въ оощемъ оть распыленныхъ черно- 
земовъ въ НІ,сколько лучшую  сторону, но далеко не всегда; бу
дучи бЄднЄе по химическому составу, они могутъ усваивать сеоіз 
(въ соответственных!. условіяхь) подобный же неблагопріятньїя 
физическія особенности, что и сказывается на урожаяхъ въ за
сушливые годы, съ різкими температурными колебаніями (см. 
черноземъ).

Почвы типа л'Ьсныхъ и лЪсостепиыхъ суглинковъ известны 
и въ Сибири, гдї. оиЄ залегаютъ примерно въ т1;хъ же услошяхъ, 
что и въ Европейской Россіи. Нисколько цифровых ь данныхъ о 
лЄ с н о м ь  суглинке и слабо деградированномъ черно іє м Ь изъ 1ом- 

ской губерній включено въ недавно появившееся описаніе Бар- 
наульскаго округа (В ы д р и и ъ):

Не подлежитъ сомнЄ п ію , ч т о  почвы «лесного» или лесо-стсп- 
ного типа (въ нашемъ смысле слова) должны встречаться остров
ками и въ Западной ЕвронЄ и что онЄ пользуются широки» 
распространешемъ въ  СЄверной Америке, въ полосі, переходной 
отъ прерій къ  лесамъ.

О химизме подзолообразовательныхъ процессовъ говорилось 
выше ’). Напомнимъ еще разъ о различш изм*нешй органических^ 
всщсствъ въ черноземе и въ подзоле (бплоземп).

Въ черноземе разложеше оргаиическихъ остаткош. идетъ въ 
среде маловлажной, \сухой, и мелкоземистой; оно не энергично! 
медленно, съ трудомъ доходитъ до высшихъ степ, ней окислена

Л Ь с н о й  С л а б о  д е г р а д и 
с у г л и н о к  ъ.  р о в а н .  ч е р н о з е м ъ .

Перегноя.......................................
А120 3 ( и з ъ  Н28 0 4) ...........................

Ві02 (изъ той же вытяжки). .

4 ,6

8,13
9,86
0,298
0,083

6,2—8,4 
3,31 

11,7 
0,58 
0,28

VI. Дерновоподзолистыя почвы.

*) См. отд. I I I  курса, гл. I, %тр. 142 и слід.
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перегноя, как's креновая или апокреновая кислоты (малая раст
воримость гумуса въ вод'Ь). Правда, что, такъ какъ всего пере
гноя въ чернозем!, много, то и абсолютное количество этихъ ки
слота не малое; но н'1,тъ влаги, которая бы содействовала нхъ 
передвюкешю въ растворахъ и ихъ накопление въ  нижнемъ го 
ризонт!; почв] I. Нреновыя и апокредошля доли, есть въ .чернозем!', 
но он!; раздроблены, разсЬяны въ его масс* и подав е̂днм в ете
стиами д м и ш вьга п .

Въ подзолистыхъ почвахъ, напротивъ, общій ходъ разложенія 
перегноя (если только эти почвы не заболочены— другая крайность) 
быстрый, такь какъ влаги достаточно; тому яге способствуете» 
относительная рыхлость многихъ изъ эгихъ почвъ. При избыточ
ном увлажненіи, какъ, напр., весною, осенью, при продолжитель- 
ныхъ дождях ь, окисленіе должно пріостанавливаться, но за то 

пітні' іаетвориммчь цис.ипъ пдетъ весьма ciui.no. В'ь 
почв'!, «осідаегь» въ это время кислотная влага, осідаю ть раст
воры креновоі .ц анокпеновод кислотъ. накопившихся при среднемъ 
ув.іаженіи перегнойныхъ остатковъ. Процентное содержаніе этихъ 
кислотъ въ гумусі подзолистыхъ почвъ вообще высокое. Въ бо
лотні, 1хъ почвахъ, постоянно или большую часть года пересыщен- 
ныхъ влагою, разложеніе и окисленіе органической части опять 
не быстрое; но въ нихъ за то всего перегноя много, а просачи- 
ваніс раствор имыхъ кислотъ облегчено обиліемь влаги. Такимъ 
образомъ: а) въ подзолистыхъ почвахъ процессы минеральнаго 
выщелачиваю я должны идти хотя и прерывисто, но сильно; б) въ  
заболоченныхъ— хотя и не всегда съ такою же силою, но почти 
безщн'рывно; в) напротивъ. въ черноземахъ для нихъ н іт ь  
условіи, если только черноземъ или другая сходная съ нимъ
почва не увлажняется особо, въ силу какихъ-либо м1,стныхъ
условш (см. выше «лЬсныя земли» и ниже черноземные солонцы). 
Бываетъ иногда, какъ, напр., въ Средней Россш, въ районахъ 
долиннаго чернозема, что но мелкимъ котловинкамъ онъ тоже 
б’Ьйетъ, т.-е., въ немъ происходить превращеше гуминовыхъ 
соединешй въ креновыя и апокреновыя и происходить выщела-

Динамнчесия явлешя оподзоливашя характерны и въ доста
точной степени общи для почвъ скверной половины Госс!и, для

чнваніе.

ея подзолистой зоны. Образователн этихъ почвъ могутъ быть 
характеризованы такъ: ,



М аткринскгя породы. По преимуществу моренные наносы, т.-е., 
валунныя, бол 1;е или мен*е песчанистый глины,— породы грубыя, 
съ болынимъ содержашемъ неразложенныхъ силикатоЕъ, крупнаго 
песку и проч. Изъ сортированныхъ или полусортированныхъ на- 
носовъ наиболее распространены: покровньтя и болгЬе вязгая гщ щ , 
выстилающая мея:дугрядовыя равнины, иногда безъ валуновъ или 
съ малымъ ихъ содержашемъ; верхневалунныя супеси, валунные 
глинистые пески , и древнеаллкгаальные н а н о с ы . По и среднерусски 
лессъ также служитъ материнскою породою для подзоловатыхъ 
суглинковъ. Продукты выв'Ьтривашя различныхъ коренных? породъ, 
въ свою очередь, могутъ являться 1* ъ  подпочвами.

Кянмать —  у в еренно-холодный и влажный. Онъ плажеиъ не 
столько по общ ему количеству атмосферныхъ осадкогъ1), сколько 
по ихъ малой испаряемости, по равномерному снеговому покрову, 
по перемежаемости пашни съ лгЬсомъ, по отсутствие сухов 1>евъ 
и т. под. Выв^триват е  горныхъ порода не^онроврждащея зд’Ьсь 
р а с п ь ц щ щ ^ ; химическое вывГтриваше ихъ замедл яется невы
сокой температурой—большей части года. Значеше данныхъ 
климатическихъ условШ въ характер* и направлеш 1 измТшенш 
органической части почвъ видно изъ вышесказаннаго Вследстае 
близости почвенной влаги, накоплеше перегноя происходить по

Релъефъ подзолистой области сложный (равнины, бугры, скаты, 
перевалы, котловины, террасы), что способствуете» быстрой из
менчивости почвъ, различной степени ихъ оподзоливан я и частый 
переходамь отъ собственно подзолистыхъ почвъ къ  грубымъ и 
болотнымъ.

Бозраетъ различныхъ участковъ области не виол ї ї. одинако
вый; на ряду съ древними моренными отложеніями много пере- 
ходовъ къ современному озерному и річному аллювію.

Растительность. Дикая растительность подзолистой зоны есть

шанныхъ лёс-овъ, въ которыхъ господствуютъ: ель, сосна, береза, 
осина, ольха, ивы, частью лиственница, можжевельник ь, сибирская

')  Хотя и ихъ больше, причемъ они постояннее и чаще, ч!мъ въетепво! 
полосі.
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пихта, рябина, черемуха; містами (г д і  могутъ расти по климати-
ческимъ услошямъ) встречаются дубъ и липа. .Характерны флоры
с'1;всрныхъ кисловптыхъ лтоьъ, дерновинъ, верещатииковъ и пис-
—  —~ , —    , і ----------- піТіі’

іьиреи. Преоо.іадаюгь воооіце «свъжелюбы» и гидрофилы, каковыми
изъ травянисгыхъ растеній являются многіе злаки и осоки (ра-
стенія содіальньїя), а также представители другихъ семействъ—
Сотроєіїае, Б апипсиїасеае, Ец&асеае и проч.

Какъ особый типъ пахотной почвы, «подзолъ» иувЬсгеыъ 
изстари какъ у насъ, такъ и въ другихъ странахъ (німецкій 
Віеівапсі); по боліє обстоятельное изслідованіе подзолистыхъ 
почвъ относится въ сущности къ  недавнему времени, да и теперь 
въ ихъ изученін остаются пробіли . Среди авторовъ 50 и 60 го- 
довъ слідусі ь назвать г. Соловьева, описавшаго съ внішней 
стороны смолснскіе подзолы, и проф. Ильенкова (анализъ подзо
листой почвы м. Горокъ, Могилевской губерній). Зат'Ьмъ о под- 
золахъ писали;

А. К р ы л о в ъ ,  разобравшій взглядъ на нихъ, какъ на расти
тельные біоли гы и показавшій, что осажденная 8 і0 2 можетъ при
нимать біолито-подобньїя формы (палочки, зубчатыя пластиночки 
и проч.). Крнловъ и принималъ, что подзолъ есть образованіе 
осадочное.

Проф. В. Д о к у ч а е в ъ .  (Картографія русскихъ почвъ), ближе 
уяснившій усювія залеганія подзоловъ, ихъ перемежаемость съ 
дерновыми почвами и нхъ морфологическія, а частію и внутрен- 
нія свойства ).

А. Г е о р г і е в с к і й, которому принадлежитъ обстоятельная 
статья О подзолгь, съ химическими и механическими анализами ').

Проф.  П К о с т ы ч е в ъ ,  остановившійся на химизмі обра- 
зованія нодзоловъ и на формахъ соединеній фосфора въ подзо
листыхъ почвахъ 3).

При изслідованіи ІІили чоро декой губерній (1882— 1886 гг. и 
затЬгь въ кОнці 80 хъ годовъ) подзолистыя почвы описаны

]) Почвы северной полосы проф. Докучаевъ называлъ вообще «сЪвер- 
выяв-дерновыми», хотя и указывалъ, что он і «часто сопровождаются» под- 
зоюмі.

а) «Матеріали ио изученію русскихъ почвъ», вып. IV
3) «На каквхъ почвахъ фосфоритная мука увеличиваетъ урожаи». Обра- 

зовавіе подзола и его свойства. «Сельское Хоз. и Лісоводство», 1888 г.
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были довольно детально (хотя и не везд* подъ назвашемъ под- 
золистыхъ,—часто подъ назвашемъ еЛ.всрныхъ или дерновыхъ). 
Различный св1.д1>шя о нихъ можно найти также въ «Трудахъ 
Казанскаго Общества Естествоиспытателей» (Р и з п о л о л; е н- 
с к \ й, Г о р д я г и н ъ). въ земско-статистическихъ и въ др. новМ- 
шихъ издашяхъ.

Изъ иностранныхъ ученыхъ, писавшихъ о подзол*, назовем 
имена 3 е н т а , М ю л л е р а ,  Т у к с е н а, Р а, м а н н а.

Въ классификацию подзолистыхъ почвъ мы вводе аъ наши два 
обычные принципа; а) степень характерныхъ динами гескихъ про- 
цессовъ и б) составъ почвъ въ зависимости отъ состава ихъ ма- 
теринскихъ породъ.

Степень оподзоливатя, процесса длительнаго, можетъ быть 
весьма различна. Какъ уже было оговорено выше, она зависите
а) отъ материнской породы почвы-, породы супесчаныя и глинисто- 
песчаныя вообще оподзоливаются сильнее и на ббльшую глубину, 
ч*мъ породы глинистыя, въ которыхъ медленнее идетъ окислеше 
органическихъ веществъ и ихъ просачиваше; да и трудно оподзо- 
лить (химически разложить) большое количество глины. Породы 
почти сплошь гравельныя или галечныя также оподзоливаются 
слабее, потому что главную ихъ массу составляютъ прочные без
водные силикаты; породы карбонатный—тоже, потому что известь 
слулштъ долго первымъ основашемъ для усреднен! г перегной- 
ныхъ кислотъ; лессоныя породы, какъ богатыя глинистымъ и 
цеолитнымъ мелкоземомъ, а и н о г д а  и известью—тоже слабо опод
золиваются.

б) Отъ жловш залегатя почвы. Въ кЛстахъ вынуклыхъ, на 
скатахъ и проч., вообще тамъ, гд1; происходитъ оттокъ и сток* 
влаги, оподзоливаше слабее; на ровныхъ отлогихъ и понил;енныхъ 
м^стахъ— сильнее.

в) Отъ возраста почвы, что поня тно само собой.
Такимъ образомъ, почвы даннаго типа естественно разбиваются

на подтипы:
I. Дермовыя почвы^ слабо (иногда незаметно на глазъ) трону- 

тыя подзолообразовательными процессами.
II. ( !ппг. ГКПННО Под~1()ЛИС()7Щ Ч ПОЧВЫ, СЪ ЯСНО ^ыд йленнымъ 11 

ясно отличающимся отъ верхняго нижнимъ подзолистымъ горв- 
зонтомъ.



III. Подзолы или почвы сильно (часто до поверхности) онод- 
золенныя.

Въ каждомъ изъ подтиповъ находятся группы физическія: 
глинистыхъ песковъ, супесей, суглино-супесей, легкихъ и сред- 
нихъ суглинкоиъ и тяжелыхъ глинистыхъ или иловатыхъ иочвъ '). 
Въ виду того, что подзолистыя почвы нерідко залегаютъ по м і-  
стамъ съ застойною влагою ( шажимистыя м іста»), ихт. мелко- 
земъ можетъ обращаться въ тістообразную, плывуче вязкую

— - І І II „ І Ш и і и ни  1.1 ГГ~ .....

массу; или онъ наносится со склоновъ и осьдаетъ изъ весеннихъ 
и дождевыхъ лужъ. Получаются иловки, иловатыя и «глееватыя» 
почвы.

Химико-петроірафическія подгруппы дерновыхъ и нодзоли- 
стыхъ почвъ і ъ свою очередь могутъ быть разнообразны; в ъ  осо
бенности сліду 1тъ различать среди суїлинковь: а) мш енные, лессовые;
б) и древнеалл'Овіальньїе, а среди супесей и глинистыхъ песковъ—- 
«алцнные и др(‘внеаллювіальнме. Вообще, вслідствіе малаго содер
жант перегноя и разнообразія материнскихъ породъ, механи
чески! и хи м и чєскій  составъ послі,д н п к ъ , въ связи съ условіями 
ихъ происхожденія и залеганія, играетъ большую роль въ дроб
ной классификаціи почвъ даннаго типа.

Морфологи' ескгя свойства. Строеніе обыкновенной подзоли
стой почвы (суглинка или супеси), изображено на рис. 7. (III 
Отдіть курса, гл. I, стр. 150).

A. Верхній 2£рновьііі горизонтъ, отъ 3 до 5 дюйм, мощностью? 
обыкновенно бі»структурный, окрашенъ въ світло-с Ір ий. светло- 
коричневый или сірьій ц в іть .

B. Подъ нимъ залегаетъ собственно подзолистый горизонтъ, 
білесьій, иногда почти більїй, иногда желтоватый и сизоватый; 
мощность различна, отъ 2 дюймовъ до фута и боліє.

C. Подзолистый горизонтъ сменяется подпочвенной поро
дой, наир., бурой глиной, буроватой валунной супесью, желто- 
ватьшъ глинистымъ пескомъ, оранжевою лессовидною породою 
и т. п. Часто подзолъ внідряется въ подпочву <карманами и 
пдунями., т | Р  ̂ ^ерехолъ ОТЪ НЄГО КЪ ПОДПОЧВІ ПОСТеПЄННЬІЙ.

Въ рыхлыхъ подзолистыхъ почвах’ь горизонты А и В мощ-

‘) Песчаная часть можетъ быть то н ко -и  зернисто-песчаной, съ грав 1вмъ, 
съ хрящеЧ’“' ' ' ’" '  также даетъ вторичныя ф и зи ч е ш я  группы, 

очвовидыш:. вып. Ь.
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!г1,е; въ  лежащихъ на плотныхъ нородахъ—мельче ГЛ.лая масса 
сухого подзола бываетъ пориста или пронизана округлыми сква
жинками1). Подзоловатыи горизонтъ лессовыхъ суглинковъ по боль
шей части желтоватый. Обычное новообразоваше подзолистыхъ 
почвъ оютштейнъ— встречается въ видЬ скипковъ различной ве
личины, зернышекъ и прослоекъ, о немъ тоже говорилось съ до
статочной подробностью въ своемъ мест* (см. «Ортштейнъ»,! 
Отд. III, стр. 149 и сл1>д.).

Песчанистые и супесчаные или суглинистые под юлы и илот  
часто отмечены на паш не сизоватымъ оттенкомъ верхняго гори
зонта.

Химическая свойства. Органическая часть. Общее одержаше пе
регноя колеблется въ подзолистыхъ суглинкахъ (гориз. А.) около 21 
опускаясь до 0,5°/о и поднимаясь до 3%  и выше; въ суиесяхъ и и  
стыхъ пескахъ перегноя бываетъ вообще меньше, ч ( мъ въ суглин
кахъ. Общее количество азота варшруетъ около 0 ,1"/о на валовой 
весъ почвы; но сообразно уменыпешю или увеличенш перегноя, оно 
тоже падаетъ до 3—4 сотыхъ °/о и ниже или псднимается до
0,15°/о и выше. Содержаше азот* въ перег^ное близко къ 4—5°/о; 
замечается иногда появлешб азотистой кислоты (вместо азотной). 
Въ горизонте В содержат« перегноя быстро падсетъ до 
О̂ 4°/о. Растворимость перегноя въ воде достигаетъ для горизонта 
А— 17^, и даже 1̂ 2о; а для горизонта В— *■/25, */« и 1/ю, т. е., въ
этомъ горизонте скопляются подвижныя брганичесмя кислоты, 
проникаюнця внизъ съ влагою. У супесей и вообщ ; более рьк- 
лыхъ почвъ растворимость перегноя несколько В ]пне, чемъ у 
суглинковъ.

Минеральная часть (Горизонтъ А). Общее содержаше мине
ральной части достигаетъ въ подзолистыхъ ночвахъ 97 — 98°/( 
более. Характера ея мы уже отчасти касались выше (см. «I 
лообразовательные процессы», «Черноземный почвы ), указавъ! 
большое количества химическаго бадласта и сравш тельно малое
количество подвижныхъ С0ЄДИНЄН1Й.

Для подтвержденія приведемъ еще слЄдуіощія цифры, отно- 
сящіяся къ суглинку на моренной глинЄ изъ Нижегородской гу
берній.

*) Пузырьки возду^ (жатаго цропитывавшей полчодъ р*»'
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В  Л Л О І! ы Я Ц И Ф 1* ы.

Для  с р а в н е н и я .
Подзолист .

суглинокъ . Черноземъ . Лесной с у- 
г л и В 0 к ъ.

к,о. . 2,2°,о
•

2°/0 2%
СаО . . 0,271 ч ок. 1% 0,6
А1203 . • ............. 8-10 15—10 12
Fe;03 . 2 -3 3 -5 2 -3

Р А  - • 0,05—0,1 0,2 0.15
Si02 . . . 80-83 56 70

Кали не меньше (силикаты валунныхъ породъ); а извести ма
ло: полуторні 1хъ окнсловъ и фосфорной кислоты меньше; кремнезема, 
напротивъ, шачительно больше.

Цифры для вытяжекг п особыхъ химическихъ свойства:

A1;0S, раствор іющійся въ H2S04 

Ks0f переходя іцій въ 10%  НС1 • 

Si02, виділяє» ый 10%-ной НС1 .

:
I Подзолистый  суглин . 3,5°/,/о
 ̂ Ч е р н о з е м ъ  . .  . ..............12,7

( Подзолистый суглин . .  0,2

{ Ч е р н о з е м ъ . До 1°/„

I
■ )

I Подзолистый.суглин.

( Ч е р н о з е м ъ

I П о д з о л и с т ы й  с у г л и н .

( Черноземъ .

Вешествъ, расгворимыхъ въ 1%  НС1. ^
I Подзолист ый  суглин.

Поглотительная способность.

1 Ч е р н о з е м ъ...................
Подзолистый суглин.  

Ч е р н о з е м ъ ...................
Во всЬхъ указанныхъ отношеніях'ь лїісной суглинокъ зани- 

лаеть средину между черноземомъ и подзолистымъ суглинкомъ.
почвовид-ыпк. вып. 3. 7
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Или ВОТЪ еще цифры ДЛЯ ПОДЗОЛИСТЫХЪ суглинковъ и суглино- 
супесей Смоленской губерній и чернозема Тульской губерній (но 
Костычеву; реактивъ НС1 уд. в. 1,1 Г>):

П О Д 3 о л. п о ч в ы Ч е р н о з е м ъ

Перехо
дить въ 
растворъ

°/о °/о

т часть в с я ..............  до 98. 87.
Кремнезема ................ 3 ,5 -4 ,8 12
Извести ....................... 0,11— 0,33 1,125
М агнезіи ..................... 0,3 0,1!
Кали.............................. 0,11— 0,226 0,420
Фосфорной кислоты. 0,06—<м 20 0,21

ВсЬхъ растворенныхъ 
вещ ествъ..................... .  7— 12 23,14

Но выводамъ К о с  т ы ч е в  а, значительная и часто большая дои \ 
фосфора находится въ дернисто-подзолистыхъ ночвахъ не въ пидк 
фосфорно-кислыхъ солей, а въ форм і; органоминеральныхъ соеди- 
неній, т.-с., въ органическихъ вещества» ъ . Этимъ объясняется, 
что и для такихъ подзолистыхъ почвъ, который кажутся отно
сительно богатыми Р20 5 и перегноемъ, весьма полезны фосфорно- 

ислыя удобренія (Энгельгардтъ). Подобное же значеніе иміієті 
пріема выжипшщ д ерна на пашн'ї), хвороста, пней и проч. (ля- 
динное хозяйство), такъ какъ при этомъ, помимо остающейся I 
золы, высвобождается часть фосфора и :ъ  сложныхъ органиче
скихъ веществъ почвы, а часть азота, подъ вл1яшемъ перегрі- ] 
таго пара, переходить въ амміак'ь.

Отм'Ьтимъ еще, что въ подзолистыхъ почвахъ могутъ нетрі,-1 
чаться закисныя соли железа и что въ ни>ъ М^О бываетъ иногда 
немного меньше, (а въ нЬкоторыхъ случаяхъ даже больше, 
чг1;мъ СаО).

О химическомъ состав'!; горизонта В, о его не только абсо
лютной, но и относительной (т.-е., по сравненію съ горизонтом* | 
А) бедности важными питательными веществами и о иреоблада- 
ніи въ немъ кремнезема мы уже упоминали, говоря о <■ ТТодзоло- 
образовательныхъ процессахъ> *).

Если, такпмъ образомъ, вообще схЪдуетъ признать, что дер-1 
ново-подзолистой групп!, почвъ свойственны, какъ существенныя[

’ ) Отд. Ш , стр. 149 = слЪд.



Хймическія' черты, а) нреобладаніе кварца и неразложенвыхъ  
сііідц.іоіп. и Ь) і равннтельно малое содержаніс н е о л т ж ъ . иере- 
гнол. пи і а 11м и ы X I» и уеиопе.чыхт» шчцествъ. го. им 1 .с гЇ. съ т Ьгь. 
необходимо прибавиті», что между самими дерновонодзолистыми 
почвами существуюгъ въ этомъ отношеніи большія различія.

Различія «ежду суглинками, супесями и глинистыми песками 
(псі изъ морі иной области ) видны. напримТ.ръ, йзъ  следующей 
таблицы (Нил егородской губерній).

К ,О ...................

Су г л и н о к ъ .  Супесь .  

2.2 1,102

Г л и н и с т ый  
п е с о к г.

0,624
Общее со СаО................... 0,183 0,129
держа ніе. А120 3 ................ . .  8',2 3,7 2,89

S iO ,.................. . 80.9 91,5 94
Перегной . 2 1 ,5 -  1 1—0,5
10°/о НС1 вы тяж ка.............. . .  10— 11 4,8 2,9
1°/о НС1 » ............................ о 0,934 0,582
Поглотительная способность . 12 7,65 Ок. 5

Собственн » Rleisaiid’i.i, т.-е., мелко песчанистые подзолы еще
бідніє.

Но если взять, съ другой стороны, цодзоловатыя почвы на 
пллюв/альныхо нородахъ и слабо-подзолистые суглинки на средне- 
русскомъ лессЬ, то какъ первые, такъ и вторые окажутся уже; 
значительно богаче. 1!ъ суглинкахъ на лессовидной породі за 
ключается 2 -3°/о перегноя, а о ихъ минеральной части можно 
судить по'слНдующимъ цифрамъ (Нижегородская губернія):

Мо р е н н ый .  Ле с с о в ый .

К20 въ 10°/о IIС1 вы тя ж к ё ............................ 0,2 0,29
К,0 въ 1°/о НС1 » ............................ 0,02 0,048
СаО (всей)................ ......................... ................ 0,271 0,429
Р Д  (всей)........................................................... 0,05 0,11
Р305 въ 1°/0 вы тяж кЬ....................................... 0,011 0,051
Сумма веществъ, растворимыхъ въ 1% HCl 2,0 2,83

Или вотъ н(,который данныя о состав!» почвъйзъ Занаднаго
Края (Люблинская губ.).



1 0 0

Пашня на лесс. П аш “  на мо'
подпочвЬ (Кон- Рр*Н/°Ил ,гПиМ!Г„ ___ тзЛ;  ч. въ (валун, пе-ская Воля): ^  гл3ина).

Сумма 10°/о 11С1 в ы т я ж к и .........  10,87°/о 5,61°/о
А12Оа и з ъ  Н23 0 4 ............................  3,51 1,31
К2() изъ 10°/о НС1 .......................  0,34 0,17.
С 02.......................................................  1,4 0,02
Сумма 1°/о НС1 вы тяж ки ............ 4,1!» ') 0,54

Къ бол!;е богатымъ разновидностямъ относятся также су 
глинки на покровныхъ и мсргелистыхъ (торенных ь или делютль 
ныхъ) глинахъ; среди поелёднихъ встречаются окрашенные въ 
довольно темный цв1;тъ и достаточно обезпеченные питательным 
веществами.

Не сл!;дуетъ думать, что б’1>лесый горизонтъ В всечда одина
ково бЪденъ; онъ иногда нредставляетъ почти совершенно бщцм 
илистую массу (глину), но она лишена но преимуществу окиси» 
железа, а водвыхъ силикатовъ въ ней еще достаточно. Бываете., 
хотя и рТ.дко, что белесый горизонтъ сильно вскипаетъ съ ки
слотой, т.-е., заключаешь въ себ Ь мно1Ч> СаСО., (просачиваше поды, 
содержащей С 02) или далее почти цЬликомъ состоять изъ б’Ьлаго 
мергеля.

Физическая свойства. Среди почвъ даннаго типа встречаются; 
какъ замечено выше, въ сильной степени мел к ^ емистыя. плова 
тъш и глинрватыя. Но господствуютъ между ними почвм бот 
зернистым, съ значительнымъ содержашемъ «физическаго песка 
Для горизонта А нодзолистыхъ суглинковъ и су] лино-сунесей от- 
ношеше мелкозема къ  скелету равняется чаще всего 1 : 5. 1 : И
1 : 7 и т. д. На 100 «непроницаемыхъ поръ» приходится въ с у- 
глннкахъ 9 -  10, а в ъ  супесяхъ 20 проницаемы.чъ (т.-е.. ;>.нач1 
тельно больше, Ч’Ь м ъ  въ преобладающихъ нодгру шахъ чернозе» 
и лЬсныхъ суглинковъ). Влагоемкость такихъ дерново-подзолн- 
стыхъ почвъ меньше, ч'кмъ у чернозема; водоирапускающая сш

5 собность выше; сопрогивлеше раздавливанш слабее. Например 
(Нижегородская губ.):

л) Боліє процента приходится на СаСОг.
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В о д о п р о п у с к  к  С о п  р о т и  в-
с п о с .  ч р е з ъ  к о о т к ЛЄНІ Є р а з -  

16-с а н т. с л о й. ’ д а в л и в а н і ю .

'Черноземъ.............. 2— З4/»' часа 35—45°/о и >  7 и >  кило
Подзол, суглииокъ. 1 часъ 34 >> 2,4 »

» супесі . . . .  30 мин. 25 »

Мїігкії' или легкіе подзолистые суглинки, суглино-супеси и су
песи часто на: ываюгь на сЬверГ просто «сГрой» землей, въ от- 
ліічіе отъ собственно «подзола», «ила», «красной глины» (грубыя 
почвы), "6Ї.ЛОІІ глины» и т. под. Частичное сложеніе этихъ почвъ 
п ихъ физическіясвойства—въ связи с/ь большей равномерностью 
клииатическихъ элементовъ—способствуютъ тому, что урожаи въ 
скверной Госс ні хотя и не бываютъ высокими, но не представ
ляють такихъ рйзкихъ скачковъ и такихъ внезапныхъ паденій, 
какъ на юг!;. Въ особенно неблагопріятньїй 1891-ый годъ чер
нозема, южной половины Нижегородской губерній далъ сборъ въ 
$—9 разъ меньшій противъ средняго, а дерново-подзолистыя 
почвы либо средній, либо въ ГА— 2 раза меньше средняго.

Эго, однако, не относится къ  собственно подзолу и кь илов- 
кп.Го. Если ер; внить горизонты А, В и Г суглино-супеси, то го
ризонта 1> окажется наиболее мелкоземистымъ; напр. (Новгор. 
губ.).

А. В. С.
Частицъ >  0,05 тш ..............  79,4 42,6 77,7

» <  0,05 т т ............  20,6 57,4 22,3
Водопроницаемость была . . .  50 мин. 90 мин. 25 мин.

Но приведенный нримГръ еще далеко не нзъ рГзкихъ. При 
лабораторномъ испьітаніи мучнистаго подзола (гор. В) изъ Псков
ской губерній оказалось, что онъ впиталъ въ себя часть при
литой сверху воды (смокъ до глубины I сантим.), но совершенно ее 
не проводило. Свойства тонко-частичной клинообразной массы обна
ружились въ немъ вполнїі. Подобная почва, при естественномъ 
приток!, влаги, напр., весною, должна принимать консистенцію 
вязкой, илистой, «холодной» массы («холодный земли»), а при 
вьісьіханіи либо твердГетъ, либо разсыпается въ порошокъ, если 
въ ней много мелкозернисгаго песка. Аналогичными свойствами 
и характеризуются всякія вообще «и ловки» и иловатые подзо
листые суглинки и супеси, залегающіе по котловинамъ или ров-
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нымъ, безсточньшъ мЬстамъ, около хЬсовъ i т. иод. Химичесгай 
составъ пГ.которыхъ иловокъ въ сущности не могъ бы назваться 
бЬднымъ: наир., одна изъ такихъ ночвъ (Нижег. губ.) заключала 
въ себ^Ь Ш о  веществъ, растворимыхъ въ  10°/о НС1 и 1,242°io 
всего кали. Но въ той же иловкЬ было 55°/о мучнистаго кремне
зема и только 24°/о зернистаго песка, между тТ.мъ какъ въ со- 
сЬднемъ не иловатомъ суглинк!; нерваго было 15°/о, а в юрою 
62°/о. Застои влаги способствуютъ, конечно, не только ухудше- 
шю почвы, какъ физической среды, т.-е., ея замокайiю, заплы- 
ванш, образовашю корокъ, твердЬшю и пр< ч., но понижаютъ 
ея химическое качество, вызы вая процессы пнаэробшцо брожешя. 
рискас^енгс окисловъ и чышелачивате солей. Такимъ образомъ, и 
подзолы собственно, и «иловки>-, «захлести», «си Hi я глины» (такъ 
называютъ нлистыя почвы съ пятнисто-синеватымъ тЬстообрал- 
иымъ поднахотнымъ горизонтомъ)—относятся къ числу самьш, 
неилодородныхъ ночвъ.

При ooiuin на ci.Bepi. вла^и дренирована пашни—одна изъ I 
необходимыхъ мелгорацш.

П о ч в ы  д е р н о в о п о д з о л и с т о й  г р у п п  ы в н f. Е в р опей
с к о й Р о с с i и.

За  Ураломъ сюда относится большая часть почвъ сибирской 
«таиги-- и вообще средней, а отчасти и южг ой широтной полосы 
Азіатской Россіи; но тамъ эти почвы весьма мало изслЬдованы.

Въ Западной Европ'Ь равнины Скандинавскаго полуострова. 
Даній, Северной и Средней Германій, часті» Голландія и даже 
Францій (часть Ландовъ) выстилаются почвами того же генетн 
ческаго типа. НЬмецкіе и датскіе верещатники, гесты, голланд- 
скіе «камннны», французскіс «бранды»—это все пространство! 
песчанисто-подзолистыми почвами и ортштейнами. Суглинки ц су
песи северной Европы также аналогичны і ашимъ дерновопод- 
золисгымъ, относятся къ тому же типу и къ  той лее зон!.. По 
добныя условія повторяются затЬмъ въ соогвЬтственныхъ обла- 
с-тяхъ Северной Америки.

V II. Тундровыя почвы.

ЗдЬсь мы разумЬемъ не торфянистые покровы арктической 
тундрі,і, а почвы, происшедшія изъ ея минеральныхъ поверхност-



ныхъ породъ—глинъ, песчанистыхъ глинъ, слабо глинисгыхъ 
иесковъ и т. под. «Почвенное» вьівітриваніе .чтихъ породъ про
исходить въ тундровой зо н і весьма слабо. Органическую часть 
доставляють цхн, лищайники и различным цвіткуньщ растенія, 
переносящія суровость арктическаго климата. 1’азложеніе и пере- 
дниженіе пері гнойныхъ впцествъ идетъ съ трудомъ; боліє пес- 
чанистыч почвы окрашены грубымъ н(‘регноемъ всеї'о на глу
бину 1—2, много 3 дюнмовъ, а глинистыя на глубину 1— 2 сайт., 
или далее совсЬмъ не окрашены, а только прикрыты сверху, да 
и то но сплошь, слоемъ полу перегни вшей растительной массы. 
Ниже слЪдуетъ прямо порода, съ болі.е и меніе близкимъ гори- 
аонтомъ « b;L.', нсщ,.? мерзлоты (см. ниже «Физико-географическіи 
области І'оссіи»),

Г Л А В А  I V.

К .г а е с ъ  В И н т р а з о н а л ь н ы я  п о ч в ы

VIII. Солонцы.

Хотя солс нцовыя почвы не занимаютъ, вообще говоря, такихъ 
огромныхъ тлошныхъ пространства., какъ черноземный или под- 
:шистыя, тЬмъ не меніе о н і весьма распространены въ разныхъ 
частяхъ земного шара. Всі. містности, въ которыхъ материнскія 
породы не выщелочены отъ растворимыхъ въ в о д і солей, со
провождаются илимогутъ сопровождаться солонцами; Естественно, 
что недостатокъ атмосферныхъ осадковъ, сухость климата, 
преобладаніе процесеовъ испаренія влаги иадъ свободнымъ про- 
ішкновеніем'ь ея въ глубину і) благопріятствують образованію 
солонцовъ: н > понятно, съ другой стороны, что чисто геологиче 
скія условія вмію ть въ данномъ случаі не меньшее значеніе. 
Циркуляція поверхностыхъ водъ, способствуя накопленію солей 
нъ котловинахъ или вьітягиванію ихъ съ глубины къ поверхно-

’) По наблюденію въ Астрахани, исиаревіе въ Прикаспійскомг кра і съ 
водной поверхности (744 mm.) въ 5 разі, превышаетъ количество годичвыхъ 
осадавъ (156 «м.).
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сти, н'ь спою очередьj служить посредствую щимъ факторомъ со- 
лонцеватости почвъ. Въ Poccin солонцы встречаются въ области 
червоземныхъ, каштановыхъ, св{.тло-бурыхъ (пустынно-степныхъ) 
п лессовыхъ почвъ; иначе сказать, въ южно-русскихъ стспяхъ, 
юго-западной Сибири. Прикасшйской области и Туркестане. Изъ 
европейскихъ солонцовъ наиболее известны венгерсюе, въ рав
нине между Дунаемъ и Тейсомъ (где пушты). Въ Иид1и они ча
сто встречаются между рр. Индомъ и Гангомъ, гд е  носятъ на- 
зван1е рэ (Reh) х); западные штаты Северной Америки, какъ 
Калифоршя, Колорадо, Юта, Монтана и др., Аргентина и Пата- 
roHiii въ Южной Америк^, Египетъ, Аргпия, Сир1я, 11 'pciu. Цен
тральная Азгя и внутреншя равнины АвстралШскаго материка 
также относятся къ  солонцовымъ,—въ большей или меньшей 
степени.

Солонцы можно разделить на двгь болышя группы (подтипа), 
между которыми существуютъ, впрочемъ, переходы.

1. Первая изъ этихъ группъ нр1урочена къ  зонамъ пылевыхъз 
пустынно-степныхъ почвъ, гд1; расположены замкнутый равнины 
и низменности, остатки недавнихъ морей или соленыхъ озеръ.

Въ нашей Касшйско-Аральской низменности и въ Туркестан- 
скомъ крае встречаются типичйыя солончаковыя пустыни. Помпы 
этихъ местностей -све-гльш, желтоватый, рыжеватый или бурыя, 
иногда сплошь покрытыя белыми, сверкающими на ( олнцк ко
рочками солей и совершенно безнлодныя; въ других;!, же сауча- 
яхъ поросция солончаковыми травами (Salsolaeeae, Salicornia, 
Camphorosma), и кустарничками. Геликтовыя соленыя и солоно
ватый озера разбросаны тамъ и сямъ среди безжизненной степи. 
При высыханш ихъ остается вязкш, зеленовато-серый или темно
серый соленый иль или соленая грязь, «мокрый солоюдъ»; иныя 
изъ этихъ грязей поверхностны, неглубоки, друпя, [апротит,. 
«бездонны» и непроходимы.

Къ типу соленыхъ грязей относится:
а) «хаки> Прикасишскаго, П^йазовскаго и Присивашскаго края;
б) <шоры» или «соры». Такъ называютъ въ Туранской низ-

!) Эта местность не бЬдна атмосферными осадками, но посладн!е выпа- 
даютъ ливнями, такъ что большая часть ихъ стекаетъ  по поверхности, а 
затЬмъ наступаю т! жары, вытягиваю пие соленосную влагу наружу.
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ж'нности несч.чно-глинистыя. рТ;:жо-солончакокыя пространства, 
оывпне заливы или ильмени моря:

в) отъ  шоровъ отличаютъ «такьшы . плосюя м’йста, превра- 
щаюицяся ГТОС.1 I. доледей или весною въ лужи и покрытия лессо- 
виднымъ, но С ')лены м ъ наносомъ.

Даже рыхлые пески бываютъ здЬсь солеными.
О составЬ солонцовъ указанныхъ местностей даютъ п ош те 

с.Лдукнще ана шзы почвъ Ферганской области:

Солончаковая Моянскія
высоты.

Песокъ дюнъ
пустыня К а Коканъ-эмы-

ра-Тюбе Курганъ.
74,2 21,66 29,65

КС1+ХаС1......................................... 0,026 1) 2,89 0,06
N»,80, (+ К ,8 0 4.) ................ ........... . 62,5 11,29 —
С*804 ................................................. 8,5 6,97 29,69
\IgS0,................................................. 3,15 0,512 —
€аС0,................................................. — 47.45 21,51
М*00,................................................. — --- ; 2,32

Силикаты и кварцевый песокъ 24,98 26,09 35,71

Какъ видно иаъ нрнведенныхъ цифръ, количество, а отчасти 
и качество солеи подвергается значительными колебщщщъ. Че- 
мзъ длительные процессы вьицелачиианія солончаки могуть по
степенно освобождаться отъ солей или опрісняться. Обыкно
венно. ч’Ьмъ дальше мы отходимъ отъ современной границы моря 
п ін соленого озера, тЬмъ соленосность почвъ слабЄе.

Но удаленіе отъ моря не служить и не можетъ служить един- 
ствйннымъ регуляторомъ солонцевагости: химическія свойства со- 
лй, характері, подпочвы и рельефа и, наконецъ, различный дру
гій містньїя условія придають солончаковымъ степямъ пестрый, 
пятнистый видь. Когда одни (преимущественно, повышенные) 
участки степи уже опр+.сккга, соли собираются въ котловинахъ 
и низменностяхъ; по Бэру далее въ томъ случай, если отдаюіція

соль породы содержать ея не болЄе части, западины сте

пей могуть обращаться въ солонцы. И действительно, въ области

!) їч’аСі частью вы щ елачивается, частью же, ири взаим одійствіи <;ъ сЪрно- 
лвелнии солями переходитъ въ Х а28 0 4.
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«бурыхъ» и «каштановыхъ почвъ», въ области оренбургских!, 
калмыцкихъ, крымскихъ, новоузенскихъ и т. под. степей, солонцы, 
тоже бурые, cf.jn.ie, рьіжіе, и почти красньг:, то глинистые, то 
супесчаные и песчанистые, пріуроченьї преимущественно къ кот- 
ловинкамъ меледу степными увалами. Съ другой стороны, при 
смывами почвы механическимъ путемъ, мої утъ выступить на
ружу (на буграхъ и склонахъ) соленосные горизонты ниже лежа- 
щихъ глинъ; тотъ же результата получается, если солесодержа
щая подпочва выброш(‘на нарулсу деятельностью копающихъ жи- 
вотныхъ (калмьщкія и киргизскіи степи по (.61. стороны нижней 
Волги).

Такимъ образомъ, и въ тЬмъ мЄ с т ііо с т я х ь , гд Є солонцы обя
заны своим'], происхождешемъ недавно отступившему морю, за- 
леганіе ихъ неравномерно и не непрерывно: то почва сильно со
лонцевата, то ея соленосность слаба, то мы имЄ єм'ь  большія про 
странства, почти лишенныя солонцовъ, то они скучиваются въ 
желобинкахъ и зап&динахъ или обнажаются по п ‘реваламъ и ската».

II. Еще болЄе островной или пятнистый характэръ имЄюгь 

солонцы, залегающіе среди чернозема. Они могутъ быть выде
лены во вторую генетическую группу солонцовыхъ почвъ.

Черноземные соланиы и звЄ стньі у насъ въ губершяхъ: Самар
ской, Уфимской, Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Харь
ковском, Екатеринославской, Херсонской и д і ., но особенно под
робно изучены въ Полтавской. Въ послЄднек они встречаются, 
главнымъ образомъ, на площадяхъ съ абсолютной высотой отъ 
40 до 60 с аж.: выше 70 сал;. количество солон ювъ убываешь, а на 
высоте 80— 90 сал;. солонцовыя почвы улсе ]гЄдки (обратныя от- 
ношенія съ лЄ сньіми землями). Ленты п пятна солонцовъ обык- 
новевно н Єсколько  понижены относительнй сосЬдней степи. П» 
мЄстонахоліДЄнію молено различить: 1) солонцы, разбросанное въ 
общей солончаковой низині.; 2 ) солонцы по склонамъ (преиму
щественно южнымъ) и В) прибрежные солонцы сбленыхъ озеръ.

Съ геологической стороны образованіе солонцовъ среди чер
нозема объясняется т Є м'ь , что многія степныя материнскія породы, 
какъ, напр., тпетнчныя хлины. красный и не •■трыя іннм-1;-і’рвуцч- 
ныя глины, подстилающія лессъ, а также и -амъ лессъ, закдо- 
чаютъ въ себЄ болЄе или мєнЄ є значительное количество солей 
уудек^слыхъ. сТфнокислыхъ и даже хлориетыхъ . Выщелачиваясь
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на стецныхъ перевалахъ, соли эти держатся въ низинныхъ поро- 
далъ, ц таким-ь образомъ, являются условія, способствующія обра
зованию солонцовъ. Бываютъ, к ромі, того, случаи, что солонце
ватый (по своей природ];) глины, какъ, наир., гретичныя, прямо 
виступають наружу или переносятся, какъ делювій, въ прпрЄч- 
ныя низины.

Связь черноземныхъ солонцовъ съ циркулирующими въ по- 
верхностныхъ нородахъ водами выражается внЬшиимъ образомъ 
въ томъ, что среди солонцовыхъ низннъ нер ідко встречаются 
лужи иди озе[іа солониеватыхъ водь, извЬстныя въ Кобеляк- 
скомъ уЄздЄ (Полтавской губерній) подъ назнаніомъ - «.бака^і>, 
а въ Прилукскомъ «моча ры >; дно этихъ лужъ топкое, берега по
крыты каймой соляныхъ выцвЬтовъ. Атмосферні,ія воды, соби- 
раюіціяся въ низинкахъ, въ свою очередь, поддерживаютъ соло
новатость почвы: просачиваясь внизъ, он:1, насыщаются солями, 
а зат'1,мъ, прі испареніи, поднимаясь по капиллярамъ кверху, 
вытягиваютъ эти соли наружу.

М о р ф о л о г и  ч е с к і я с в о й с т в а  с о л о н ц о в ъ  ч е р н о 
земной п о л о с ы .  Въ вергикальномъ разрЄзЄ типичнаго со
лонца черноземной полосы видны.

Л. Белесоватая или св"Єтло-сЄрая пылевидная корка или на- 
іеггь, состоящій изъ кремнеземистой муки съ примЬсью раство- 
римыхъ въ водЄ солей и СаСОд. Мощность 0.1—О.Г» сай г. Этотъ 
налетъ или корка бываешь не всегда; онъ появляется или увели
чивается при вьісьіханіи почвы послі, дождей.

А.. Темноцвіітная плотная масса, при вьісьіханіи трещинова- 
тая, рцздТі.іяі<пцаяся на удлиненный (карандашныя) иди непра
вильной формы отдельности, часто проникнутая, въ большей или 
меньшей степени, тою же белесоватою кремнеземистою пылью. 
Мощность 1‘ 3— .і и болЄе ДЄЩІМ. \ і '

П и С. Внизу идетъ белесоватый или даже почти оЄ льій и 
плотный ^пизонтъ. смі.няющійся дад (,<■ желтоватой иди буроиа- 
■КІЙ ПОДПОЧВ«'И, мергелистой и соленое,ной.

Частныхъ видоизмЄ нєній  много: иногда весь или почти весь 
горизонтъ А пепельно—или свЄтло-сЄрьій; иногда онъ кажется 
сверху темнокоричневымъ, а ниже чернымъ; въ другихъ случаяхъ 

| онъ. напроти въ, весь густо-черный (черная солоноватая грязь) и 
рЄзко отделяется отъ нижележащаго сЄро-бЄдаго горизонта. Бы
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ваешь, что эгошь б ЬлыГг горизонтъ вні.дряется въ подпочву кар
манами и л и  рукавами.

Х и м и ч е с к і я  с в о й с т в а .  Минеральная часть солонцовъ, 
если разсматривать прочный и трудно раствор шыя вещества, не 
нредставляетъ особенно крупныхъ различій отъ состава сосЬднихъ, 
черноземныхъ почвъ. Такъ, напр., въ темно-цветной массі. со
лонца изъ Кременчугскаго у'кзда содержалось: А120 :!—-9°/0, F е20:,-
3,14°/°, SiO., 79°1о, Р.20 5— 0,29°/о, въ со л о н ц їи зь  Кобелякскаго 
уф.зда найдено боліїе 10°/о ocHonaHifl-(-Si02, растворимыхъ въ 
1 0°/о-ной соляной кислоті). Поглотительная способность колебалась 

•отъ l iS до 35>6°/о. Но разница выступаешь р к к о ,  если мы обра- 
тимъ вниманіе на солеобразные безкремнеземныя и въ особен
ности на легко растворимыя соединенія. Весьм \ характерно, что 
въ томъ лее кременчугскомъ солонці; общее содержаніе щелочей 
превышаешь 8°/о, причемъ Ха .(I содержится 6,468°/о, а К2<)
1,686°/о. Въ 10°/о-ную НС1 переходитъ около */з натра (2,01, тогда 
какъ кали меньше 1/ 1О= 0 , 1-3). НесоразмЄрно большое содержаніе 
надра и высокая степень его растворимости (въ кислотахъ) уя:е 
дають намекъ на то, что это вещество находится въ почв), не 
только въ видЬ силикатовъ, но к  въ  форм і, другихъ подвижных* 
солей, къ чему мы сейчасъ вернемся. Углекислой извести содер 
жится въ полтавскихъ солонцахъ отъ 2 до 13°/о *). Водная вы
тяжка (Сухорабовка Хорольскато у'Ьзда) дала слФ.дующія цифры; 

СаО— 0,215 / С1 — 2,36
Mg-O—0,085 і S O ,— 0,203
К ,0  и Na20-/-3,36 

Кром). тог о, въ водныхъ вытяжкахъ встрі.ч; ютъ обыкновенно 
<'вободную (или лишнюю противъ состава среди іхт. карбонатовъ) 
угольную кислоту. Па основаній какъ этихъ, такъ и другихъ ана-

) іицріма и ' ; ' ”  '

лизовъ, самъ собою является выводъ, что въ солонцахъ нахо 
...дятся: хлористыя щелочи (преимущественно NaC ), глауберовая сом 

(Na2S04), сп-рнокиел ш  ..(l&.ß. Шп и двууглекисл г-я известь. Но 
щелочи соединены не исключительно съ хлоромъ и ст.рноп кисло 

“той; часть ихъ, въ особенности Na._ тоже образуешь карбонаты 
.,(сода).

Какъ доказано еще Мюллеромъ, и зашЬмъ подтверждено Гиль-

*) В ъ  ПОДПОЧВЪ она скопляется ВЪ многочисленный ' ТЯЖЄНІЯ.
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гардо мм. и др. ізслі.довамелями, соійиДШім «йраздася въ ііочві. 
чсрсзъ обмі.ннос разложенід двуугл(чснслрй извести (или СаСОд и 
М^СО, им. при« утггві» избытка (4>х) см. КаС1 или Ка^О^. Угле
кислоты всегда достаточн«) въ темноцвФ.тныхъ нерегнойныхъ 
солонцахъ, а потому указанный процессъ долженъ въ нихъ про
исходить.

Растворимы і соли, какъ глауберова, поваренная, сода и д р у / 
гія, помимо ихъ прямого вреднаго вліянія на растительность, коа-1 
гулируккгъ или «пягиваюгъ глину солоицолъ, увеличивая, мак нам. \  
обра:і«{мм.;, и„\м.. пло-итсть. Такъ какъ щелочныя основанія дають \ 
п съ перегноен м. растиоримьш соли, то при испареніи влаги на 
солонцахм. остаются иногда темныя кольца; водныя вытяжки т ъ У  
солонцовъ окрашены въ буроватый цвР.тъ.

Количество перегноя изменчиво. Въ полтавскихъ солонцахъ 
содержаніе его колебалось отъ 1,7о/о до Г>°/о; въ оренбургскихъ 
О'ГЪ 1 ,8°/о до >,7°/о. Вообще оно ниже, Ч І.М 'Ь  въ сосі, д нихъ черно- I 
земахъ, и иногда падаетъ весьма быстро при переході, отъ чер
нозема къ солонцу. Костычевъ даетъ, напр., слі.дуюіція цифры:

Черноземъ . ......................................................................... 5,55°/о
Солонець въ разетояніи пяти ф у т о в ъ ....................................... 2,42 »
Черноземъ.................................  ................................................. 9,8 »
Солонець въ разетояніи 20 ф у т о в ъ ............................................3,66 »

. Весьма характерна довольно высокая -раетвотмдеть. въ водіь 
цЩРЄІНОЯ черноземныхъ солонцовъ. Въ горизонті. А (темноивФт- 

но.мъ) она достигаешь у ”  и бол1;«‘, а въ горизонтахъ А' и В до
ходить до 7гс и г/д0. Часть растворимыхъ въ водЬ веществъ при
ходится на щелочныя гуминовыя соли (буроватая или вишневая 
окраска вытяжекъ)7 но большая часть на соли креновой и апо- 
креиовой кислотъ. Разл«)женіе или окисленіе органпческихъ ве- 
шсствъ и петь въ солонні; относительно быстрее. Ч 'І.М 'І, 111, ч е р т е  

•»■мі; и —что особенно нал,но — образующіясн кислоты передви
гаются, находятся въ д1;яте.п,иомъ состояиіи. Все это обуслов
лено ничъмъ инымъ, какъ мі,.мм,, что въ солонцовыя стеиныя за- 
пйдинки попадаетъ больше влаги и что въ нихъ держится по\ 
врименимъ застойная вода, прямо лужи. При такихъ условіях^ 
мы въ праві; олшдать зд1 ;сь процессовъ раскислительныхь и подзо- 
лообразовательпыхъ. II действительно, можно иодмі.тить нї.ко-



торый, конечно, не полный, параллелизма- между солонцами и 
подзолистыми или иловато-болотными (см. ниже) почвами. Беле
сый горизонтъ В («б'Ьлякъ») есть горизонт ь лишенный окиснт 
ж елт а. нГ,сколько выщелоченный и содеря ащш въ себе крено- 
вую кислоту, или ея соли, и выделенную 8 ] О : онъ остается тли- 
нистымъ, но эта глина уже ноб1,.г1,ла М. Т-ълесоватая пылевид
ная примесь въ горизонте А , придающая ему пепельный оттЬ- 
нокъ, есть подзолистая примесь, выделенный тзъ цеолитовъ кремт- 

\зем ъ . Корка или налетъ А, состоишь изъ той же кремнистой пыли 
(налетъ). взмученной въ воде и осевшей на почву; соли, сме
шанный съ нею, вытянуты по капилляра мъ изъ почвы и под
почвы (въ растворахъ), и дали выцветы  при испареши влаги. 
Такимъ образомъ, вс е характерный морфологи ч естя  особенности 
черноземныхъ солонцовъ являются прямыми символами происхо- 
дящихъ въ нихъ физико-химическихъ процессовъ и легко объяс
няются этими последними.

Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а .  Механи ческ Ш составъ солонцовъ 
черноземной области въ громадномъ большинстве случаевъ мелко- 
земистый (глинистый). Въ полтавскихъ солонцахъ найдено, напр., 
отъ 27 до Т1,8®/о частицъ <.0,01 т т . ;  сумма частицъ <0,25 пип 
достигаетъ 90°/о и более; частицъ же, превышающихъ въ д1аме- 
тре  111 т т .  обыкновенно совсе.мъ нетъ, ести не считать непере- 
гнившихъ остатковъ расгешй. Естественно, что подобныя почвы, 
да еще въ присутствш растворимыхъ солей отличаются большое 
вязкостью, плотностью, способностью затвердевать при высыха- 
ши, растрескиваться и т. п. Мягко-зернистой структуры, свой
ственной чернозему, у нихъ нетъ. Влагоемкость достигаетъ Зй и 

_д;ше 47°/о. Водопропускающая способность низкая: на передни- 
жеше влаги сверху внизъ (въ слое въ 18 сант.) требовалось, въ 
ряде опытовъ, отъ 2 часовъ до 7 дней. Вгрочемъ, въ природ- 
ныхъ услотняхъ влага проникаешь сначала по трещинамъ. Капил
лярность медленная. Сопрогивлеше раздавливашю очень велико:

’) Иногда подъ солонцами, въ подпочв!; или въ нижележащихъ песча- 
ныхъ горизонтахъ, встречаются желЪзистыя стяж^шя и прослойки aas 
логъ ортштейна (Полтавская губ). ПодмЬчепо, кромЬ того, происходящее 
въ солоицахъ ‘с^роводотодвое бдодеще: водная вытяжка пахнетъ сЬрово- 
дородомъ.
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для раздавливашя цилиндра въ 3 сант. д1аметромъ и 10  с,ант. 
высотою потребовался грузъ до 12  килограммовъ.

Между солонцами и черноземомъ существуютъ переходы—солон
цеватые черноземы. Они могутъ явиться либо стад1ей образовашя со
лонца (осолонцеваше чернозема), либо формою слабо выраженнаю 
солонца, либо, иаконецъ, стад1ей onpl.ciienin иослТ;дня1'0. Обыкно
венно таше черноземы залегаютъ по южнымъ склонамъ, въ «ио- 
]юнкахъ>' и «блюдцахъ» степи, или окаймляютъ и сопровождаюсь 
типически: солонцы. Въ Полтавской губернш ихъ называютъ «ро- 
.т1|..с(МОнецъ>> или «окостъ». По внешнему ииду они мало отли- 
чаются отъ обыкновеннаго чернозема, но гораздо бол Г.е плотны, 
способны къ шболачиванш и црорастдц ш -х рибнымъ ми цел jean., 
часто окрашены въ интензивно-черный, далее сизоватый цвЬтъ, 
проникнуты белесоватыми жилками и иногда покрываются съ 
поверхности слабымъ налетомъ солей и мелкаго песка. Перегноя 
содержать отъ 5 до 10 и даже 14°/о; растворимость натровыхъ 
солен н здесь превышаешь растворимость кал1евыхъ.

Иногда наблюдается уасширенге солонцовъ  или появлеше со- 
лонцеватыхъ аочиъ тамъ, гдТ; ихъ раньше не замечали, где ле
жал, нормальный черноземъ. Это связано съ-лум!.нешями въ пе- 
ридвнжещяхъ подпочвенной влаги. Если ея оттокъ чФ.мъ-либо 
ладержанъ, подземные ходы заилились, то уровень влаги подни
мается и она проникаетъ по капиллярамъ въ почву, обращая 
эту последнюю въ солонецъ (или солонцеватый черноземъ).

Солонцы и солонцеватые черноземы Харьковской, Шевской, 
Воронежской и др. губернш имЬютъ много общаго съ Полтав
скими. Въ СтаробЬльскомъ у'ЬздФ. (Харьковской губ.) они наи
более типично ныражены въ прир’Ьчныхъ низинахъ, куда смыты 
соленосныя третичныя глины; обнажешя зеленоватыхъ третич- 
иыхъ глинъ ,п situ местные жители также называюшь солонцами; 

•встречаются, кроме того, и солонцеватыя сцпеси.
Характервы некоторые солонцы Воронежской губ., где, между 

ПрОЧИЯЪ, МОЖНО ПрОСЛеДИТЬ OTHOUieme ЛПСа  КЪ  СОЛОНЦОВОЙ почв!..
Въ Шиповой лесной даче (Бобровскаго и Павловскаго уезда) 
встречаются поляны, совершенно лишенныя леса; почва по сре
дин!. этихъ полянъ обнаженная, светло-серая, компактная, въ су- 
хомъ состояшп твердая, какъ камень (мощн. 7— 8 дюймовъ), под
стилается пестрой выветре.вшей третичной глиной; сверху видна
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б і лая тончайшая корка, состоящая изъ цементированной кремне 
земистой пыли 1).

ІІлощади солонцовыхъ ио.шнъ обыкновенно чугь-чуть пони
жены, какъ бы вдавлены слегка относительно сосЬдняго простран
ства (л);съ покрываешь широкій бугоръ) или нріуроченьї къ на
чалу склоновъ. Отъ бЬлесаго солонца замечается постепенный 
переходь къ окрестнымъ черноземамъ и л1>снымъ землямъ: по
ляна покрывается травой, а кругомъ ея растешь и лЬсъ. Но блк- 
жайшіе ряды деревьев-!, корявые, низкіе, угнетенные, сухоніф- 
шинные, часто пораженные гнилью. Ближе всего къ полянам 
подходишь д^бъ, береешь, татарскій кленъ, груша, яблоня. Буй
ніє почвы на лЬсъ сказывается еще въ сліідующі мъ: на деся
тині; нормальной лі.сной или черноземной почвы запасъ 70- 
80-лЄтняго дубоваго н асаж ден ія= 1 2 .00() куб. ф., на солонцеватой 
6.840 к. ф.; въ первомъ случаі; дубъ имЬетъ діаметрь (на ви
соті; груди) Г)— 6 вершковъ и высоту ВО—32 арш., во второмъ- 
діаметрь В— 4 верш, и высоту 19—20 арш.

С о л о н ц ы  С и б и р и  и д р у г и х ъ  с т р а н ъ .

Въ черноземной полосі; Сибири и вообще въ юго-запаДн 
степной ея части весьма много солонцовъ и соленыхъ грязей 
Черноземные солонцы подстилаются буроватой илі желтовап 
мергелистой, ГИПСОНОСНОЙ И соленосной ГЛИНОЙ, Они ПЛОТНЫ, 41*" 

наго или с’Ьроватаго цві;та, часто съ б'Ьлесымъ и даже б І.льг 
нижнимъ горизонтомъ (бі.лица, б'Т;ликъ, бЬлякъ) сі кремнисты 
налетами п солеными выцветами. При легкомъ нодьемі. отъ с 
лонцоной заиадинки солонецъ иереходитъ въ подсолонокъ, а иоде 
лонокъ въ черноземъ. Отъ усыхающихъ соленыхъ и тухлыхъ озер 
остается «нянта», грязновато-сЬрьій илъ, скоро обр; щающійся 
«гольный солонецъ: , богатый гипсомъ, съ соленым 1, кпсловащ 
горькими и кремнеземистыми, вскипающими съ кисле тою. корка 
1 >стрі;чаются 'также супесчано-солонцеватыя почвы.

Венгерскіе солонцы (вгек) описываются какъ ючвы вяз* 
въ сыромъ виді, и твердыя, расіцепляющіяся въ сухомъ; въ ни

*) Въ почвЬ найдено: N»01—0,024; К 28 0 4—0,0654: М«Й04 0,115; СаЙО 
0,3236; Са С03—1,164; КаДЮз—0,1957 и еще избытокъ С 02 (0,658), віроя 
въ виді кислыхъ солей, или въ свободномъ состояніи.
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тоже находичся пылеобразный кремнеземъ и выцдЬтаюнця соли, 
преимуществ! нно Na.,SO,, Na2CO.„ NaCl, а местами и калшныя, 
напр., ЮЮ3.

Индшсте солонцы (Reh) богаты известью, часто подстилаются 
слоемъ известковаго туфа—Kankar’a и даютъ выцветы Na2SO„ 
Na2CO.„ NaCJ и NaN03.

Подобны! же характеръ имг1;ютъ северо-американсше солонцы: 
плотный, черныя или пылеватыя серы я почвы, съ туфовиднымъ 
Ьагйрап’омъ, выцветами соды и проч. Въ Америке были пред
приняты болышя работы по м елщ хщ т  солонцовъ. Съ этой целью 
применяли: 1 ) обводпсще, для выщелащивашя икъ почвы избытка 
солей; но часто оказывалось, что воды, проникающая сравни
тельно не глубоко, поднимались при высыханш почвы обратно 
вверхъ и за> ватывали еще большее количество солей, напитывая 
ими почву; I ромТ, того, при передвиженш солей, сернокислый на- 
грн’Ь £оирик; саясь съ СаН2(С03)3 давалъ вредную соду. Такимъ 
образомъ почвы даже ухудшались. Тогда стали предлагать
2) ,фени|)Он;1:пе солонцовъ, чтобы воды, въ нихъ циркулирующая, 
стекали въ I анавы; 3) болгЬе тщательную ихъ механическую обра
ботку; 4) пр икрывашц, .соломой или листвой или отЬнеше какимъ- 
либо новымт способомъ (для (к*лаб.1ен i я испарешя) и 5) гипсова- 
Hie для разложешя соды. Въ сущности всгЬ эти меры, не исклю
чая и выще начивашя водою, могутъ быть применяемы для улуч- 
шёшя солон (.онъ, въ зависимости отъ м1,стныхъ геологиЧескихъ, 
тпдрологическихъ и др. усдовШ. Если поды много въ распоряженш 
хозяина, то можетъ помочь и обводнеше, въ особенности соеди
ненное съ дренажемъ (для отвода влаги, уже растворившей соли). 
Механическая обработка на значительную глубину будетъ увели
чивать водопроницаемость солонца и ослаблять его капиллярную 
способность ВсФ, способы от [,нешй и п рикрьтй  почвы, умеряю- 
пце испареше влаги, также полезны. Гипсоваше, пригодное въ 
однихъ случаяхъ, неуместно въ другихъ—если сами солонцы 
типсоносны. Рекомендуютъ, наконбцъ, разведете на солонцахъ 
нЪкоторыхъ растешй, нанр., посевы, несколько летъ подъ рядъ, 
гречихи и и роса, а также культуру иереносящихъ соленосность 
почвы кустарныхъ породъ (тамарикса, и др.).

Солонцы Южной Америки имЬютъ много общаго съ нашими. 
Въ Аргентине—они либо чернаго цвета и плотны (солонцовые

ПОЧНОВТ.Д-ЕШЕ. ВЫ П . 3 .  8
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Раздоженіе соляной кислотой

черноземы), либо непельно-сйраго и пылеваты. О составЬ оЬлыхъ 
налетовъ и корокъ, лежащихъ по западинамъ, канядамъ и бе- 
регамъ солоноватыхъ озеръ, можно судить то следующему 
анализу:

Гигроскоп, воды .........................  4,34
СО2 ............................ 7,51
SO ,............................  16,55
С1..............................  1,32
СаО....................... .. 0,55
M g O ............................................................. 0,15
Na,О ...................................................21,79 І
К 20 ....................................................с.Лды
Fe20 3 ............................................................  0,31
А 1 Д ............................................................. 0,18

ВыдЬленнаго S i02..............................................................  2,76

Кремнистый остатокъ, нерастворимый въ НС1=48,9°/0. Очо- 
видно, что и зд'Ьсь мы имгТ;емъ смісь кремнезем а (-{-небольшое; 
количество силикатовъ) съ с1,рно-натріевой солью, содой, хлори- 
стымъ натріемь и, вероятно, еще съ другими серно-кислыми, хло
ристыми и углекислыми солями.

Буроватыя глинистыя почвы внутренней Австралія также 
сопутствуются бурыми и черноватыми солонцами или солеными 
грязями, покрывающимися корками солей. Не мало тамъ и со- 
лонцоватыхъ озеръ.

ІХ. Болотныя почвы.

А. 11 р t, с и о в о д н о-б о л о т н LI я п о 1 вы .

Сюда относятся, главнымъ образомъ, почвы иловатыхъ^ болот 
или «кислыхъ» застойныхъ луговъ (Wiesenmoore, N iderungsm « 
Fmchmoore, Grünlandsmoore иі.мцеїгь), ироиехоця ці я пзъ различ- 
ныхъ минеральныхъ породъ черезъ ихъ выветри іаніе и накопле- 
ніе перегноя въ условіяхь псрссыщстя почвы влагою. Почвы 
торфяныя, происходящ ая изъ торфяниковъ (Moosmo н-е, Hochmoore), 
или торфяныхь. покрововъ— образованій органоген иыхъ правшь- 
кЬе всего считать за почвы «неполиьія3 грубыя или мягко-скс- 
летныя, для которыхъ материнскою породою служить не мине-

<



ральная, а органическая масса. Ихъ, следовательно, можно было 
бы разсматривать ниже, какъ особый отдЪлъ «неполныхъ» почвъ. 
Но мы коснемся ихъ здЄсь же, такъ какъ между иловатыми и 
торфяными почвами существуютъ переходный звенья И ЄСТІ» 
черты (насыщ тііе или пересьіщеніе влагой, большое со держані е 
органической части), болЄе или меиІ;е связьіваюіція обТ» группы.

Почвы иловатыхъ болотъ, мокрыхъ луговъ, влажныхъ «пож
ней» и проч. встречаются въ Россіи всюду, гдЄ существуютъ 
условія для избыточнаго накопленія влаги, не соленой, но заклю
чающей въ себе взмученный и растворенный минеральныя ве
щества: известь, небольшія количества щелочей и т. п. Флора 
этихъ пространствъ гидрофильная; главное значеніе имЄють осоки, 
злаки и разли пиля другія любяіція влагу травянисгыя растенія 
(см. въ первоі части курса— «Болота»), Ихъ корни и корневища 
проникають IV і, породу, служа главнымъ матеріалом?» для накоп
ленія перегноя. Ж ивущія въ подобныхъ влажныхъ мЄстахгь мол 
люски также оставляють здЄсь свои остатки, какъ органическіе, 
такъ и минеральные (раковинки), идущіе, въ свою очередь, на 
образованіе почвы. Материнскими породами являются, главнымъ 
образомъ, вяз гін и песчанистьш глины (чаще всего моренныя и 
делювіальньїя) или глинистыя пески. Всего больше иловато-бо- 
лотныхъ почвъ на оЄверЄ, внутри подзолистой зоны, но онЄ 
нетрі.чаются и въ другихъ широтахъ, всюду, однако, залегая 
прерывисто, іелкими и крупными пятнами: безсточныя равнин
ный площади, низинки, котловинки, замкнутый впадины—вотъ 
обычные пункты заболачиванія. Само собою понятно, что какъ 
шматическіе элементы, такъ и рельефъ сі,вернені моренно-под
золистой Россіи въ высокой степени снособствуютъ р азв и то  тамъ 
почвъ даннаго генетическаго типа.

Морфологическгя свойства иловато-болотныхъ почвъ очень ха
рактерны.

A. Верхній горизощъ обыкновенно черный или сероваточер
ный, влажный, нерідко проникнутый бурыми жилками окисловъ 
жел 1,за (въ особенности, если почва по временамъ обсыхаетъ); 
мощность еге измЄнчива, отъ */2 фута до 2 футовъ и болЄе.

B. СдЄдуюіцій горизонта бол1>е.. или МЄНІ1Є обезивЄчеинілй, 
иногда блідно-желтоватьііі, пятнистый и сизоватьііі (если, нанр., 
материнскою породою служила бурая глина), иногда свЄтлосЄрьій

* ..
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или білесьш, по существу подзолистый или иодзолистопесчаный: 
мощность его также весьма изменчива.

С. Ниже слідуеть «материнская порода» обыкновенно изме
ненная въ большей или меньшей степени во ідійствіями влаги.

Новообразованія, въ в и д і ортштейновыхъ и лимонитовып | 
пятенъ п вкрапленій, обычно сопровшкдаюі ъ  иловато-болотныя | 
почвы, въ особенности горизонты В и С. Синеватые и сизов; 
тые о іт Їінки, часто замечаемые въ т!;хъ же горизонтахъ, зави- 
сятъ отъ смі.шенія просочившагося иерегно 1 съ білесой оиодио-1 
ленной массой или отъ закисныхъ соединеній ж еліза (вивіанить). 
Б ільїй  горизонтъ В представляетъ иногда обозначенную илистуї 
глину или мергель, бурно вскипающій съ кис лотами. Нерідко бы 
ваетъ, что въ горизонті А и еще бол і є  на с то  поверхности (если I 
почва не распахана) разбросаны раковинки моллюсковъ или иш 
обломки.

Торфянисто-болотная почва, состоящая почти сплоїш, изъ| 
растительныхъ остатковъ. не д ілптся такъ ясно на горизонты 
но она всегда рыхл;1.е вверху, г д і  пронизана корнями живыхъ | 
растеній. При культурной обработкі пахотный горизонтъ різне 
обособляется отъ нижележащихъ.

Влалсная или водянистая почва вязка и связна, высушенши 
отличается малымъ абсолютпымъ и удЬльньшъ вісомгь.

Въ вертикальномъ січеній торфяноборовой или торфяновере 
щагниковой почвы видны:

Горизонтъ  А—торфянистый грубый перс гной, пересыпая! 
пескомъ.

Г о р и зо н т ы  В и С. по большей части, супесчаные, супесчД 
подзолистые, песчанистые, съ прослойками ортштейна, и т. п.

Т Г  І І І І І  1| ||_ » И М Г 1Ш11------ Г -ТИ М  ІИІИГ ~1 -||| 1 •Щ || ііііИЩ П * * ‘і‘ ,~~ІҐ - '' “ ****~ ~ , | ‘^ Г  1 1 V - -

Классификация почвъ иловато-болотнаго типа можетъ оы 
основана:

a) На степени заболоченности: 1 ) почвы собстаенно<боло| 
и 2 ) почвы полуболотныя. съ меиьшимъ избытком'!) влаги, 00.1І 
или меніе провітривающіяся (кисловатые, іі])еменно заболачиві 
щіеся луга, чернораменныя почвы и т. п.);

b) На общемъ составі ихъ .минеральной части: глинисто-Й 
натыя, сугдинисто-илова,тыя, песчанії^тр-^донатьгя:

c) На количественномъ соотношеніи между минеральная с 
ганической частью почвъ; и
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(1) Наспеціальньїхь химических^ особенностяхъ, минеральныхъ 
прим1;сяхъ, характері; новообразованій и проч.

Подобно тому, какъ существуютъ переходы огъ черноземныхъ 
почвъ къ солонцамъ, точно также обыкновенный подзолистыя 
почвы могутъ приближаться къ болотнымъ, и обратно. Обсы- 
ханіе, прові.триваніе и распашка почвъ иловато-болотнаго типа 
можетъ, въ свою очередь, изменять ихъ свойства, приближать 
ихъ къ перегнойнымъ почвамъ съ лучшею степенью аораціи. От
сюда и происходить, что 'гемноцвЬтныя почвы болотнаго проис- 
хождснія иногда смешиваются въ глазахъ хозяевъ съ чернозем
ными и носятъ названіе «чернозема».

Химтескія свойства. Органическая часть. Накопление пе
регноя въ иловато-болотныхъ почвахъ способствуетъ пересыщр- 
ніе ихъ влагою. Общее содержаніе перегноя варьируетъ, од
нако, въ шнрокихъ предкиахъ отъ 4 до 15—20° / 0 и болЄе 1)_ 
Само собою понятно, что чЄмь больше перегноя, тЬмъ тем
ная окраска почвы гуще. Реакція перегноя кислая. Раствори
мость его въ в о д Є  изменяется по горизонтамъ. Въ верхнемъ го
ризонті (іімЄєль въ виду типичныя, непровЄгренньія иловато- 
болотныя почвы) она не велика, меньше 1 /200; это указывает!., 
что перегной грубый, окисленіе его задержано, кислотъ апокре- 
новон и креновой въ немъ относительно немного. Но книзу, и 
особенно въ горизонте В, растворимость перегноя, при быстромъ 
убиваній общ; го его количества (доли процента), столь же быстро 
возрастаетъ, достигая */10. Это и понятно, такъ какъ раствори- 
яыя перегнойкыя вещества должны перемещаться внизъ съ вла
гою. Азотъ составляешь около 5°1п репегноя. съ колебаніями въ 
«б1> стороны: общее содержаніе его въ йочвЄ можешь падать до
0,1°/0 и ниже, и подниматься до 0,5, до 1°/о и выше (сообразно 
количеству всей органической части). Въ торфянистыХъ почвахъ 
азота, относительно меньше, чЄмгь въ иловатыхъ (при сходномъ 
содержаніи органическихъ остатковъ): напр.:

^ейегипёвтооге. Носіїтооге. 
Органичоскіе остатки . . . .  82,5°/о 91,47° / 0
Азота.......................................  8,23 1,06

Часто появляется азотистая кислота, присугствіе которой 
легко обрывается въ водныхъ вытяжкахъ изъ болотныхъ почвъ.

’) Иногда дт нЪсколысихъ десятковъ °/°-
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Минеральная часть. Отношеніе между пескомъ и глиной из
менчиво. Въ одной изъ иловато-болотныхъ почвъ Петербургской 
губерній найдено болЄе 5°/^ А1,20 3, растворимаго въ H3S04, т.-е., 
около 20п1о всей глины: но чаще ея бываетъ значительно меньше 
(супеси, глинистые пески). Общее количество фосфорной кислоты 
достигаешь, при большомъ содержаніи перегноя, до 0 ,2— 0 ,,3% и бо- 
л(,е,—причемъ, однако, въ видЬ Р ,0 5 определяется и фосфорі 
органоминера,льныхъ веществъ. И зъ особыхъ минеральныхъ со 
лей, встречающихся въ болотныхъ почвахъ, назовемъ, помимо 
вивіанита (вивіанитовьія почвы), сЄрнистоо желіізо, Cal о, (иногда 
много)Г сЄрно-кислую известь и сёрно-ки мое ж є л Є з о ;  объ орт| 
штєйнЄ и яшлкахъ или цЬлыхъ скопленіяхь воднаго oxgafo Щ 
лЄзняка уже упоминалось выше.

Цифровыя данныя изъ анализовъ нЬкоторыхъ прЄсно-водно-| 
болотныхъ почвъ показываютъ следующее:

1) Распаханная иловато-болотная почка («болотный черно 
земъ») Псковской губ.:

Перегной.: Азотъ.
A l,03+ F e ,0 3 

изъ H2S 04 О

Су мм і'
10°;о неї
і вытяжви.

Сумма і Поглотитель- 
1°|0 НС1 1 ная спосос- 

вытяжки. | ность.

16% 0,66 4,88 0,19 1 9,21 5,46’ 1
8,93

В ъ  соляно-кислы хъ вы тяж к ахъ сле.дуетъ вычесть не МЄНІ.Є

2 ° / 0 СаС03.
Fe20 3 (и FeO) . ......... 1,05

Въ Ю °/0-ной соляно A l.,0 , 9 00

) СаО . . . .1.4:1
кислой вы тяж ке най К .О .. ..........0,18

дено: Si02 2,36

Судя по количеству вьідЄленнаго кремнезема, содержаніе со 
ственно цеолитовъ не превышаетъ 5°/0.

2) НЄмєцкія почвы:

СаО 
SO , .

А1*0, изъ 10°/п НС1 вы-
Fe20 ? ;  ТЯЖКИ

И ловато бо  Торф яно-бо

лотная лотная.

0,25 0,09
5,96 0,27
1,51 0,22

3,31 0,79



Цифрами хорошо оттеняется различіе минеральной части на- 
званныхъ почвъ: въ иловатой гораздо больше фосфора, очень 
много извести, много cf.pi>! и сравнительно много полуторныхъ 
окислові,; очевидно, что н материнская порода иная и характеръ 
организмовъ (известь, б'Ьлки) тоже различный.

Физическом свойства бологныхъ почвъ зависятъ, какъ всегда, 
огъ степени ихъ иловатосги или зернистости. Въ образцахъ изъ 
Петербургской губерній было найдено:

Частицъ <  0,01 0,01—0,05 >  0,05
34—40 27—32 —

-  34—26 2—4

Понятно, что эти различія. — а пределы ихъ еще гораздо шире,—  
будуть сказываться соотвЬтственнымъ образомъ на функціональ- 
ныхъ физическихъ сиошл вахъ бологныхъ почвъ. Но пока онії 
пересыщены влагой. Э'го—главная черта ихъ физическаго состоя- 
нія, определяющая цЄльій рядъ другихъ.

В. П о ч в ы  п р и  мо р е к  и х ъ  в л а ж н о-л у г  о в ы  х ъ  п р о 
с т р  а н с т в ъ .

Изъ нихъ наиболее интересны почвы морскихъ иди смі.шан- 
ныхъ марше і, объ образованіи которыхъ было сказано въ пер
вой части курса. ОпрЬсненные марши содержать въ себе оть 2
до 8% перо ноя, богаты азутомъ, фосфорной кислотой и часто
мергелисты, какъ видно, напр., но образцамъ иЗъ сЄверо-запад-
ііоіі Германій:

I. 1 1 . ш :
Всего БЮ2 (с ъ  кварц, пескомъ) . . . . . . .  59,36 64,8 76,7
А1А ........................................................... .........  7,3 5,7 7,5
СаО.............................................................. 5,8 0,9
СО.,............................................................... 4,0 —
Р А ......................................................... .........  0,28 0,43 ■—
Органически хъ веществъ (перегноя) ■ ■ -■ У м - >  8,1 3,1
Азотистыхъ вещ ествъ........................... ......... 1,6 —

При дренированіи канавами и надлежащей культуре онЄ очень 
плодородны



Въ маршахъ, не опр'Ьсненныхъ или случайно залигыхъ прор- 
вавшеюся сквозь плотины морского водою, содержатся раствори
мый вредныя соли (наир., ХаС1, \ I gSOJ  и т<тгда урожайность ихъ 
иадаетъ.

Переходомъ отъ иловатыхъ болотъ къ смешанным'ь опреснен- 
нымъ маршамъ служатъ ма^шеподобныя почвы рЬчныхъ иозерныхъ 
долинъ, тоже достигающая высокаго достоинства при 1 ров'Ьтрнна- 
ши, дренированш и хорошей обработке. В'1'.роятно, сюд г относятся 
(озерныя?) темнодв1;г['ныя почвы около города РаздЪева въ Нешав- 
скомъ у е з д е  Варшавской губ., извЬсгнын иодъ назван1емъ -<ку- 
явской черной земли» или «куявскаго чернозема».

/ Че^тораменями называютъ  леснык заросли, состоят, я изъ ивы, 
ольхи, липы, оерезы, иногда ели и проч., расположенный по ни- 
зиннымъ влажнымъ местамъ, надъаллкнпальнымъ ре,' нымъ тер- 
рассамъ, котловинамъ среди боровъ и проч. Почвы гхъ  близки 
къ нлова,то-бог10тнь1мъ или представляютъ переходы отъ этнхъ 
послёднихъ къ подзолистьдмъ и аллюв1альнымъ.

X. Пьрегнойно-карбонатныя почвы.

Почвы, нроисходя1Щя изъ известковыхъ или вообие щелочно- 
земельныхъ карбонатныхъ породъ занимаютъ особое место къ 
смысле условШ накоплешя въ нихъ перегноя. Разлоя.еше орга- 
ническихъ остатковъ задерживается въ этихъ почвахъ избыткомъ 
извести, т.-е., некоторою щелочностью среды. Конечно, и черно
земы могутъ залегать на продуктахъ вывЪтривашя мЬла или 
известняковъ; но тамъ это Ообавочное услов1е, тамъ все равно 
образовался бы черноземъ, будь, вместо мела, лессъ, глина, или 
даже супесь. Въ природ]., между тЬмъ, мы встречаешь серыя, 
темнос'1.рыя и далее поч ти черныя иерегнойно-карбон^! ц щ  почвы 
далеко въ стороне отъ черноземной зоны, среди почв ь лесных! 
и подзолистыхъ. Он']; залегаютъ пятнами, исключчтелг но прпро- 
чиваясь къ выходамъ карбонатныхъ породъ и тотчас . л;е исче- 
заютъ. разъ эти породы скрываются иодъ лессомъ ил I подъ ва- 

\  лунными наносами. Таю я перегнойно-карбонатныя почвы имеютъ, 
{стало быть, интразональнын характеръ, т.-е., вызываются одни.п 
\доминирующимъ образователемъ — материнскою породою. Он!;, 

впрочемъ, отличаются отъ чернозема и другими свойствами (см.нюке).



'Гипомъ этихъ почвъ могутъ служить « д з и н ь ^  (гесігіпа)
и.ш 'боронины> Царства ІІольскаго. ОнЄ всегда появляются тамъ, 
гді. есть выходы вгїіла, известняка, доломита или мергеля (без
различно, какой геологической системы); большинство ихъ должно 
быть отнесено, по номенклатур^ нЬмецкихъ почвовК.довъ, къ 
почвамъ «перші' нымъ>'_

В'ь вертикалі номъ разрЄзЄ видны:
А. Верхній горизонта большею частью сГ.рьііі или темно-сЄ- 

рьііі, безъ кори1 неваго отті.нка, но довольно мягкій съ отдель
ными включеніями кусочковъ твердой материнской породы, то 
плотный, съ обильною прим'Ьсыо бЄлаго известковаго «песка», 
то даже щебенчатый. Мощность отъ Чг до 1 фута и болі.е.

В н С. Ниж( слЬдуетъ слабо окрашенный перегноемъ, гряз
новато-серый, с (.ро-буроватый, сЄро-зеленоватьій или белесова
тый горизонта состояіцій изъ мергелистой глины (продукта 
вывЬтривашя материнской породы), обыкновенно щебенчатой; 
еще глубже эта глина или этотъ карбонатный щебень, уже 
безъ иерегноя, сменяется меломъ, известнякомъ, доломитомъ и 
т. иод.

Перегноя заключается въ рендзинахъ отъ 2 — 3°/о до 7°/о и 
болЬе; чаще всего процента ,3—4 Растворимость его въ водЄ 
значительно больше, чЄмгь у черноземовъ (около 1 /эо), но значи
тельно меньше, чЄмгь у подзолистыхъ почвъ. Въ минеральной 
части содержится обыкновенно много щелочно-земельныхъ кар- 
бонатовъ, по п] ^имуществу СаС03, хотя количество ея сильно 
варьируеть, въ зависимости отъ нослЄдующаго вьііцелачиванія *); 
иногда остается углекислой извести всего только 2 —3°/о, но го
раздо чаще ея эываетъ до 10, до 15, до 20°/о и болЬе. Осталь
ное-глина, цеолиты, песокъ  и др. обычныя составныя части 
почвъ.

Вотъ одинъ изъ анализовъ рендзины (Менцмержъ Люблин- 
скоб губ.):

Перегнои.............................................  2 ,8° / 0 (почва серая).
Азота.................................................. 0,15°/о
Фосфорный ангадридъ, Р 20 5. . .  . 0,1 (цифра значительная).

*) Внщелачиваніемь СаС03 подвимается % 'нс№ содержаніе накопившагося 
верегноя.
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С аО .......................
С О ,.......................

4,82 (до 20%  всей глины).

Сумма 10°/о І1С1 вытяжки, вычи
тая СаС03 11,Зи/о (всего 17,32 .

0,51Въ томъ числі; К 20 .
Сумма 1° /0 НС1 вытяжки, вычи

тая СаСО.,.......................  . . .  1 ,1,4 (всего 8,39°/о).

1ГЬмъ больше въ рендзинї; перегноя И ГЛИНИСТЫЧЪ ВЄІЦЄСТВІ 

тЬмъ она богаче цеолитами и фосфорной кислотой (такъ, напр 
въ одной изъ ходмистыхъ рендзинъ найдено было 0,4 Р.О. 
Среди рендзинныхъ почвъ встречаются, следовательно, выдаю- 
щіяся по химическнмъ запасамъ и п]іигодньш для культуръ цгЬн 
ныхъ хлёбовъ (пшеницы). Но если рендзина очень глиниста 
лежить на вязкой глинистой; породі», то она способна размокать 
и затвердевать: механическая ея обработка хлопотлпва. ГЦебенча 
тыя рендзины (щебень ихъ не только карбонатный но зачастую 
и кремнистый, такъ какъ въ извесгнякахъ встреча отся кремне
вый стяженія), въ свою очередь, не легки для обрабо ки. Бываетъ 
и такъ, что, несмотря на примЬсь хряща или щебня, нижній 
горизонтъ рендзины всетаки очень вязокъ.

Въ центральныхъ нечерноземныхъ и сЬверныхъ губерніях! 
Европейской Россіи (Калужской, Нижегородской, С.-Петербург
ской и на Уралі.) также известны нерегнойно-карбонатныя почвы 
частью мягкія, частью щебенчатыя,—въ зависимости отъ сложе 
нія материнской породы и отъ стадій ея выветрив шія.

Почвы нолу-рендзиннато характера, т.-е., темн« ватыя мерге- 
листыя, залегаютъ также на мергелистой моренноіі или аллюшаль 
ной глинахъ. Такія почвы попадаются въ северной половині 
Царства Польскаго, въ вислянской долині., въ Псковской губер 
ній и во многихъ другихъ мЄстностяхь Р оссііі.

Аналогичныя перегнойно-карбонатныя ночвы и шЬстны и. за 
границей, напр., въ Германій и Австрії! (Зенфтъ, Раманнъ), на 
известковыхъ и доломитовыхъ породахъ.
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ГЛАВА V.

Классъ С. Азональныя или неполныя почвы.

Д. Л е ж а щ і я  внЪ р і ч н ь ї х ь  д о л и н ъ  (внЄпойчєнньія).

Мы не будемъ останавливаться подробно на различнаго рода 
иереходахъ от'], зональныхъ и интразональныхъ мелкоземисто- 
иерегнойныхъ кочвъ къ  скелетні,ОП, II «грубымъ». Такії' переходы 
наблюдаются весьма часто и представляють множество пепрерыв- 
ныхъ стадій. Въ общей схем!'» ихъ можно сгрупнировать въ сле
дующую, краткую таблицу:

М ерезъ  см ьіваніе  и 
вы» ьіван іе  почвъ 

или (ерезъ намывъ 
СКЄЛ' тн ы хъ  и гр у 

бы хъ частицъ .

Переходы кт  
скелетнымъ 
и грубымъ 
почва.мъ.

Черезъслабое разви
тее почвообразоват, 
цроцесса (неразви- 

тыя почвы).

Смыввые я неразвитые черноземы, 
подзолистые суглинки и проч.; крутые 
склоны, косогоры, бугры, края овра-

Черезъ «скелетную» 
примісь къ материнской 

породі.

Валунныя подзол, почвы; 
зстляндскій рихкъ; ске- 
летныя рендзины; черно
земы съ прнмісью фос-

и другихъ стяженій и т. 
под.

говъ и балокъ. Галечные и глинистые 1ф0ритныхъ, кремневыхъ 
намивы на чернозем^, на подзол, поч- 1 

вахъ и проч.—по низинамъ.

XI.  Скелетныя почвы.

Скелетныя почвы крайне разнообразны. ОнЬ могутъ быть 
разделяемы на группы и подгруппы ло сл'Ьдующимъ категор1ямъ 
признаковъ:

а) По величине и форме скелетныхъ элементовъ: щебневатыя, 
хрященатыя, I алечныя, гравельныя, песчаныя, смешанный.

б) По хими1 о-петрографическому характеру скелета: силнкатныя 
всевозможныхъ сортовъ, карбонатныя смешанный (со множе- 
пвомъ подра.чдЬ ленш).

в) По примеси къ преобладающему скелету мелкоземпстыхъ 
частицъ.

Кпменисто-щебневатыя почвы состоять изъ крупныхъ у хлопа 
тыхъ обломковъ различныхъ горныхъ породъ, обыкновенно съ
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болі.е или мені;е заміїтною примесью мелкозема въ аромежут- (1 
кахъ. Таковы почвы щебневатыхъ пустынь (хаммады); горно- 
камённыхъ розсыпей; почвы моренныхъ щебней; почвы трещи- 
новатыхъ известняковъ; и т. под. Ц віїть и другіе ішіпшіе при
знаки изменчивы. Способность къ вьівіітриванію весьма различна. 
Стоять на границї; культурной производительности, покрываясь 
пятнами лишаевъ, мховъ, редкими травами, кустарній ами и лі.- 
сомъ. Мелкозе.мистые продукты ньіпі.триванія накой, яются въ 
яминахъ или разстилаются прерывистыми полосками по ложби- 
намъ, гд'Ь и собирается болій; сплошной растительный покровъ.

Хрящеватых ц галечный, п очвы. Скелетъ состоитъ 1зъ  мені.е 
крупныхъ, округлыхъ, искрошившихся или окатанных ь кусковъ 
горныхъ породъ. Столь же разнообразны по составу и по спо
собности къ вьівіітриванію. Сюда относятся галечники («сериры») 
пустынь: почвы на вьівіітрившихь конгломератахъ; галечныя и 
галечно мелкоземистыя почвы альшйскихъ террасъ (Швейцарія); 
окатанные валунные хрящевики и т. под.

Для Россіи представляють интересъ хрящевато-галцчиыя ва- 
лунныя почвы, распространенным въ моренныхъ областяхъ, по 
озовымъ грядамъ, а иногда и по равниннымъ или слабо волни- 
стымъ пространствамъ. Крестьяне называютъ ихъ «хверщемъх 
Главную массу типичнаго хверща составляютъ обтертые и ока
танные валуны и хрящъ, величиною отъ орі.ха до кулака, тіїсно 
лежащіе, пересыпанные нескомъ, гравіемт. и глинист ымъ иес- 
комъ, или слабо связанные песчанистою глиной. Переп ой, накоп
ляющиеся въ мелкоземі;, окрашиваетъ почву въ сї.рьш, коричне
ватый или буронато-сГ.рый цвї.ть до глубины отъ 4 ді.о 0 дюи- 
мовъ и болЄе; ниже сліідуеть тотъ лее хверщъ, но у же безпе- 
регнойный.

О составі; подобныхъ почвъ можно судить хотя бы по слї;- 
дующимъ цифрамъ:

«Хверщъ» изъ Псковской губерній (пашня). Хрящевыхъ и 
зернисто-песчаныхъ элементовъ 4/б всей почвы; мелких ь частицъ, 
проходившихъ СКВОЗЬ СИТО ВЪ 1 МИЛЛИМ, діаметром'!.—1 /5. Въ этой 
порцій содерлшлось:

Перегноя............................  4 ,8%  Сумма 10°/о НС1 вытяжки 19,15
Азота, N .............................. 0 ,21%  Въ ней К 20 ........................... 0,6
А120 ;, (изъ Н28 0 4) ........  4,91 Сумма 1 о/0 НС1 вы тяж ки .. 8.80
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Отсюда видно, что мелкоземъ хверіцавато-валунной почвы, 
т.-е., та часі ь ея, въ которую проникають растительные корни, 
довольно бої атъ данными веществами, хотя при перечисленіи 
приведенных' ї цифръ на всю почву каждую изъ нихъ пришлось 
бы уменьшить въ 4 раза. Рыхлость хрящеватыхъ иочвъ также 
относится къ ихъ достоинствамъ. Но если мелкая часть почвы 
песчаниста, а. валуны крупны, то пашня становится весьма бед
ной и неудобной для обработки *).

Песчаныя почвы. По геологическому происхожденію пески мо- 
гутъ оыть: ледниковые (сортированные наносы), нрибрслсныс 
морскіо. ш  іиа.іьпьіс. де.іюніа.шньїе, дюнные, вулканическіе и 
ироисходяїціе черезъ вьівї.тринаніе на мЬстІ. древнихъ песчани- 
стыхъ пород ь. По физико-механическому составу: съ примЬсью 
хряща, грав 'льные, крупно-зернистые, средне — и тонко-зернн- 
стые. По х м  ико-петрографическому составу: квадцевые, сложно- 
ецликатные, 'мі.шанньїе, известковистые и проч.; изъ леднико- 
выхъ песковъ мелкозернистые бываютъ по преимуществу квар
цевыми, а гравельные—сложно-силикатные. Въ Россіи иреоблада- 
ютъ пески л< дниковые, древне-аллювіальньїе, дюнные (дюны, бар
ханы), лиманные, морскіе (низменныя побережья морей и проч.). 
Песчаныя пространства русской равнины - на с кверк въ средней 
и частію въ черноземной полосі— обросли по большей части 
хвойными ЛЇ; ;ами («боровые» пески). Культурныя или иашенныя 
песчаныя почвы обыкновенно содержать въ себе примись мел
козема. переводя въ слабо-глинистые и нодзоловатые пески. Луч
шими изъ песчаныхъ почвъ Северной Россіи можно считать гра- 
вельно-1'линиі тые пески, заключающее въ себ'1; много сложно-сіь 
ликатныхъ частицъ и обладающіе въ то же время благоприятными 
физическими свойствами.

Обыкновенные «боровые» пески, часто съ волнистой или 
буроватой поверхностью отъ старыхъ дюнъ, им1иотъ следующее 
строеніо:

А. Верхній горизонтъ сероватый или сіірьій (у самой поверх
ности даже емно-сі.рьій, съ грубымъ и углекислымъ перегноемъ), 
незначительной мощности— 2, 3, 4 дюйма 2).

О Собрана де вадуны лежатъ на такихъ пашняхъ цблыми грудами, при
давая нмъ своеобразный видъ.

2) У куль: урныхъ слабоглинистыхъ песковъ горизонтъ А достигает! 
7—8 и болЪе дюйм, мощности.
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В и С. Горизонта В не выдйленъ; сі.рьій горизонта быстро 
сменяется подпочвою, желтымъ рыхЛЬІМ'І. пескомъ.

П о 1ъ  бол і.с влажными местами замечается обезцвЄченіе ниж- , 
нихъ горизонтовъ борового песка, выносъ окисловъ железа и 
образованіе желЄзисто-овіштейновьіхь или несчаио-димонитовыхъ 
прослоекъ. Въ состав^ боровыхъ песковъ главную роль играетъ 
кварцъ, съ неболыпою примЄсьіо силикатовъ и окисло п. желї.за, 
Дюнные и барханные пески—обычно кварцевые; но і въ нихъ 
заключаются тЄ же примЄс,и, а иногда въ сухихъ стеняхъ —из
весть, гипсъ и растворимыя въ водЄ соли.

Пески подъ сме ш а нными лЄ^ р ш  (сосна, ель; сосна идубъ) — 
сложнЄє по составу силикатовъ; они обычно сопровождаются 
грав1емъ или хрящемъ и глинистымъ мелкоземомъ.

Главныя физическія свойства боровыхъ песковъ: рыхлость, • 
■сухость (слабое удерживаніе влаги и высокая водопроницаемость), 
способность къ  механическимъ передвижешямъ. БолЄ< влажными 
они бываютъ тамъ, гдЄ есть нажимъ или напоръ воды, или гдї, 
нросачиваніе влаги внизъ затруднено- пылеватыми ( ыоватыми) 
примесями и водоупорными ннжними горизонтами или прослоями. 
Съ химической стороны боровые пески характеризуются ничтож- 
нымъ еодержанісзп. вегцествъ, уступающихъ д Є й с т в ію  кислотны хъ  

реактивовъ, и таковою же поглотительною способностью.
Рыхлые «летучіе» пески не только стоять внЄ зі‘м лєдЄлі,че

ской культуры (хотя крестьянами иногда распахиваются), но съ 
ними приходится бороться, т. е., применять различны і мЄрьі къ 
ихъ закрЄпленію (см. «Дюны»),

О составе наш ихъ пахотныхъ песчаныхъ почвъ, примыкаю- 
щ ихъ к ъ  боровымъ ')  молено судить но следующимъ цифрамъ:

Обіцій
составъ.

( Кварц., 
і сили- 
1 катн.
і песку

А Ь 0 3
всего

АЬОз
изъ

m s o «
Всей

глины Перегноя Iv20

! 99,3 1,293 0,4 l i ; a 0,3—0.41 0,513

СаО ГА

10°/о НС1 вытяжка: 
Сумма. К,О CaO Al2Os

1,7 0,042 0,017 0,835
Поглотительная способность 2,44 
Сумма 1°/о НС1 вытяжки 1,073

р 2о 5
0,039

0 055 0.017

S i0 2 
0.97

‘) Д о к у ч а е в  ъ. «Матеріали къ оцЪак'Ь земель Нижегородской губ»
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Общая бедность почвы выступаетъ ясно. Но нельзя не обра
тить вниманія ни то, что, если болі.е крїігікій реактивъ, какъ 
10°/« HCl, извлекъ изъ этого слабоглинистаго песка всего только 
1,7°/о, т.-е., почти въ 8 разъ меньше, чг1>мъ онъ извлекаетъ изъ 
'd.paro лЄсного суглинка той же Нижегородской губерній, то 
для вытяжекъ 1 °/о-ною НС1 отношенія получаются нныя:

песчаная почва.....................  1,07
сЬрый суглинокъ................... 2,49;

т.-е., всего въ 2 раза меньше (изъ песка).
Иначе сказа ь, песчанисгыя иочвы могутъ быть болЄе по- 

ДВИЖНЫМИ ИЛИ болЄе деятельными ВЪ химическомъ смысле, Ч І.М’І, 

суглинистыя. Он Є требуютъ частаго возобновленія своихъ силъ 
но быстрее и жийЄє отвЄчаюгь на вносимыя удобренія (если 
это не летучій сухой песокъ).

Приводимъ ( ще нЄкоторьія данныя о составе песчанпстыхъ 
почт, изъ другнхъ областей Россіи.

Алчиковскіе пески по нижнему Дюьпру:

( Неразло- П е р е ш л о  в ъ р а с т в о р ъ.

г о с Г п ё -  А1’ °*  С а0  К-'°  S i0 >
ска.

9 3 -9 8  ",22—1,33 0,001—0,002 0,02—0,11 0,01—0,021 0,5—3.

И здЄсь, очевидно, существуютъ всі; переходы отъ почти 
«голыхъ» дюнныхъ песковъ къ болЄе связнымъ, глииистымъ 
(Костычевъ).

Песчанисты.і культурный почвы (подлясскіе пески)  изъ При- 
еишискаго крал:

Перегноя..................... 1,4— 1,9

AI.O.-f-Fe.O, К20  СаО Р 20 5
( ,7 8 —1,9 0,07-^0,09 0,035—0,063 0,044

На связных’ з и слабо связныхъ песчанистыхъ почвахъ прак
тикуется по преимуществу культура ржи, гречихи, картофеля. Въ
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Царстві; Польскомъ, помимо навознаго удобреній и азото-собираю- 
щихъ растеній (люпнны) пытаются містами примі нять навозку 
лессовидной глины. На югі; Россіи, по примі,ру Францій, вво
дится и расширяется виноградарство.

Физическія свойства слабоглинистыхъ песковъ соотвйтствуегь 
ихъ частичному сложенію. Для пахотныхь песчанистыхъ появі 
Нижегородской губерній имеются сл'Ьдующія опредіїленія. 
Отношеніе мелкозема (частицы <  0,01) къ  скелету— 1:42, 1:50;

Характеръ порозиости: количество проницаемых ь порч, отно
сится къ количеству непроницаемыхъ, какъ 2 20 : 10 0 .

Благоемкость—до 18°/о: водоиропускающая спосс.бность - 4  ми
нуты на 16 сантимегровъ; сопротивленіе раздаиливалію—0,142 гр. 
(легкая вспашка, отсутствіе затворді>ванія).

Подвижность влаги, если она не чрезмерна, ка ;ъ бываетъ у 
рыхлыхъ и крупно-зернистыхъ песковъ, заставляетъ иногда пред
почитать физическую натуру песчанистыхъ почвъ таковой же 
тяжелыхъ и иловатыхъ.

XII.  Грубыя мелкоземистыя и смЪшанныя почвы.

-<Грубыми» мы называемъ ихъ только по неразвитости пере- 
гноинаго мелкозема. Мелкоземъ минеральный можетъ содержаться 
въ этихъ ппчвахъ въ весьма большихъ количествахъ.

Оні; мроисходятъ либо черезъ ньіві.триваніе на місті, крн- 
сталлическихъ и плотныхъ осадочныхъ породі., ни при слабой 
участіи бюлогическихъ факторовъ почвообразованія, либо черезі 
выходы на, поверхность глинисто-моренныхъ и ра: личныхъ д]і) 
гихъ наносовъ.

По физико-механической натурі; могутъ быгп глинисты: 
(Суглинистыми и даже супесчаными (смі.шанньїя почвы, переході 
отъ мелкоземистыхъ къ скелетнымъ); если крунныхъ частий 
н!;тъ и суглинистый мелкоземъ не вязокъ, получит 'Я «лессовид
ное» сложеніе почвы. Химическій составъ весьма разнообразен! 
наиболее обычны: мелкоземъ силикатный и мелкоземъ мер

Крайній членъ этого ряда - нлотныя, тяжелі.ія и вязкія и »  
сшы.ч п<>чві,і (иловатыхъ частицъ до *0 и болі;е процентові

!) Упомянемъ еще о примЬсяхъ желЪзистыхъ, битюлинозныхъ и с 
выхъ (солонцовыя глины)



Он], могутъ быть богаты по общему химическому составу, мо- 
гугъ содержать въ себЬ много водныхъ силикатовъ, обладать 
высокою поглотительною способностью и т. под. Но он!; вместе 
съ тЬмъ «мало деятельны» въ химическомъ смысл!. и обладаютъ 
неблагопр1ятны чи физическими свойствами: сильно задерживаютъ 
влагу н размокаютъ (если цритокъ влаги значительный), при вы- 
сыхати тверд!,ютг1>, тяжелы для обработки, «холодны» и проч.

Обыкновенн .хми глинистыми почвами называютъ заключаю- 
щш въ себе б >л (.е мелкозема; суглинистыми—около 400/о.

Леесовыя почвы (обнажешя лесса и лессовидныхъ породъ) 
благопр!ятнее по физическимъ свойствамъ, по составу цеолитовъ, 
по обычной пр1 мЬси СаС03 и но своей химической подвижности 
или деятельности.

Мергелистыми почвами считаются заключающая отъ 10  до 
^и^бол^е процентовъ углекислой извести. Въ нихъ содержатся 
различныя количества М^СО,, цеолитовъ, глины, песка, окисловъ 
железа н пр. Ргзличаютъ глинистый мепгель. песчанистый, из- 
г,гг_||;ипы|1 . до.ко итовый. же.гЬзпстый. бптюмишсшый. Нстр-Ьчаютея 
Очень хорония мергелистыя почвы, содержания въ себ1, до
0]3-0.4°/о Р..О. и до 1— 2°/о К,О. Физичесюя свойства также 
различны, въ зависимости оггъ соотношешя между глиною, нес- 
комъ и углекислою известью.

Изъ нашихъ грубыхъ почвъ заслуживаютъ внимашя бууыя 
.ш т н ы .ч  почвы с!,верной 1’оссш. Ими весьма часто пестрится 
бугроватая патин I подзолистой зоны. Это въ сущности обнажен
ная подпочва того же подзолистаго суглинка, нисколько разрых
ленная атмосферными (и культурными) воздействиями и въ боль
шей или меньшей степени тронутая вляш ями бтлогическихъ фак- 
торовъ. Вотъ цифры для сравнения (Псковская губершя).

Подзолистый 
сугли- 

нокъ (А).

Бурыя и сЪробурыя 
почвы на сосЪднемъ бугр'Ь 

или откосЬ.

Перегноя
Азота
Сумма 10°/о НС1 вь тяжки. 
А1,0, изъ 10°/о НС1.. .  . 
Сумма 1°/о НС1 вы яжки.

2,68
0,16

12,62
8,8

0,5— 1,6 
1,03—0,18 
10— 11,27 
3,6
1,8

пичвов-ьдвни:. I ын. 3. 9



В с і цифры второго столбца—для перехноя, азота и вытя- 
жекъ—меньше, но родство минеральной части сказывается ясно. 
Физическія свойства цредставляютъ уже иное: хотя общая мороз
ность близка=49,6 и 49 (опреділенія, впрочемъ, ділались въ по- 
рошковатомъ состояніи образцовъ), но компактном, іь высохшей 
бурой почвы гораздо вышг. сопротивлопіе раздавликанію (цилинд- 
рикъ въ 2 сант. діам. и 3 сант. высоты) равно для суглинка
2,08 килогр., а для грубой глинистой почвы 28 килогр., т.-е., въ 
10 разъ сильиіе 1).

Б. А л л ю в і а л ь н ь ї я  п о ч в ы

XIII. Поименный почвы рЪчныхъ долинъ.

Образуясь подъ перюдическимъ нозд’Ьйспиемъ водныхъ раз- 
ливовъ, пойменныя почвы весьма разнообразны по < оставу. Раз- 
нообразіе ихъ зависитъ:

а) Отъ силы или скорости движєнія вотгы. При боліє быстрою 
теченіи набрасываются иесчаныя и др. скелетныя частицы; при 
медленномъ и застойномъ— боліє тонкія, глинистыя и иловатая.
------------------------------

')  Среди почвъ нашихъ горныхъ местностей широко іаспространега 
какъ «грубыя», такъ и смЪшанвыя или полускелетныя. Таковы, напр., почвы 
крымскихъ южнобережныхъ склоновъ (виноградники) происшедшія изъ мер- 
гельно-глинистыхъ шифераыхъ сланцевъ (Анализы Костычсв;):

Суглинисто и Суглинисто 
глинисто- и мергелистп- 

шифсрныя шифермыя 
желЬзистыя почвы Кав-
почвы Крыма. каз а.

П ерегн оя .................................... 0 ,5 -0 ,7 0.6—1,78
Минеральныхъ веществъ безъ

воды и перегноя . . . . 9 3 -9 4  и - 9 5 -9 1
, в і О з .......................... 4 - 8 ,6 % 1 3 -1 5
в АЬОб+РезОз . . . . 4—8,6% 1 3 -  14
ю . С а О ................................ 0,2—0,4 1 -  1,2
1-і £ <ъ • <& К г О ................................ 0 ,4 8 -0 ,5 6 1 ,3 -1 5
т  жа> Р Ю 5 ............................... 0,12 0,1

ЭОз............................... 0,04 0,02--0,07

5 В сего ................................ 11— 13%  ДО 20% 3 1 -3 4  %
я [ СаСОз ............................ 0,05—0,2 отъ 4 до 22
СвобоДН. Р егО з ....................... 2 - 6 %



б) Отъ состава нородъ, между которыми проходить русло 
Р'Ьки и отъ боковыхъ (овражныхъ) потоковъ.

в) Отъ услов1и накоплешя. перегноя и вообще отъ дальней
шим, изменен ш, какимъ подвергается аллюв1альный наносъ при 
обращенш въ почву.

Въ узкихъ долинахъ небольшихъ р^чекъ почвы бываютъ то 
шнисты, то П1 счанисты. то мергелисты, то хрящеваты; на нихъ 
въ большой степени отражается составъ размываемыхъ берего- 
выхъ породъ и смываемыхъ окрестныхъ почвъ. Часто происхо
дить и заболачивание. Почвы широкихъ долинъ бол'Ье постоянны. 
Если пойма воооще глиниста и суглиниста (алповхалытя глина), 
тп супесчаныя 1 песчанистыя почвы пр1урочиваются къ более 
выпукнымъ ея ; часткамъ, къ гривкамъ (верхнеаллкшальныя су
песи и пески), или къ краямъ ложбипъ, по которымъ съ боль
шею силою направляются весеншя воды. Могутъ, разумеется, 
выступать и нижнеаллкшальные пески, съ которыхъ смыты глины 
или которые не усп'Т.ли еще прикрыться глинистымъ наносомъ 
(косы). Песчань е аллювиальные наносы часто скучиваются въ 
дюны. При застояхъ влаги образуются среди поймъ луговыя 
болота.

Перегнойныя вещества доставляются (не считая намытыхъ 
почвенныхъ частицъ) согнивашемъ луговой растительности. Мощ
ность перегнойного горизонта изменчива, отъ 2— 3 дюймовъ до 
1—1Уа футовъ. Количество перегноя также сильно варьируетъ; 

встречаются вс!. переходы отъ почвъ почти безперегнойныхъ до 
«крашенныхъ въ черный цвЬтъ. Иногда накопленш перегноя 
содЬйствуетъ заболачиваше или известковистый составъ наноса.

Такимъ обра: омъ, главныя группы аллюшальныхъ почвъ бу-

Перегнойныхъ ве- 
ществъ различныя ко
личества (разновид

ности).

Перегноя вообще мень
ше.
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дуть сл’Ьдукищ я:

М|'.п;о-земистыя
почвы.

Скелетный.........■(

Глинистыя,
Суглинистыя.
Супесчаныя.
Мергелисгыя.
Песчанистыя
Хрящеватыя

или
Галечныя

*
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Особу к і группу составляюсь заболоченный поймі нныя почвы, 
соответствую т і  я почвамъ иловатыхъ или травявыхъ болотъ 
(ЭДЧевептоог).

Пъ вертпкальномъ сі.чсніи суглинистой поименной почвы мы 
видимъ обыкновенно буровато-коричневый или бу] ювато-сЬрый 
перегнойный горизонтъ, переходящій книзу въ буро іатую глину. 
Суглинистый наносъ вислянской долины (кемпа) содержигь пъ 
себї; (гдї. размывается нагорньїіі лессъ) много лессовмхъ частицъ, 
придающихъ ему желтоватый оттЪнокъ- и мягкое с.юлееніе; онъ 
бываетъ также мергелистымъ отъ смыва частицъ мЬговыхъ по- 
родъ. Но много въ той долині, и песковъ. Поймеш ыя мелкозе- 
мистыя и мелкоземисто-перегнойныя почвы относятся въ хими- 
ческомъ смыслЬ къ числу обезпеченныхъ и иногда даже бога- 
тыхъ. Суглинокъ долины р. Оки (Балахнинскаго уі зда Нижего
родской губерній) заключалъ въ себЄ:

Пъ лессово-аллншальномъ суглинк'Ь вислянской «кемпы» со- 
держится до 10 — 15°/п цеолитныхъ веществъ.

Мергелистыя и суглинистыя почвы аллкшальныхъ долинъ ча
сто обращаются иодъ огороды и пашню, въ особенности въ ткъ 
случаяхъ, когда они выходятъ или вышли изъ сф< ры водныхъ 
разливовъ, или отгорожены дамбами. Ш жоторыя изъ поименных! 
почвъ смешивались у насъ съ черноземомъ; на карт!; Часлав- 
скаго онгТ; обозначены, какъ «тучный илъ ноемныхъ луговъ». |  

Но, конечно, нельзя того лее сказать о грубыхъ, и  счанистыхъ, 
хрящеватыхъ и заболоченныхъ (кислыхъ) почвахъ поймъ. Каче
ство заливныхъ сЬнокосовъ весьма различно, въ зависимости отъ 
условш отложешя ила, отъ состава почвы, отъ характера и сте
пени ея увлажнешя и т. под.

Выше у лее приходилось упоминать, что аллкшальныя почвы, 
освобождаясь отъ пермдическаго п о к р ь т я  водою, начинам 
приближаться къ  мйстнымъ зональнымъ типамъ почвъ. Пойменно

Перегноя 
Азота . .  .

Пъ 10 °/о солено-кислой I
ВЬГГЯЖК'І........................ {

( К30  0,22
| Ма20  0,15
} СаО 0,43
I Р 20 5 0,09



133

супесчаный почвы С'Ъверно-русскихъ и средне-русскихъ рКкъ— 
пока он1. нарасгаютъ, образуясь на счетъ взмученнаго въ вод1 . 
матер1ала,—не «гЬютъ подзолистаго характера. Но уже на ста- 
рыхъ кустарниковыхъ поймахъ Оки иди средней Волги можно 
бываегь подметить блЬдно-желтоватую прослойку оподзоливашя. 
Почвы окскихъ и воллсскихъ аллкшальныхъ надпойметыхъ тер- 
расъ уже вполнЬ обладаютъ чертами подзолистаго типа: верхшй 
горизонта сероватый. нижшй белесый и проч. Но он];, конечно, 
безвалунны и въ общемъ несколько выше по качеству подзоли- 
стыхъ почвъ мо >еннаго происхождешя (низинные или древнеаллю- 
ыальные подзолистые суглинки и супеси). Въ черноземной по
лос:!, встречаются подобные же переходы древнеадлкшальныхъ 
почвъ въ черноземный; примеромъ можетъ служить супесчаный 
низинный черноземъ по левобережью Днепра близъ гор. Кремен
чуга. Бываетъ, 1 аконецъ, что перегнойныя почвы аллншальнаго 
происхождешя, покрываясь лнетвеннымъ лесомъ, приближаются 
къ <л1,снымъ суI линкамъ» (см. описаше имГ.шя «Пады» Саратов
ской губ. П. Зем ггченскаго).



ОТДЪЛЪ У.
ГЕОГРАФІЯ и КАРТОГРАФІЯ ПОЧВЪ.

ГЛАВА I.

Физико-географическая почвенны я обла< ти Россіи

І .  СЪверная Россія.

Сіверную половину Европейской Россіи можно разделить въ 
номвенномъ и физико-географическомъ отношеніи на три полосы:
а) тундровую, б) нечерноземно-лесную и в) області, нерсхрдну» 
къ  черноземной.

А. Тундровая полоса. Занимаетъ северную половину А 
гельской губерній и сіверную часть Финляндіи. Обыкновенный 
видъ тундры—равнина, безлісная, открытая, слабо волнистая, 
сходная въ этомъ отношеніи со степью. Равнинш їй характері 
утрачиваетъ она въ скалистыхъ мГ.стностяхъ, кахсь Новая Земля, 
побережья Кольскаго полуострова и т. под. Климатъ крайне су- 
ро!!ъ. Уже въ началі; сентября или въ конці, августа выпадаеп 
сні.г'ь: зимою страшные морозы съ вЬтромъ. Въ середині літа, 
напр., около 10  іюия, температура поднимается дне п. на солнпЬ 
до —)—25° Ц. и боліє, но по ночамъ падаетъ до -|^Н а въ копи
і юля бываютъ уже заморозки (— 2,— 3°). Подпочвенный и гря- 
товыя воды въ тчердамъ: (остояніи (в ічн ая  мерзлота). Расти
тельность состоитъ изъ лишайниковъ (исландскій ««охъ», о.іеніі
«мохъ»), мховъ, Empetrum nigrum (вороница). Arct< staphylos. шI 
рошки, Vaccinium, Eriophorum и т. под.; къ  нимъ присоединяю™ 
карликовая береза (Betula папа) и низкорослыя, корявыя ивы.! 
Общш фонъ растительнаго покрова —Лроваты й, а гР.стамидаа!



белесоватый отъ лишайниковъ и еЪдыхъ листьевъ ивы. Заросли 
jlica, состоящаго изъ сибирской ели, березы, осины, рябины, 
черемухи, ивы и изредка сосны, появляются островками въ юж
ной части тундры или тянутся узкими лентами вдоль р Г.къ, но не 
доходятъ до Ледовитаго океана.

'Гипомъ глинистойі тундры можетъ служить полоса между рр. 
Индигой и П( чорой и кт- востоку отъ Печоры. Равнинность ея 
нарушается только отдельно возвышающимися глинистыми соп
ками. Растительный нокровъ не сплошной, а состоитъ изъ пе
реплетающихся каемокъ мховъ, лишайниковъ и проч., оставляю- 
щихъ голые пустые» промежутки. Каемки эти приурочиваются 
к'ь трещинамъ почвы, їді; дольше держится влага.

Песчанистым ночвы занимаютъ большую часть восточной 
тундры. М .чная мерзлота опускает ся здЪсь на 36— 40 вершковъ, 
вслТ.дствіе чего л1 ;съ дальше заходитъ къ  северу, въ особенно
сти по волнистымъ м'(;стамъ. Торфяная тундра (напр., между р. 
Мезенью и Тиманомъ) нредставляетъ дві; разновидности: торДіяно- 
бугристая тундра и торфяно-кочкарнад тундра. Первая уставлена, 
точно гигантскими шашками, торфяными буграми (мерзлыми 
внутри), достигающими 2 саженъ высоты и отъ В до 10  саж. въ 
поперечнике, (клоны этихъ бугровъ крутые. Влажныя впадины 
между буграми носятъ у самої.дов’ь названіе «ерсеп». Вторая 
им'Ьетъ видъ кочкарниковаго болота,— мохового или въ перемежку 
съ осоками, Ei iophorum, Vaccinium и проч.

Поверхності> скалистой тундры изборождена ледниковыми 
ложбинами и шрамами; щебенчатыя и каменистыя почвы покры
ты тамт, и сямъ лишайниками, мхомъ и другими тундровыми 
растеніями.

ЗемаедЬльческая культура отсутствуетъ; рЬдкое большею 
частью кочующее населеніе занимается по преимуществу олене- 
водствомъ и рыболовствомъ; въ пунктахъ осї.длаго населенія 
встречаются, впрочемъ, огороды.

В. Нечерноземная лпснуя щ лоса. Какъ видно изъ вышеска- 
заннаго, рЄзкон, сплошной границы между тундрою и л'Ьсною 
полосой нЄ’г ь .

Поперечникъ лЄсной полосы, или полосы, въ которой пашня 
расчищена изъ-подъ смг1,шанныхъ и хвойныхъ .гЬсовъ («чисть»), 
достигаетъ въ Европейской Россіи 1.000 верстъ и болЬе. Южную



границу ея можно провести условно черезъ Житопнр1,, с/ЬвернЬе 
Чернигова, на Калугу, зат-Ьмъ по Ок1 , до Нижняго, го Волг!; до 
Казани и отсюда на востокъ къ  Уралу.

Коренныя породы почти исключительно древняго происхожде- 
ш я—песчаники, сланцы, мергели, известняки, глины палеозойсюе 
и юрсше. Солонцеватыхъ породъ н’Ьтъ, если не считать гипсо- 
носныхъ и соленосныхъ мергелей и песчаниковъ (девонскихъ и 
пермскихъ), которые, впрочемъ, р!;дко служатъ непосредствен
ными образователями почвъ. Обычныя материнсюя породы—мо- 
ренныя и вообще ледниковыя образован1я: валунныя г 1ины, верх
не-валунные и нижне-валунные пески, гравельники, хрящевики и 
т. под. Рельефъ поверхности иямЪнчивъ. то онъ ОТНОСИТСЯ къ 
типу мореннаго или с>лаженнаго мореннаго ландшафта: бугры, 
хребтовидныя гряды, о:;ы и проч., перемежающаяся съ ложбинами 
и низинами; то мы встр!.чаемъ равнинныя местности, 1 астью ш - 
нистыя или суглинистыя (равнина основной морены), часто пес- 
чаныя. Овраги по большей части дерновинные или лЬсные, не
редко мочажинные и заболоченные. Грунтовыя воды близки и 
пресны. По услов1ямъ температуры, климатъ можетъ быть на;:- 
ванъ ум’Ъренно-холоднымъ. Влаги вообще достаточно, а часто 
бываетъ и избытокъ. Д!;йств1е вЬтровъ проявляется с, або, снЪга 
болыше, таяше ихъ идетъ равномерно, много бологъ. а места
ми и озеръ.

Вюьпашенныя пространства обширны, и чЬмъ дал1 ше къ се
веру, т1;мъ ихъ больше. Это—лг1;са, моховыя и травян ля болота, 
кислые луга и пустыри, заросппе б'Ьлоусомъ, вереском ъ  и проч.

Пашня является, такимъ образомъ, прерывистый и 1 асто даже 
островной. Очерташя ея извилисты и прихотливы; она постоянно 
упирается въ л!;съ, въ болото, въ пустырь, и если запущена, то 
дичаетъ, т.-е., обращается въ кустарниковую, л 1;сную или травя
ную пустошь.

Въ почвенно-топографическомъ отношенш сЬвер! о-русская 
пашня вооб1це пестра.

Типы ея определяются различной комбинащей почвенныя 
участковъ или пятенъ, въ  связи съ местными геологи гескими и 
орографическими условиями, а также известнымъ сочеташемъ на- 
шонныхъ и вне.пашенныхъ пространствъ.

Среди почвъ наиболее распространены: дерновые и подзодк |
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стые суглинк і. супеси и глинисты е пески; ПОДЗОЛЫ и иловки; 
почвы болотны я и нолуболотны я; почвы  ск елетн ы я— пески, гра- 
вельники и хря цевики; почвы  г р у б ы я —глины  и песчан и сты я глины.

Къ наибол- .е характернымъ комбинаціямь ихъ относятся с.іїі 
дующія:

1) Суглинистая пашня, подстилаемая песчанистой, но бї.дной 
валунами моренной или покровной глиной, занимая выпукло-рав
нинные междуречные неревалы или возвышенные берега рГ.къ, 
является умеренно-подзолистой и сравнительно «чистой» (въ от- 
ношоніи «дикарей»).

2) Стлитсто-иловатан пашня. На болЄс вязкой водоунор 
ной глині или въ безсточныхъ ровныхъ М'Т'.стахъ. Пестрится 
иловками и подзолистыми впадинками; перемежается съ кислыми 
луговинами.

3) Супесчаная и супесчано-подзолистая пашня. Если между
речный перевалъ суглинистъ, то супеси появляются на отлогихъ 
склонахъ. Часто бываегъ, что супеси перемежаются съ глини
стыми песками.

4) Песчаная пашня. Въ ровныхъ и пониженныхъ мЄсгно- 
стяхъ, гдЄ ра< простираются нижне-валунные, послЄ-ледниковьіе, 
озерные и т. иод. пески.

•г>) Щебнеаап ая или  «каменистая» пашня. Изобилуетъ валу
нами различной величины, затрудняющими обработку. Сама почва, 
не считая камней, относится обыкновенно къ  типу супеси или 
глннистаго иеск; .

6) Хрящеватая пашня —въ мЄстностяхъ, гдЄ выступаютъ на
ружу ледниковы е хрящи или галечники.

7) Грубая пищня. Неразвитые суглинки или супеси съ выхо
дами буроватой плотной или песчанистой глины.

НримЄрьі территоріальньїх'ь участковъ съ быстро сменяющи
мися почвами:

а) Бугроватая пашня; комбинація подзолистой супеси или су- 
глиносупеси («сЄрой земли») съ грубой глинистой почвой и ило
ватыми травяными болотинами или влажными луговинами («поле
ними»),

б) Пониженн; я слабо-волнистая пашня; «серая земля» (подзо
листая супесь и ш подзолистый суглинокъ), нодзолъ, «черная 
земля> (распаханная изъ-подъ влажной пожни, болотная луговина).



в) Равнинная местность сь  ледниковыми (озовыми) грядами; 
комбинація тяжелаго, частью иловатаго или подзолиста го суглинка 
(«красной и синей глины») съ хрящевикомъ и болото мъ.

г) 1 [одъемъ отъ рїжи; комбинація; супеси (съ ортнич йномъ)—А, 
грубой сЬробурой или бурой смывной почвы— Р>, и подзолистаго 
суглинка—С.

Подобныхъ и различныхъ иныхъ комбинацій с\ ществуетъ, 
конечно, много; онЄ весьма различны но качеству участвующие 
почвъ и но нхъ колнчественнымъ сйотношешямъ. Но для каждой 
данной местности число ихъ вовсе не. безгранично, и он1 . повто
ряются множество ра:гь съ замЬчагельной правильностью и но- 
стоянствомъ. Повторяюіціяся, замкнутый въ изв'Ьстнь хъ схемахъ 
комбинаціи почвъ и будутъ ті.іч и топографическими единицами, 
которыя мы выше назвали «типами пашни».

Нодъ северными смешанными лесами (ель, береза, осина и 
проч.) распространены по преимуществу подзолистыя супеси, пе- 
реходящія, съ одной стороны, въ суглинки, а съ другой — въ гли
нистые пески. Почти всегда можно встретить ортштейнъ въ виді; 
бурыхъ или темнобурыхъ скипковъ. Сосновые боры пріурочи- 
ваются къ  песчанымъ полосамъ, нередко всхолмленны мъ въ дюн- 
ныя гряды и бугры; въ котловинахъ—торфяныя болота' съ зале
жами лимонита. Нодъ бЄловатьімь выщелоченнымъ пескомъ не
редко виденъ (въ разр+.захъ) слой песчанаго ортштеина.

Если пашня иримыкаегъ къ смешанному лР.су, то по краям, 
ея, гдЬ скопляется больше снЄговой влаги, почвы переходять въ 
иловки. Если же лЄсь—боровой (сосна), то онъ часто полагаегь 
предф.лъ ианінЬ и служить указателемъ смі.ньї суглинковъ иди 
супесей песками.

Характерную картину представляють разбросаны ле тамі, ц 
сямъ, бокъ-о-бокъ съ пашней, пустыри, заросшіе жесткими тра
вами, верескомъ и можясевельникомъ. Подъ ними чаще всего 
можно видЄть подзолисто-песчанистую почву съ обильными на- 
копленіями ортштейна; иногда, впрочемъ, верещатники распола
гаются и на оподзоленной тяжелой глин!..

ЗемледЬлецъ сЄверной полосы чаще всего встр .чается съ 
следующими неблагопріятньїми или отрицательными особенностями 
пашни, противъ которыхъ вынужденъ принимать тЬ или другії 
мФ.ры:
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а) Избытою, м аги , недостаточ- Дренироваше пашни, вспашка 
ное П[кш1,три1 аше почвы со вс!;- пластами (но по возможности 
ми вредными его послЬдспнями; безъ выворачивашя подзола), 
дернистость; <дичаше»; камни. последующее разрыхлеше; вы-

жигаше дернины; уборка кам
ней.

б) БЬдность почвъ (однако, въ Навозное и минеральное удоб- 
различной степени) питательны- реши съ 'воздГ.лывашемъ бо
ли усвояемы ми растешемъ ве- бовыхъ растешй, какъ азото- 
ществами и медленное ихъ воз- собирателей.
становлеше.

С. Средняя полоса, переходная къ черноземной. Нта полоса, 
которую можно назвать лесостепною или «предстешемъ» (а по- 
Танфильеву, полосою старыхъ, «доисторическйхъ степей») сравни
тельно не широка; ея поперечникъ, съ N на S, колеблется около 
100, 200, много 800 верстъ. Очерташя ея очень извилисты и она 
нередко внедряется островами то въ  северную .тесную область, 
то въ черноземную. Сюда относятся: часть южной лессовой по
лосы въ Привислянскомъ крае (см. ниже), часть Волынской и 
(йевской гуОернш, большая часть Черниговской, северный части 
Орловской 1 Тульской, средняя Рязанской, некоторые районы 
Иладимфског, южныя половины Нижегородской и Казанской ‘), 
южныя части Вятской, Пермской и часть Уфимской губернш 
(llpiypa-ibe).

Коренными породами являй тся на восток!; (начиная съ во
сточной половины Владшпрской губ.) преимущественно nepMcide 
таасноцвЬп (.тс мергеля, глины и известняки, съ островами юры; 
на запад I;— каменноугольные известняки, юрсюя глины, меловые 
мщсля, м_е,1ъ  и отчасти даже третичныя отложешя. Нойейипя 
образовашя служашдя обычными материнскими породами или под
почвами, представляютъ дифференцированный типъ ледниковыхъ 
наносовъ: моренная глина, по большей части, более мягкая и не 
столь щебет чатая, какъ на север!;; лессовидные продукты ея 
выветривая я, въ виде поверхностнаго чехла или делкшя; терра
совый лессч. по р-ечнымъ прибрежьямъ; ледниковые или после
ледниковые пески. На востоке, въ т!;хъ м!;стностяхъ, где ледни-
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ковыя образованія выражены слабо и разбросаны островками, 
почвы подстилаются продуктами вывЬгривашя коренны ъ  породъ 
{красноцвЄтньіе вьівЄтрившіе мергеля), а местами и каспійскими 
пресноводными осадками.

Рельефъ моренныхъ областей болі.е сглаженный, чі мъ на сі.- 
ве'рЄ; полосы песковъ также равнинны или слабо волнисты; но 
такъ какъ къ  этой области относятся теченія больших ь рі.кь,— 
часть Вислы, верхній Дн'Ънръ, Ока, Средняя Волга, Кама,—то 
возвышенные ихъ берега сильно изборождены оврагами и глубо
кими долинами притоковъ. Лі.совь гораздо меньше, чЬмъ на ск
вері;: пески покрыты сосновыми борами, а на суглинках г, растуть 
преимущественно лиственныя породы: ильмъ, береза (къ югу 
ея все меньше и меньше), дубъ, орЬшнпкъ. ясень И Проч.

Климатъ отличается отъ сї;вернаго нисколько болынимъ ко- 
личествомъ тепла; на запад], онъ вообще умЄренігІ;е и влажні;е, 
на востокЬ рЄзче, съ большими амплитудами температурь и суше.

Изъ почвъ наиболее характерны «сЛ.рые лгьсные» суглинки, 
которые именно въ  этой полосі; образуютъ довольно правильную, 
хотя и не широкую зону. Но сообразно мі.стньїмь уело нямъ они 
переходять въ различный другія почвы. Такъ, въ раїіо іахь тер- 
расоваго лесса (доисторическая степь) ихъ смЄняєть, съ одной 
стороны, коричневый чврноземъ (Люблинская, Чернигове сая, Вла- 
димірская губ.), а съ другой—дерновые слабоподзолисп ые дессо- 
вые суглинки, и пашня принимаетъ переменный хараки рь. При 
см'ЇЇні; моренноіі глины долиннымъ лессомъ появляются ленты до- 
линнаго чернозема; ори обратной смЄнЄ той-же глины в. лунными 
супесями лЄсньіс суглинки переходять въ супесчано-подаолистщ 
почвы к даже въ глин^сто-подзолнсщые пески. Низмёш ыя при
брежья рі;кь  сопровождаются широкими полосами борої ыхъ пе
сковъ, которые часто лежать насупротивъ высокихъ л'ссовыхъ 
террасъ.

Изъ почвенно-топографическихъ комбинацій или «типпвъ наш- 
ни» наиболее характерны слЄдуюіціе:

а) Возвышенноравиинная пашня съ исключительнымъ преобла- 
даніемь «лЄсного суглинка».

б) Подобная же, но болЄе овражистая пашня, гді; къ лЄсному 
суглинку нримі.шиваютея грубыя хлинистыя почвы по откосамъ 
и буграмъ.
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в) Лісної суглинокъ, смЄняющіііся долиннымъ черноземомъ; 
это тамъ, гдЄ возвышенноравнинное поле спускается къ долин’1'» 
рї.ки, къ лен гТ; долиннаго лесса и соответственна™ чернозема;

г) Лісної суглинокъ, комбинируюіційся съ подзолистыми поч
вами, но преимуществу суглинистаго и супесчанаго состава. По
добная комбі нація свойственна тЬмъ м'Т.стпостямъ, г д Є  лісньїе 
суглинки появляются пятнами среди иодзолистыхъ, или гд'ї; наблю
дается сміна возвышенно - ровныхъ иереваловъ пониженными 
песчанистыми местностями.

д) Цащня г.а среднерусскомъ или западиорусскомъ лосо'Ь; преобла
даю™ тЬ лЄ( ные суглинки, тб слабоподзолистые, то черноземные 
(коричневые); или встречаются всЄ они, сменяясь одни другими.

е) Песчаная пашня (около боровъ), преимущественно въ низин- 
ныхъ иолосахъ.

Какъ уже замечено выше, въ «переходной» области не должно 
бы замічаться особенно рЬзкихъ вліяній временнаго недостатка 
влаги. Но такъ какъ съ истреблешемъ .тЬсовъ пашня и здЄсь 
єдналась открытой, а лЄсньіє и лЄсостєнньіє суглинки часто 
являются весі ма мелкоземистыми и ими усваивается распыленное, 
безструктурное состояніе, то, при подобныхъ услошяхъ. равно
мерность урожаевъ неминуемо нарушается; колебанія урожаевъ 
по годамъ въ ср'едне-русскихъ и восточныхъ губершяхъ оказы
ваются весьма значительными.

II. Степная область.

Стенная область дЄлится на дві; полосы: А) черноземную: 
В) южную п юговосточную полосу сухихъ степей.

А. Ч е р н о з е м н а я п о л о с а .

Какъ замЄчено выше, она тянется отъ юго-западной границы 
Европейской 1 оссіи къ  Уралу съ ЗЮЗ на ВСВ. Очертанія ея (на 
сЬвер I. и югЄ весьма неровны, съ загибами, выдающимися лен
тами. вырезами, отброшенными островами и проч. Въ общемъ 
можно считать, что поперечникъ этой полосы равняется: на ме
ридіані Кишинева около 350 верстъ; Харькова— 600 вер.; Тамбо- 
ва 100 —800 верстъ, а если прибавить сюда прикубанскія степи
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<за Манычской низменностью), то до 1000 верстъ; въ Заволжьи 
отъ 350 до 500 верстъ.

Релъефг черноземной полосы вообще равнинный; бо.гЪе волни- 
стымъ онъ является на крайнемъ Запад'};, въ Приднестровье а 
также въ 11р1уралыг. Наиболее равнинная часть— пространство 
между среднимъ Дономъ и Бугомъ. Местами черноземную степь 
можно назвать плоскою, «какъ скатерть», и это впечатлите еще 
усиливается широтою и открытостью горизонта. Если поверхность 
пересечена реками и р!;чками, то обыкновенно одинъ берегь рав
нинно отлопи (выронненъ делнийемъ), затЬмъ сл1 ;дуе ъ  нлоскщ 
перевалъ, а дальше крутой берегъ следующей рЬчки I т. д. Въ 
связи съ обшимъ слабымъ наклономъ черноземной I олосы къ 
югу, сюда направляются течешя главныхъ рЬкъ и ихъ прито- 
ковъ (разумеемся, съ уклонешями къ О и \У), причемъ мнопе 
изъ нихъ являются параллельными другъ другу и обусловливают! 
правильное черодонаше основныхъ формъ рельефа.

Аллкшальныя долины речекъ часто отличаются несоразмер
ной шириной, сопровождаясь (по крайней мере, въ районе со
временной поймы) тупыми рукавами и озерками. Нередко въ рус- 
лахъ рекъ  или по ихъ влнжнымъ низкимъ берегамъ можно встре
тить заросли камышей.

Типы овраговъ представлены а) ярами, провальном и проч., 
т.-е., вообще крутоберегими и развивающимися оврагами и б) 
балками, т.-е., затянутыми выравненными делкшемъ; много пере- 
ходныхъ и среднихъ форМЪ.

На равнинной и пониженной степи часто разбросаны мелш 
вдавлешя, въ форм'1; стеиныхъ «блюдщ'въ» и дворонокь»; встре
чаются также более обширныя неоформленный ложбины съ вре
менными озерками и лужами воды, иногда солоноватой (мочары. 
бакаи, баклуши). 1!прочемъ, въ Европейской Г оси и большая часть 
этихъ первичныхъ степныхъ ложбинъ уничтожена или маскиро
вана обращешемъ ихъ въ долины рекъ  и въ системы овраговъ.

Климатъ черноземно-степной полосы (см. выше) имеетъ ха- 
рактеръ климата континентальнаго, съ довольно резкими коле- 
башями температуръ, усиленными открытостью просгран "гна. Бла
годаря незначительной толщине снежнаго покрова и его сдува- 
нш  въ балки, а также благодаря неравномерности и спорадич
ности дождей, влажность почвы сильно колеблется, т асто опу-



скаясь до н< желательныхъ п л п ш и т ’овъ (засухи). При 'гаяній 
си'1'.говъ и нь паденіи ливней бываютъ внезапный, очень сильныя 
и разрушител .ныя водополья ’). А съ другой стороны, нерідко 
по ц’Ьлымъ м Ьсяцамъ почти нЬтъ цождей. Еслибъ степь была 
слабо изрізана оврагами, еслибъ почва сохраняла естественную 
структуру и с н іг ь  задерживался бы остающейся на зиму щети
ной травъ (какъ было въ девственной степи), то запасъ влаги 
дольше остав ідея бы въ почві; но въ распаханной степи этихъ 
умйряющихъ условій уже н і ггь. Впрочемъ, между западными и 
централ ьно-восточнымн черноземными степями сущесткует'і. рад- 
дичіє въ смысл!; относительной влажности климата: на Нападі, 
въ Придніпровьи, а особенно въ бассейнахъ Буга и Д ністра— 
влаги больше, ч iм ъ  на, Востокі. Оттого западный черноземъ, 
даже при суглинистомъ составі, меніе насыщенъ перегноемъ и 
чаще сміняется лісньїми и лісостеиньїми землями; оттого и уро
жаи здісь р івномірніе.

Степные вихри, суховій и ч<ч_ерныя>> бури также представ
ляють характерный климатическія явленія черноземно-степной 
полосы. Насколько бываютъ р ізки  и губительны эти явленія, по- 
казываютъ, между прочимъ, слідующія данныя, относящіяся къ 
1892 году: По оффищальиымъ св'1;д1;шямъ, въ одномъ Маріу-
польскомъ у із д і ,  Екатеринославской губерній, вынесено и испор
чено въ ап р іл і бурями боліє половины озимаго хл іба и уничто
жено суховіями боліє трети ярового. Густо зеленівш ія поля ока- 
іались, послі бурь, одни— засыпанными до V2 аршина чернозем- 
юю пылыо, изъ-нодъ которой едва виднілись верхушки мерт- 
(ыхъ излом; иныхъ стеблей, другій были выметены, какъ токъ, и 
(аже обнажили свои подпочвы; не мало степныхъ когловинокъ и

■ і О силі времонныхъ сгеиныхъ ливней можно судить, напримірь, по 
слЬдующему списанію: «Вь інші місяці; (1892 г.) надь старобільскими сте
ш и  Харьковской губерній прошла полоса ливня,—точно «туча со всею во
дою сіла на іемлю»; она была очень узка,—тім ь  не меніе напоръ воды^ 
хлынувшей и!ь балокь бурлящими потоками быль такъ великъ, что проби
вало стіньї х іть  и вырывало цільїе кубы земли. Вблизи гор. Старобільска, 
гді дождя не было, иотокь воды аршина въ 2 высотою, внезапно надви- 
вувшійся, какъ стіна, и заиолнивъ русло балки, дотолі совершенно сухой, 
поднялъ и ра:металъ цільш крестьянскій обозъ... При впаденіи Левкова яра 
въ р. Дубове (ъ мощность ила, нанесеннаго потоками, достигала 17 верш
кові; и т. д.» («Труды степной Зкспедиціи Лісного Д-та», предв. отчетъ).
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ярковъ были сравнены со степью. Бывали случаи, что вітерг 
переносилъ съ м іста  на м істо зерна, еще не давшій ростковъ, 
такъ что посівьі спутывались: тамъ, г д і  былъ за с ія  нъ ячмень, 
выростала пшеница, и наоборотъ... Груды эоловаго чернозема до
стигали містами такихъ разм іровь, что мішали движенію же- 
лізнодорожньїх'ь поіздовь» . Въ Сгаробільскомь у із д і ,  Харьков
ской губерній, л ітом ь 1892 года также были отміченьї страш
ные вихри (напр., 2 2 -го іюня), срьівавшіе крыши съ домовъ и на
полнявшие воздухъ такими густыми тучами крутящейся пыли, что 
къ пісколькихь шагахъ нельзя было различить бЬлыхь сгкнъ 
малороссійской хаты *). Не меніе сильны бываютъ зимнія бури, 
когда черноземная пыль взметывается при 15— 20° номъ морозі 
и образуегъ вьісокіе сугробы, смішанньїе съ сухимъ знЬгомъ.

Само собой разуміется, что подобныя невзгоды стопною кли
мат а  проявляются непостоянно; въ благопріятньїй го;,ъ богатая 
(въ химическомъ смьіслі) черноземная пашня можетъ давать весьма 
вьісокіе урожаи, незнакомые или почти незнакомые сі веру. Что 
же касается разнообразія посівовь, то въ этомъ отношеніи степ
ная полоса вообще далеко оставляетъ за собою лісную область.

Гуэунтовыя и подпочвенный воды стоять на различно і глубин!,, 
но вообще ниже, ч ім ь  на с ів е р і,  и часто бываютъ со.к новатыжи. 
Углубленіе р ічн ьїхь  долинъ и разростаніе овраговъ, въ связи съ 
преобладаніемь во многихъ м істносгяхь черноземной полосы тре- , 
щиноватыхъ и рыхлыхъ коренныхъ породъ (м іль, с :важистые 
известянки, пески и т. п.), способствуете изсяканію ве дь или по
нижені ю ихъ уровня.

По общему характеру раст ительности  черноземная полоса, 
относится къ п ф авя т -е щ п н ымь: но это въ быломъ. Въ настоящее 
время южно-русская черноземная равнина почти вся распахана. 
Безконечная открытая пашня—вотъ основной типъ ея поверхно
сти. Вніпашенньїя пространства, столь обычныя на с ів е р і (.тіса, 
болота, верещатники и проч.) встрічаю тся зд ісь  спорадически, и 
это—либо отдільньїя рощи и заросли лиственныхъ древесныхъ 
и кустарныхъ породъ, располагающіяся преимущественно по бе- 
регамъ р іки  и по склонамъ овраговъ, либо слишкомъ крутые от
косы, либо солонцовыя пятна, избігаемьія пахаремъ, либо, нако-

’) «Труды Зкспедиціи Лісного Д-та», предвар. отчетъ.
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нецъ, хвойные л іса  и заросли на прирЬчныхъ пескахъ. Можно 
наткнуться еще кое-гд і и на участки нетронутой травяной степи, 
но это уже большая редкость. Гораздо чаще степное поле обра
щается въ залежъ, которая, постепенно уплотняясь, заростаетъ 
вначале (первые 2-—3 года) бурьянами (бурьянная степь), затЪмъ 
смісью бобовыхъ, здаковыхъ и др. травъ, потомъ пыреемъ (пы- 
рсйная степь), тонкостебельчатыми злаками и, наконецъ, ковылемъ 
(ковыльная стш ь). Изъ бурьяновъ характерны, главнымъ обра- 
зомъ, разнообоазныя щетинистыя и колючія сложноцвітньїя, го- 
нимыя осенними вітрами и крутящіяся по «стерни» (жнивье'1 «пе
рекати-поле» і т. и. Мелкія березнякокыя заросли тоже обычны. 
Въ восточныхъ губершяхъ, напр., въ Саратовской, обширныя пло
щади заняты «березовыми степями», т. е., травянистыя плошади 
перемежаются съ купами и лентами л іса, какъ крупно-ствольнаго, 
такъ и мелкаю, въ которомъ преобладаетъ береза. Если взять 
карту л'к'овъ степной полосы, то можно подмітить, что ихъ больше 
на востокі., особенно въ Заволжьи, ближе къ  Уралу, г д і  степь 
боліє волниста, и на крайнемъ зан ад і, г д і  влажніе климатъ.

Изъ материнскихъ пород?, господствующее значеніе имЬютъ 
различные разновидности лесса. Но типическій лессъ сравнительно 
мало распространенъ въ бассейні Д ністра и отчасти Буга, г д і  
преобладаютъ боліє плотныя глины, а также на востокі, г д і  
черноземъ лея итъ на продуктахъ вьівітриванія различныхъ ко- 
ренныхъ нородъ (эти продукты также, впрочемъ, им ію гь во мно- 
гихъ случаяхт подобіе лессовидныхъ глпнъ). Извістньї, напр., 
чурноземы на юрскихъ и тр^тцчрыхъ, глипахъ, на мілу, на перм- 
скихъ мергеля <еь и проч.; въ  южной кристаллической полосі по
падаются чері оземы ііа граннтахъ. СхВдуетъ также отмітить 
простираніе въ черноземную область двухъ широкихъ моренныхъ 
языковъ; хот г моренная глина скрыта по большей части подъ 
лессомъ, но иногда черноземъ лежить непосредственно на ней, на 
ея вывітригпіемъ верхнемъ горизонті. Существенное значеніе 
ініюгь, наконецъ, ирирічіш е элювдальные, дрсіше-ал.іюніальньїс 
и ааловыепески.

О самомъ черноземп, его подтипахъ и видоизміненіяхь доста
точно говорилось выше. Перечислимъ зд ісь  его спутниковъ. Это 
во-первыхъ, члпсные Ц..Л!Ш:£.ттте суглинки» различныхъ сте
пеней и (^ормь; во-вторыхъ, солснцы (тоже различныхъ видовъи 

почвовед® ш е . в ы п .  3 .  1 0



стадій); въ-гретьихъ, песчаныя почвы, и въ-четвертыхъ, «грубыю, 
и крупноскелетныя почвы. Всі, бнЄ являются какъ вкрапленій и 
перерывы въ общей черноземной на стидкі;. Пески и глинистые 
пески сопровождаютъ, главнымъ образомъ, долины р Ькъ (Донъ, 
ДнЪпръ, ихъ притоки, притоки Оки, отчасти Волгу); но есть довольно 
широкій районъ, къ востоку отъ верховьевъ р. Суры, гд  ; эти почвы, 
благодаря выходамъ мЄловьіх’ь  и третичныхъ песчан штыхъ по- 
родъ, залегаютъ и на перевалахъ. К ъ грубымъ и крупноскелет- 
нымъ почвамъ относятся, помимо щебенчатыхъ и веразвитыхъ 
черноземовъ, обнаженія лесса, лессовидныхъ и др. і линъ, м'Ьда, 
несчаниковъ, кристалическихъ породъ и проч. Въ общемъ, тЬмъ 
не мєнЄє, черноземная пашня гораздо однообразнее и постоян
нее, чЄмь северная, а потому топографическое изслЄдованіе ея 
требуетъ, при прочихъ равныхъ условіяхь, относительно меньше 
времени. Исключеніе составляютъ бугроватыя и овражнстыя мест
ности, какъ, нанр., возвышенное правобережье Волги между Сим- 
бирскомъ и Камышиномъ, нЬкоторые районы Донецкаго и Дн1;- 
стровскаго бассейновъ и т. и.

Типы пашни: а) черноземная, т.-е., сплошной или почти сплош
ной черноземъ, который можетъ быть глинистымъ, суглинистымъ, 
супесчанымъ, горовымъ, долиннымъ, тучнымъ, обыкновеннымъ, 
шоколаднымъ и т. д.

б) Черноземъ съ лЄсост(чііп.ріи и лесными суглин ;ами.
в) Черноземъ  съ солонцами.
г) Черноземъ съ глинистыми и рыхлыми песками.
д) Лёсостепныя н лёсныя земли.
е) Черноземъ "съ грубыми и крупно-скелетными почвами,
ж) Глинистые*, боровые,, дюнные „и т. под. пески.
з) ( 'олонцонатып и солониовыя прчды.
и)

и юго-

В. К р а й н і й  ю ж н ь і я  и ю г о-в о с т о ч н ы  я  с т е п и .

Сюда относятся: берегъ Чернаго и Азовскаго морей, степная 
часть Крыма (въ особенности северная и центральная полоса 
крымскихъ степей), азовско-манычская котловина, приволжская 
низменность, примыкающая къ Ергенямъ, а частью и самые Ер-

Ч е р н о з е м ъ  (шоколадны й) съ  каштановыми почвами (на югі; 
востокь).
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тени, и юго-восточное Заволжье, примерно, къ  югу отъ параллели 
гор Камышина. Маньїчско-приволжскія степи наиболее харак
терны: это уже типичные сухія степи или «степи-пустыни», стра- 
дающія отъ безводія и різкостей климата, степи кочевниковъ 
(см. «Почвы сухихъ степей»), Въ почвенномъ ОТНОІПЄНІИ молено 
разделить южную степную область на д в і  части: 1) Полоса съ 
преобладаніем'ь каштановыхъ и сВрокаштановыхъ почвъ и 2) Край
ній юго-восто1 ный (прикаспійскій) районъ рыжихъ и світлобу- 
рыхъ почвъ, изъ котораго выделяется еще пайонъ песковъ  въ 
цобережьяхъ Каснійскаго моря. Къ первой полосі относится на 
занаді узкая и притомъ не сп лошная лента по берегу Чернаго 
моря, гд і с ір окаштановыя земли перемелгаются съ шоколаднымъ 
н солонцоватымъ черноземомъ, солонцами, грубыми глинистыми 
почвами и. наконецъ, супесями и песчаными почвами (Алешков- 
скіе пески]. Супесчаныя и тонко-песчанистыя связныя земли мо- 
гутъ считаться для этой ленты боліє благопріятньїми въ физи- 
ческомъ смислі, хотя суглинистыя и глинистыя богаче. Для степ
ного Крыма характерно нікоторое увеличеніе перегноя въ поч- 
вахъ, лежащих ь на плоскихъ подъемахъ къ горной ц іп и  (боліє 
старыя почвенныя образованія) и уменьшеніе перегноя въ поч- 
вахъ присивашскихъ и по западнымъ берегамъ полуострова; въ 
этихъ посліднихч. містностях'ь весьма много солонцовъ. Въ ГІрі- 
азовьи и по нижнему Дону мы также встрічаем ь перемежаемость 
преобладающа™ шоколаднаго чернозема съ каштановыми суглин
ками, супесями, песками и солонцами; у устьевъ рГ.къ—мокрые 
плавни, т. е., и.іоскія сырыя пространства съ песчанисто-илова
тыми почвами, заросшими тальникомъ, камышами и т. под. На 
Ергеняхъ, около Камышина-Царицына, и за Волгою, въ полосі 
Камышинъ Оренбургъ—шоколадный черноземъ и каштановые 
суглинки, частью съ супесями и солонцами.

Вторая полоса или районъ низменной калмыцко-киргшш ш  
степи характеризуется безусловнымъ преобладашемъ «рыжпхъ» 
земімь сухихъ и мокрыхъ солон но въ. соленыхъ иловъ н грязей: 
много солоноватыхъ и соленыхъ озеръ: встрічаю тся и песчаные 
участки. Рельеф ь въ общемъ равнинный, съ впадинами непра
вильной и продолговатой формы. Земледіліе существуетъ только 
чі.стами. Еще восточніе и ю ж ніе тянутся бугристые Рынь-пески 
и широкая прикаспійская песчаная полоса съ барханами и массой

*
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небольшихъ озеръ и ильменей; попадаются, впрочем')., и бо.гЬе 
глинистые участки (напр., у Астрахани). Такъ до устьевъ Терека.

III. Привислянскш край (Ц арство  Польское).

Большая северная часть Привислянскаго края равнинна или 
слабоволниста, съ ясно выраженнымъ сглаженнымъ моренньшъ 
ландшафтомъ, отм'Ъченнымъ перемежаемостью легкихъ широкихъ 
уваловъ и плоскихъ грядъ съ котловинами и ложбинами. Это 
одинъ изъ районовъ великой северно-европейской равнины, про
стирающейся изъ Германш въ среднюю и северную Рос ciio. Въ 
южной части края, помимо моренныхъ, песчаныхъ и лессовыхъ 
равнинъ, изъ которыхъ посл1,дн1я иногда густо перес ечены глу
бокими оврагами, находятся и местности горнаго или кряжевого 
типа, какъ известный «К'Ьлецклй» кряж ъ съ его бугристыми вер
шинами и скалистыми обнажешями кварцитовъ и илотныхъ из- 
вестняковъ. Впрочемъ, и въ равнинныхъ областяхъ, };ъ средней 
полоса Царства, приходится встречаться съ выступами коренныхъ 
породъ,—по берегамъ рекъ , овраговъ, промоинъ, или въ формЬ 
остатковъ отъ древняго размывашя (бугры, карнизы, столбы пес- 
чаниковъ, известняковъ, мергелей и проч.). Въ климате Приви
слянскаго края—сравнительно умеренномъ и влажном i —отража
ются до некоторой степени черты северо-западной и средней 
Европы; тоже следуетъ сказать и о его растительности, въ осо
бенности древесной (разнообразие лиственныхъ и хвсйныхъ по- 
родъ). Вообще, въ Царстве Польскомъ, въ общемъ физико-гео- 
графическомъ типе его территории, восточная Европа какъ бы 
встречается и соприкасается съ западной, а северная съ средней.

С ведею я о почвахъ Привислянскаго края очень нуждаются 
въ пополнешяхъ и въ систематической переработке. Главными 
источниками служатъ: «Encyclopedja Rolnictwa» (глава «Grunt»), ' 
«Мара rolnicza Krolewstwa Polskiego» (wydanie «Encyclopedyi Rol- 
niczej») и «Мара geologiczna Gubernii Lubelskiej» (d-га JanaTrejdo- j 
siewicza); но всЬ эти источники не даютъ достаточно полнаго и 
точнаго представлешя о почвахъ края. На карте «roliiczej» по- j 
казаны: а) «Чевнозрмъ». куда отнесены какъ действительно близ- I 
ide къ чернозему суглинки (въ юго-восточномъ углу Люблинской 
губ.), такъ и разлнчныя друпя темноцветныя почвы— аллкшаль- I
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ныя, болотнаго происхожденія и подобный пресноводнымъ мар- 
шамъ.

б) «Твердые (и связные) пески», т. е., по преимуществу гли
нистые пески и супеси, боліє, чі'.м’ь подзолистые.

в) «Чистые пески», т. е., пески рыхлые, боровые, дюнные и 
т. под.

г) «Глинистыя» почвы, т. е., по преимуществу дерновые су
глинки на валунной глині;.

д) «Чистил глины», т. е., глины безъ валуновъ; сюда отно
сятся почпы на лсссі; и подобпыхъ ему нородахъ, а также су
глинки на глинахъ мореннаго происхожденія, но почти лишенныхъ 
хряща и валу товъ.

е) «Мергель»; это продукты выв!;тривашя вгЬла, мїиовой 
опоки, мягких"), известняковъ и т. под.; сюда же относятся рендзины.

ж) «Каменисты« почвы», т. е., почвы хребтовыхъ и кряже- 
выхъ местностей, сложенныхъ плотными породами (напр., въ 
КЬлецкомъ кряясъ).

Въ настоящее время главнішшіе типы подпочвъ и почвъ При- 
вислянья могутъ быть очерчены сл'Ьдующимъ образомъ:

Подпочвы ( м а тери н ски  п о р о д ы ). А. Г руппа  наносовъ .

1. Лессъ и лессовидный породы. Типическій лессъ распростра- 
ненъ главным!, образомъ въ Люблинской губерній и въ юго-во- 
сточной части Гадомской. ЗдЬсь онъ образуетъ районы: а) ка- 
знмірско-любли аскій (сЬверная граница проходитъ почти черезъ 
Новую Александрію); б) Красноставъ-1 рубешовскій (сливается 
на югї.-восток і; съ лессомъ Волыни) и в) Сандомірскій. По высо- 
кимъ берегамъ Вислы (напр., въ окрестностяхъ Сандоміра) и по 
«врагамъ лессъ образуетъ часто отвесные обрывы и цирки. Въ 
бассейнЬ р іки  Ниды мы такясе встрЬчаемъ лессъ или подобный 
ему безналу пн не глины, частью, повидимому, злювіальнаго и де- 
лювіальнаго происхожденія.

2. Моренный глины. Распространены по всему Привислянскому 
краю, за исклк іченіем'ь горныхъ местностей; въ районахъ лесса 
прикрыты этимъ послЬднимъ х); весьма часто уступаютъ свое

') Иногда по чти исчезаютъ; видны только отдельные небольшіе валуны.



м істо песчанистымъ образованіямь тоже ледниконаго или послі, 
ледниковаго происхожденія. К ъ разновидностямъ моренныхъ глинъ 
относятся: а) обыкновенная песчанистая краснобурая моренная 
глина, б) боліє плотная моренная глина сірокатьіхь цвітові., бід 
ная валунами, и в) мергелистая моренная глина, тоже бідная на 
лунами.

3. Сортированные ледниковые наносы въ  в и д і глинистыхъ п 
рыхлыхъ песковъ, иногда съ гравіемь, галечками и щебнемъ. За 
НИмаЮТЪ ПО П реи м ущ еству  б0ЛІЄ  ПОНИЖеННЫЯ МІСТНОС'1'И или би 
л іе  пониженные участки нашни. Н ерідко всхалмливаются въ дюнь 
и неправильные песчаные бугры.

4. Лллювіальньге наносы (см. ниже).

В. Г руппа  к о ре н н ы х ъ  п о ро д ъ  и нро ду кто въ  и х ъ  вы вт .триванм .

Группа коренныхъ породъ, участвующихъ въ о бразованіи 
ночвъ (тамъ, г д і  эти породы не прикрыты наноса» и), очень 
разнообразна. Назовемъ зд ісь  кварциты и сложные песчаники, 
мергелистые песчаники, глинистые и битюминозные еланп ы, красно- 
цвітньїе и пестрые мергеля, известняки и доломиты мілонуїо 
опоку и проч. При вьівітриваніи карбонатныхъ породъ (мерге
лей. известняковъ и доломитовъ) получаются карбонатные щебнн 
щебни смішанньїе съ мергелистой глиной, вязкія мергельный 
глины и т. под.; изъ породъ б ілаго и сіроватаго п віта  могугь 
получаться рьіжія, буроватыя, грязнозеленоватыя и даже крас
ный глины; иногда о н і содержать въ се б і кремни, бьівшіе, вь 
формі включеній, въ  первоначальной породі. И зъ плогныхъ сн- 
ликатныхъ (кварцитовыхъ и песчаниковыхъ) породъ получаются 
кварцитовые щебни, пересыпанные пескомъ или связанные гли
ною. Глина обыкновенно желтоватыхъ отт1,нковъ образуется въ 
такихъ случаяхъ на счетъ вьівітриванія сложныхъ мицераловъ, 
заключающихся въ силикатныхъ породахъ или на счеть изміїне- 
нія со с і  д них ъ  известняковъ н доломитовъ; мы разум і ;мъ зд'і.сь, 
напр., горные склоны К ілецкаго кряжа, по которымъ тамъ и ся» 
разстилается глинистая настилка, переміш анная съ глыбами и щеб
немъ песчаниковыхъ и карбонатныхъ породъ. И зъ рыхлыхъ пе- 
счаниковъ могутъ получаться пески, иногда заключ.іющіе въ 
себ і плогныя песчаниковыя глыбы.
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П о ч в ы .

1- Коричневый черноземъ  II суглинки, близкіе къ «лпснымъ» 
или «лпсосттнымъ>. Это тотъ «черноземъ», довольно крупное 
пятно котораго показывается обыкновенно въ Грубешовскомъ и 
южной части Томашовскаго у ізд а  Люблинской губерній (см. карту 
«Епсусіоре^а КоїпісШ'а» и карту В. Ч а с д а в с к а г о). На к а р т і 
проф. Т р е й д о с е в  и ч а это пятно уже не сплошное, а, ря,«ділено 
на два большихъ и нисколько мелкихъ, ари чемъ въ промежуткахъ 
и около показанъ просто «лессъ». Поверхность грубешовской лес
совой равнины и м іете сходство съ степною, хотя открытыя 
міста перемежаются въ ней съ лиственными перелісками и ро
щами и съ плоскими влажными луговинками. Темноцвітньїя, 
черноземови/шыя почвы располагаются широкими расплывающи
мися пятнами, достигая боліє интензивной окраски по слабымъ 
склонамъ. Мощность окрашеннаго горизонта варьируетъ отъ 1 
до I1/1 ф. и боліє; по сложение это лессъ, проникнутый пере- 
гноемъ. Максимальное содержаніе послідняго достигаете 4—472°/о. 
Въ горизонт альномъ направленій эти почвы переходятъ въ ко- 
ричневатыя . існ ь їя  земли, съ темнопепельнымъ горизонтомъ В, и 
въ світльїе дерновые суглинки, лежащіе на томъ же лессі. Во
обще грубеіиовскій «лессовый коричневый черноземъ» можете 
разсматриваться какъ аналогъ подобныхъ же почвъ средне-рус
ской полосы (Черниговской, Владимірской и др. губ.). Онъ обра
зовался въ условіях'ь полустепной природы древней степи, позд
нее давшей у себя м істо и л ісу , но не развился въ глубокій и 
тучный черноземъ, потому что этому мішали условія климата, 
относительно боліє влажнаго. Остальныя грубешовскія земли уже 
въ сильной степени испытали вліяніе лісной и влажнодерновин- 
ной растительности, обратившись въ «лісньїе» и даже подзо- 
ловатые лессовые суглинки.

2. Почвы дерновоподзолистаго типа, пользуются въ Привис- 
.шнскомъ к р а і нанбольшимъ распространешемъ, представляя в с і  
переходы отъ «дерновыхъ» почвъ, едва тронутыхъ процессами 
оподзоливанія, къ  типичнымъ подзоламъ. Главное значеніе имію те 
слідующія подгруппы.

а) Слабоподзолистые суглинки на лессгь и лессовидныхъ гли-



152

нахъ. Сюда относится большая часть «чистой глины» на карті; 
гоїпісге^ и «лессъ» на к а р т і проф. Т р е й д о с е в и ч а .  Распростра
нены въ южной части Царства Польскаго, какъ къ востоку отъ 
р. Вислы (Люблинская губ.), такъ и къ занаду (Сандомі ръ —Опа- 
товъ, бассейнъ р. Ннды). Пшеничные суглинки Сандомірскаго 
района должны быть причислены къ этой группі. Среди нихъ 
встречаются, впрочемъ, нятна лессовыхъ ночвъ сірокоричневой 
окраски, въ которыхъ содержаніе перегноя поднимается до 
3 —3'/»% (лісньїе суглинки). Везвалунные слабоподзолистые су
глинки залегаютъ містами и на мягкихъ продуктахъ вьівітри- 
ванія коренныхъ породъ (напр., въ Олькушскомъ у і з д і  Кілец- 
кой губерній и въ самомъ Кі.леігкомч. кр яж і, на отлоги хъ сккь 
нахъ горъ).

б) Дерновые и слабоподзолистые суглинки на пло пныхъ и 
мергелистыхъ глинахъ мореннаго происхождения (но съ рідкими 
валунами) встрічаю тся преимущественно въ Варшавской. Калиш- 
ской и Плоцкой губершяхъ. На к а р т і гоїпісге.] обозначены схе
матически подъ тім 'ь  же назвашемъ «чистая глина».

в) Подзолистые суглинки и суглино-супеси на моренной песча
нистой глингь;

г) Подзолистыя суперы на моренной песчанистой глині.
Почвы в и г  распространены во всей сіверной, средней, а

містами и южной части Царства, по преимуществу въ районахъ 
плоско-приподнятой пашни. Сюда относятся «глинистыя почвы» 
(правильніе, подпочвы) карты гоїпісге]. Въ м і с т в о с т я у 'ь  цонн- 

женныхъ, Г Д І  МОрвННЫЯ ГЛИНЫ перемыты, ИЛИ ВЪ полос; Х Ъ, ГД’Ь 

выступаютъ наружу ледниковыя делювіальньїя и размыты я корен
ный песчанистыя отлбженія, ихъ сміняють:

д) Глинистые и слабо глинистые пески, распространенные 
почти въ такой же степени, какъ суглинки и супеси.

е) Подзолы. Р ізк о  подзолистыя почвы разбросаны штнами 
во многихъ містностях'ь (верещатники, пустыри, котловинки 
среди пашни).

Во многихъ случаяхъ подзолистыя почвы, въ особенности су
песи и глинистые пески, сопровождаются ортзандомъ и ортнп ейномъ.

И н т р а з о н а л ь н ы е  т и н ы :  1) Перегнойно - коубонатщя
почвы (рендзины, боровины). Распространены главнымъ образомь 
въ области мЬловыхъ побережьевъ Вислы, а равно около Люблина.



Холма и въ другихъ м1.с,тностяхъ Люблинской губерній; не р ідки  
также на выходахъ известняковъ и доломитовъ въ Кілецкой и 
Петроковской губертяхъ .

2) Балотнын и полуболотныя почвы (и болота). Ихъ въ осо
бенности много въ сіверной и средней части Царства; меніе 
крупными пятнами встречаются они и въ южной его части, среди 
подзолистыхъ и песчанистыхъ почвъ *).

А з о н а л ь н ы е  т и п ы :  1) ВнЬпойменныя грубых и скелетным 
почвы. Сюда относятся:

а) Боровые и дюнные пески, распространенные въ относи
тельно понижен) ш х ъ  мЬстностяхъ;

б) Хрящсватын почвы мореннаго происхожденія;
в) Грубыя глинистыя и суглинистыя почвы,—выходы морен- 

ныгь и лессовидныхъ глинъ и песчанистыхъ гдинъ;
г) Грубыя и скелетныя (щебневатыя) почвы на разнообраз- 

ныхъ коренныхъ породахъ, указанныхъ выше.
2) Аллювгсилныя почвы. Почвы Вислянской долины могутъ 

быть сведены, іт, грубой схемі, къ  тремъ главнымъ группамъ. 
Первую группу федставляютъ сі£Ітло-коричневатьія суглинистыя 
ши, р-іже, супеї чаныя почвы поймы (Кемпы) между Сандоміромі. 
и Новой Алекс андріей, заключаюіціе въ с е б і элементы на- 
трнаго лесса. Го второй—относятся боліє плотныя суглинистыя 
алловіальньїя п( чвы, окрашенныя въ коричнево-оірьій цвіті», 
гістами мергелистыя. О н і распространены въ долині Вислы 
вниз'ь отъ Новой Александріи. На почвенной к а р т і Ч а с л а в с к а г о 
эти почвы назвдны «тучнымъ иломъ поемныхъ луговъ», а на 
карті, гоіпісяе.і—«черноземомъ». Третья группа— главнымъ обра- 
зомъ. алювіальні .ш супеси и пески—развиты особенно въ Варшав
ской н Плодкой губершяхъ, въ области сплошныхъ моренныхъ 
отложеній.

VI. Горныя окраины Европейской Россіи.

(Уралі, Крымская горная полоса, Кавказъ).

Почвы У р а л а  и П р і у р а л ь я  изучены весьма недоста
точно. Сравнительно больше мы знаемъ о почвахъ Средняго Урала 
(Пермская и Уфимская губерній), но и относительно этихъ м іст-

') 0 *кулвской гемлЪ» см. выше.



ностей матер]а.гг, въ сущности очень скуденъ. Прг ближаясь къ 
подножью Урала, на продолжены черноземно-стенной полосы, 
напр., на параллели Уфы, можно подметить (покг еще мы не 
вступили непосредственно въ область горныхъ ун),ел!й II хреб- 
товъ) смгъну степи сначала лиственнымъ, а затг(.мъ, и смешан
ным'!, .г1;сомъ. Параллельно сменяется и черноземъ,--сначала ле
состепными и лгЪсными суглинками, а зат!;мъ почвами подзолн- 
стаго типа. ЗдЬсь очевидный намекъ на меридюнал ,ныя или щ- 
тикальныя зоны, вызванный уральскою горною д1.пью, Въ пре- 
д'!;лахъ самой горной области следуете различать: А) почвы хреб- 
ТОВЪ, бугровъ И возвышенностей И В) ПОЧВЫ М< 'ждугорныхъ 
долинъ и более равнинныхъ или волнистыхъ прост ранствъ (ка- 
ковыхъ на Урал1!; довольно много). Что касается кервыхъ соб
ственно горныхъ почвъ, покрытыхъ по преимуществу смешан
ными и хвойными лесами, то ихъ характера, въ весьма сильной 
степени зависитъ отъ материнскихъ коренныхъ пор( дъ. Если эти 
породы извсстняковыя. какъ, напр., въ западной половине Уфим- 
скаго Урала, то почвы обнаруживаютъ большое сходство съ ще
бенчатыми рендзинами. Если же породы силикатнмя (стенигь, 
слюдяный сланецъ, амфиболитъ, д1аллагонъ и т. и.) то главную 
массу почвы составляете разрушенный и выветрив яш! силикат- 
ный хрящъ и песокъ, бол^е или менее проникнутые перегной
ными остатками. При энергичномъ химическомъ выветриванш 
силикатныхъ нородъ образуются глинообразные, продукты и глины, 
остающаяся на м есте или спалзываюпця по склонамъ горъ я 
задернованные.

Вт, долинахъ и волнисто-равнинныхъ местностях'!, Уфимскаго 
Урала почвы сходны съ черноземными. Такъ, нанр , въ долинI 
]>. Сима скопляются делюшальныя желтоватыя глины съ при
месью грав1я и галекъ, переходящая кверху въ мощный темно
цветный горизонте (отъ 1 до 2 футовъ толщины), нз отличимый 
отъ чернозема, но также съ скелетною примесью; здЪсь въ под
почве видны далее отчетливые котловины. НесомнЬш о, что часть 
долинныхъ почвъ Урала, обозначенныхъ па карте 1!. Часлав- 
с к а г о  какъ «тучный илъ поемныхъ луговъ» доллша 61тть отнесена 
къ черноземному типу. К ъ востоку отъ того же Сима, по дорог!; на 
Златоусте путешественникъ встречаете, кроме того, широш 
волнисто-равнинныя (хотя и не низменныя) безлесный простран-
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стна, извЬстнь я у мЪстныхъ жителей подъ назвашемъ <.<степн>'. 
ОнЬ выстланы глинами—продуктами вывЬтривашя карбонатныхъ 
породъ—обращенными съ поверхности въ черноземъ. Едва ли 
молено сомневаться, что къ  черноземному же типу должны быть 
отнесены т е  «супеси», которыя показаны на карте Ч а с л а в -  
скаго,  въ виде широкой мерид1альной ленты, на N и в отъ гор. 
Верхнеуральска 1).

Изъ долиниыхъ почвъ Уфимскаго Урала сле.дуетъ отметить 
еще скопляющееся тамъ и сямъ хрящеватые, глинистые и рых 
лыс пески.

Къ северу, напр., въ области Пермскаго Урала встречаются, 
помимо различныхъ скелетныхъ и грубыхъ почвъ, лгьеныя (съ 
переходами къ грубымъ и скелетнымъ), характеризую идя, мел;ду 
прочимъ, окрестности Красноуфимска, и подзолистых, хорошо 
выраженныя въ равнинныхъ и полуравнинныхъ местностяхъ во- 
кругъ Екатеринбурга

По восточную сторону Урала, въ преддвер!яхъ великой За * 
падно-Сибирской равнины, мы встречаемъ либо черноземъ, либо 
почвы болЬе северныхъ И более южныхъ типовъ. Черноземъ— 
частью супесчаный, частью суглинистый и глинистый (съ песками 
и солонцами)— характеризуетъ полосу Камышловъ— Ш адринскъ— 
Мелябинскъ—Троицкъ.

Г о р н а я  ч а с т ь  К р ы м а .  Въ ней различаютъ: а) Яйлу, т.-е., 
высокое плоскогорье крымской це.пн и б) южно-бережные годшые 
пионы съ долг нами р Вчекъ. Яйла слагается по премуществу 
известняками, частью обнаженными, а большею частью— съ дер- 
цидтйтлггонымъ почвеннымъ горизонтомъ (пастбища). НдуЬтъ 
дернистаго горизонта темно-серый, а местами и черный; подсти
лающею породою служитъ либо известнякъ, либо о }> аил ■ -б у р о пя
тая глина, продуктъ его выветривашя. На южно-бережныхъ скло- 
нахъ почвы, конечно, «неразвитыя»; это, главнымъ образомъ, 
вывЪтривнпе глинистые сланцы , размягченные и разрых
ленные, съ весь ма нёравномернымъ содержал!емъ перегноя; выше 
ихъ встречаются и песчаныя почвы. Верхняя часть склоновъ за
нята по преиму ществу сосновыми и буковыми лесами; нижняя

') Совершение такимъ-же знакомь показань на этой карті несомненный 
супесчанный черноземъ окрестностей Челябинска.
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(сланцы)—виноградниками, садами, а местами и дикою древесною, 
кустарною и смешанною растительностью.

П р и к а в к а з ь е  и К а в к а з ъ .  ЮжнЬеМанычскойкотловины, 
на степномъ подъеме къ Кавказу, развиты по преимуществу шоко
ладные черноземы, то суглинистые, то супесчаные и далее гра- 
вельные (ближе къ горамъ). Но къ Касшйскому морю, гдА суше, 
простираются, какъ замечено выше, почвы сухихъ степей.

Въ области кавказскихъ горныхъ цепей п р ео б ладать  различ
ный скелетный, щебеичатыя и гравельныя почвы (л^.са, долины 
горныхъ рйкъ). Въ Закавказьи, особенно въ западиомъ, гдЬ 
больше влаги, скопляются по склонамъ горъ глинистые латерито
образные продукты выветриваш я горныхъ породъ, I о преиму
ществу красноватыхъ цвЬтовъ. Въ области Армянскаго плоско- 
ГОр1я ИЗВЕСТНЫ И ТеМНО-ЦВ'ЬтНЫЯ земли, которыя, КЪ  СОЖаЛиЮ, 
ближе не изслг};дованы 1). Въ широкой долин !, Аракса около сля- 
шя его съ Курой (восточное Закавказье) разстилаетст «Муган- 
ская степь»— равнина, выстланная илистыми лессо подобными 
почвами.

А з 1 а т с к а я  Р о с с 1 я  ( С и б и р ь ,  Т у р к е с т а н ъ ) .

Относительно громадной территорш Аз1атской Россш мы от- 
мг1>тимъ здксь только следующее (см. выше, въ соотвТиствен- 
ныхъ гланахъ).

Въ западной и северной ея частяхъ, гд'Ь преобладайте ран 
нины, молено различить зоны:

1) Тундровую, почти до 60-го градуса широты. Безлесная 
равнина съ близкпмъ вЬчно-мерзлымъ горизонтомъ, ъ тундро
вой флорой. МЬстами волниста или съ отдельными глинистыми 
«сопками».

2) Подзолисто-и болотно-лесную 
лотъ; почвы нодзолистыя, болотныя и грубыя.

3) Прерывистая зона «лесныхъ земель», .внедряющихся въ 
степную полосу; слабо изучена и, повидимому, не везде различима.

4) Степная—полу-черноземная. Сибирская полу-черноземная 
степь слабо дренирована (первичная степь); множество озеръ,

*) По профессору Докучаеву (изслЬдоватя 1898 г.), на Кавш1> весьма 
типично выражены вертикальныя почвенныя зоны.



застойный воды, черноземъ на легкихъ увалахъ, супеси, пески, 
грязевыя, еще не сформированный почвы, беляки, солонцы и 
подсолонки.

5) Бод'І.е сухая степь (Акмолинская, Тургайская, частью Семи
палатинская). Каштаново-сЄрьія земли, солоноватыя воды, солон
цы. На юго-1 осток'ї; (съ подъемомъ къ горамъ) почвы болЄе 
скелетны.

6) Туркестанскія песчаныя, солонцовыя и лессовый, равнины 
и скелетныя п ічш.і къ  горамъ.

В ъ  восточной Сибири— горныя скелетныя и грубыя почвы; 
острова чернозема и другихъ мелкоземистыхъ почвъ; амурскія 
прерій.

Г Л А В А  IX.

К а р т о г р а ф і я  п о ч в ъ .

О значеній почвенныхъ картъ нгЪтъ надобности распростра
няться подробно. Достаточно вспомнить, что почва, вм Є стЄ  съ 
климатомъ, составляютъ глави].іішія естественныя условія всякаго 
сельскаго хозяїіства. Составъ и распредЬленіе растительности, 
какъ дикой, такъ и культурной, находится въ несомненной связи 
съ почвами. Типы хозяйствъ таюке подчинены, до известной 
степени, почвам 1Ъ (особенно въ  странахъ съ экстензивной куль
турой) или должны съ ними сообразоваться. Сопоставленіе дан- 
ныхъ о сельскохозяйственной продуктивности страны, объ уро- 
жаяхъ, о сортате воздТаываемыхъ растеній и т. п. не можетъ 
обойтись безъ ‘оотв]л’ствоиныхъ указанііі на почвенныя терри- 
торіи. Опытны; прля и станцій долясны распределяться приме
нительно къ почвеннымъ и почвенно-климатическимъ полосамъ 
и и  рай ои ам ъ . Вопросы поземельнаго обложенія также соприка
саются съ вопросами о географическомъ или территоріальномь 
распреді.леніи р^здичныхъ почвъ.

Естественно поэтому, что почвенная картографія привлекаете 
къ себЄ внима ііе какъ правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденій, такъ и частныхъ дицъ, и чЄмгь дальше, тЬмъ за- 
просъ на почве іньїя карты становится все настойчивее.
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Но разработка почвенной картографія находится въ тЪсной 
связи съ разви'пемъ классификаціи или систематики яочвъ, ибо 
прежде, чг1,мъ ответить на вопросъ гдгь1 нужно составить ответь 
на вопросъ что. Множественность и разнообразіе почвенныхъ 
классификацій, а также несходство въ опредЬленіи самаго поня- 
тія  о ночві; не могли, конечно, не отразиться на почвенныхъ 
картахъ. Въ Западной ЕвропІ. первыя изъ такихъ картъ, появи
лись въ 40-хъ годахъ нынЬшняго столі.тія: но это были соб
ственно геолоіицескія карты, только отчасти приспособленный 
къ агрономйческимъ цЬлямъ. Зарожденіе почвенной еартографіи 
въ болі.е прямомъ и тЬсномъ смысл'!) слова относится скор! е 
къ 50-мъ и 60-мъ годамъ, когда составлешемъ почвенныхъ и 
почвенно-геологическихъ картъ занялись въ Австріи, Франції), 
Германій и Бельгія.

Въ Австрія вопрссъ о почвенныхъ картахъ поднять бы.ть 
въ 1861 г. Ш м и д т о м ъ ,  въ 1866 г. вышла общая карта Ло
р е н ц а  (General Bodenkarte Oesterreichs Чзгооооо), а въ 1868—бол1;е 
детальная карта его-же.

Во Францій къ  1857 г, относится карта С е н а р м о н а  (Dép
arte  ment de Seine et Marne), а къ 1862 г. карта Делесса  
(Carte agronomique des environs de Taris), который продолжал 
свои работы и позднее. На томъ же поприіцЬ трудились въ раз- 
личныхъ мЬстностяхъ Францій O ^ é r i e n ,  H e r  г i s o  n, М е и g у 
L o m b a r t - D u r a a s  и мн. др.

Бельгійское правительство издало въ 1862 г. декр ггь, въ ко 
торомъ сказано, что «было бы полезно издать земледельческую 
карту Бельгія, основанную на геологическихъ данныхъ и сг іатистит 
земледплія». Этимъ требованіямь отвечала карта M a л е з а  (Ma
laise. Carte agricole de la  Belgique), изданная въ 1871 г.; въ 
1889 г. появилась еще другая карта—Carte agricole et botanique 
de la Belgique, составленная В а н ъ - Н е р у м ’омъ.

Наиболыпаго успЬха достигла почвенная картографія въ Гер
маній. Въ 1861 г., а затЬмъ вторично въ 1867 г. Сельскохозяй
ственный Центральный Ферейнъ округа Потсдама назначилъ пре
мію за лучшее сочиненіе по «земледельческой геогнозія (Agri- 
culturgeognosi.1) я за лучшую геолого-агрономическую карту-;. 
ОтвЬтомъ на эту тему явилось сочиненіе О р т  а: «Die geognostisch- 
agronomisclie Kartirung», вышедшее въ 1875 г. З ат ім ь  появи-
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лпсь сиеціальньїя» геологическія и ііедаї'огическія карты К р е д- 
нера (Саксонія), Б е н и г с е н ъ - Ф е р д е р а  (округъ Галле), 
Фески и др. Съ 1873 г. Прусское Геологическое Учрежденіе 
взяло на себя производство детальной почвенно-геологической 
съемки сЬверо-германской равнины, подъ руководствомъ проф. 
Б е р е н д т а  и О р т а .  Карга издается листами, въ масштабі; 
Ч25000, т.-е., около 297 саж. въ дюймі;, каждый листъ въ 324 дюйма 
соотвЬтствуетъ площади въ 1 2 1  кв. километръ (къ настоящему- 
времени издано болЄо 70 листовъ). Кроме того, въ 1 Іруссіи имЄєтсл 
не мало деалы ыхъ почвенныхъ картъ отд1;льныхъ имЄній. в ъ  

масштабі около 50—60 саж. въ дюйм!..
Подробныя же карты имЄній существуютъ и въ II Івеціи (мас

штабі. Что)-
Въ Англіи и Италіи оффищальныхъ, почвенныхъ картъ, 

сколько извЄстно, не составлялось. Впрочемъ, у англичанъ много 
иодробнейшихъ мЬстныхъ картъ, но существу геологическихъ, 
но съ нанесешемъ поверхностныхъ образованій. Что лее касается 
Италіи, то и здЄсь проф. Т а р а м е л л и  и С т о  п а н и  горячо про- 
пагандируютъ необходимость почвенныхъ изслЄдованій и картъ и 
уже вьіработалі планъ предстоящей работы.

Изъ вн1.европейскихъ странъ слЬдуетъ упомянуть о почвен
ныхъ картахъ Японія (составляются при участіи нЄмецкаго поч- 
вовіда Ф е с к и ) ,  Мексики (еще не издана) и н1леоторыхъ местно
стей Соединенныхъ Ш таговъ.

Какъ видно изъ этого бЄглаго обзора, почвенныя карты За
падной Европы еще ожидаютъ многихъ пополненій, унификаціи 
масштаба и однотипичной редакцій. П ослЄднєє въ особенности 
важно, такъ какъ существующая отдЄльньія карты составлялись 
по различнымъ методамъ. Пхъ молено раздЄлить на дві; главныя 
группы.

I. Нарты по преимуществу петрографическія или смЪшанныя, т . -е .  
геогностическія и агрономичеснія вм іст 'Ь .

Сюда относятся, напримЪръ:
А в с т р і й с к і я  к а р т ы  Л о р е н ц а ,  на которыхъ показаны 

т і  самые типы «почвъ», какіе принимаетъ Лоренцъ въ своей 
петрографической классификаціи (см. выше), т.-е., вьівЄтриваю-
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щіяся горныя породы. Изъ мелкоземистыхъ почвъ отмечены: ди- 
лювіальньїе и аллювіальньїе суглинки (Lehm), лессъ и чернозе» 
(Schwarzerde); но действительное значеніе послЄдняго термина 
остается темнымъ. Различаются пополняемыя и непополняемыя 
почвы. Даются также сельскохозяйственный наименованія: «пше
ничная», «ржаная», «рапсовая» почва и т. под.

Ф р а н ц у з с к а я  к а р т а  М е ж и  (Meugy)—Carte géologique 
agronomique (Ardennes). На ней обозначенъ лит ологичесш  со
ставь поверхностныхъ горныхъ породъ, коренныхъ или наносныхъ, 
напр.: иловатыя и глинисто-песчаныя породы дреьняго аллювія. 
Песчаный и гравельный древній аллювій. Мергелистыя и лерге- 
листопесчаныя породы мЄловой системы. Известковыя и мергелистыя 
породы оолита (юрск. с.). Сланцевыя и кремнистыя ггороды девон
ской системы и т. д. Краски соотв'Т.тствуготъ: эюелтая—изт- 
стковымъ почвамъ (поверх, породамъ), красная— песчанымъ, синя я - 
глинистымъ. КромЄ того, на к а р т і размещены условный буквы: 
М=мергель (marne), С=известнякъ (calcaire), F=6< лото и торфъ 
и т. п. Въ легенді приводятся нЄкоторьія дайны: о влажности 
почвъ, удобрешяхъ и др. хозяйственныхъ особенностяхъ.

В е л ь г і й с к а я  к а р т а  М а л е з а .  Это карта агрономиче- 
скихъ областей (Régions) Бельгіи, въ основу которой положены 
существенный различія въ почвахъ или поверхностныхъ породахъ. 
НЄкоторьія области д Є лятся на зоны. Таковы:

1. Область польдсрокъ.
[ Зона дюнъ.

2. Область песчанистая. ] Песчаная зона Фландріи.
 ̂ Зона кампиновъ.

В. Область песчанистоглинистая.
4. Область глинисто-иловатыхъ почвъ и т. д.

Есть также область «люксембургская», съ подраздЄленіемь і 
зоны: известковую, глинисто-мергелистую и песчануо. Въ книгіі,I 
къ  которой прилояеена эта карта («Le Belgique agr cole dans ses ] 
rapports avec la Belgique minérale), приводится сельскохозяй
ственная характеристика областей и зонъ съ таблицами стати-] 
стическихъ данныхъ.



II. Кар 'ы  геолого-почвенныя или педологическія.

Къ этому типу относятся новЄ й ш ія  п р у с с к і я к а р т ь і ,  зам^ча- 
тельния по обдуманности и тщательности вьшолненія. Не отде
ляя строго почв'11 отъ материнскихъ породъ—по крайней м-І;рЄ, въ 
терминологіи—авторы, тЬмъ не мєнЄ є , раздЄляюгь почвы на го
ризонты и дають для каждаго типа почвъ вертикальные разрЬзы 
или профили. Главные образователи сЪверо-германскихъ иочвъ— 
ледниковые и а. лювіальньїе наносы— классифицируются ими чрез
вычайно подробно: дилювій—на 14 подгруппъ, а аллювій на 32 
подгруппы. К андая почва характеризуется съ двухъ сторонъ:
1) геологической и 2) агрономической. Напр., такъ:

Почва, какъ геологическое об- Т а же почва, какъ среда из-
разовавіе. вістнаго состава и изв'Ьстныхъ

съ супесчаной корой выветри вольно водоупорной суглинистой

Помимо красокъ, употребляются штрихи, крестики, кружки, 
точки, буквенныя и цифровыя обозначешя. Для аллкшальныхъ 
отложешй выбраны по преимуществу белый, зеленоватый и жел
товатый фоны, для дилкшальныхъ -  отъ желтаго до коричневато. 
Метя точки (на каждой краскТ.) обозначаютъ песокъ или пес
чаную почву; мелше кружки— rpaßifi; крестики—валуны; косая 
штриховка—су1 линокъ; косая синяя—мергель; вертикальная штри
ховка—глину; горизонтальная прерывистая штриховка—болотную 
почву; такая я;е двойная—торфъ. Буквы обозначаютъ: S — пе
сокъ (Sand), L— суглинокъ (Lehm), М—мергель, Н —гумусъ болот
ный) и т. под.

На картЬ разбросаны, кромЬ того, формулы, изображающая со- 
ставъ и мощность почвы и подпочвы; напр.:

физическихъ свойствъ. 
d 1). Дплювіальньїй мергель Суглинистый песокъ съ до-

ванш. подпочвой, книзу на глуб. Г /г—
2 метр.) мало водопроницаемый 
мергель.

as '). Долинный аллювіальньїй 
песок'!..

Гумозный песокъ съ водо
проницаемой песчаной подпоч
вой; близко грунтовая вода.

’) d=Diluviuin; as= A U uyial Sand, 
почвов-вдинів. вып. 3.
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^ ■ =  гуыозный песокъ, 2 децим, мощностью, на пескЬ. ь
L S 8 суглинистый песокъ (lehmiger Sand), В децим, мощностью,

S M
на песчанистомъ суглинке (sandieger Lehm), 5 децим, мощностью; 
ниже лежитъ песчанистый мергель (sandieger Mergel).

ІІа картахъ Орта формулы еще подробнее, способі ихъ состав- 
ленія видЪнъ изъ слЬдующаго примера:

Верхній горизонта почвы—песчанистый суглинокъ; въ нею  
23% мелкозема, 40%  (точки) песка, 30%  (кружки) гравія и хря
ща; перегноя 1,3°/о; хорошо см'Ьшанъ (gut gemischt, gemengt); 
составыя части распределены равномерно; мощность 0,2 метра. 
СлЄдуюш,ін горизонта —суглинокъ, въ немъ 28°/о нелкозема и

т. д.; плохо смЬшанъ (s=schlecht); содержитъ известь мо
щность 0,3 м. Ниже—мергель; въ немъ 33°/о мелкозема и т. д.; 9°/о 
углекислой извести; изслЬдованъ буреніемгь на 8 метровъ и про

должается дальше вглубь
Наконецъ, на нодробныхъ нЬмецкихъ картахъ обозначают! 

еще: пункты выемокъ и буреній, кбпани или разработки глинъ, 
камня и проч., изогипсы, направленіе склоновъ (стрелками), типъ 
растительнаго покрова (Forst, Heide) и т. под.

Ф р а н ц у з с к а я  а г р о н о м и ч е с к а я  к а р т а  о к р е с т н о 
с т е й  Г І а р и ж а Д е л е с с а  составлена по следующему типу: на ней 
два основныхъ фона: желтый, обозначающей известковых почвы, 

,и розовый—почвы безгизвестковыя. Гумозныя почвы >бозначены, 
діагональньїми синими линіями. Формулы состоятъ изъ значковъ, 
расположенныхъ въ дві; линіи, пересЄкаюіціяся по;ігі. прямьшъ 
угломъ; вертикальная линія слагается изъ красных ь значковъ, 
обозначающихъ составъ почвеннаго мелкозема; горизонтальная— 
изъ синихъ, обозначающихъ характеръ почвеннаго < келета. На- 
примЬръ:

. )

+  1

«

Глины 30%, мергеля (съ гумусомъ* 20°/о

° <  I
Песку 20°/0, гравія Ю°/0, камней 20°/0.
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Такъ какъ эти формулы располагаются правильно, на рав- 
номъ разстояніи одна за другой, то при б^гломъ взгляд і на кар
ту, она ділится прерывистыми горизонтальными и вертикальны
ми лініями на множество квадратиковъ, соотв'Ьтствующйхъ (каж
дый) 900 кв. метровъ. Участки, находящіеся подъ лугами, л і 
сами, виноградниками, садами и огородами, заштрихованы чер
ными линіями, точками и другими значками.

□одобнаго же метода формулъ придерживаются въ III в е ц і и, 
при составлены картъ иміній.

Я п о н с к і я  карты сходны съ немецкими. Красками обозна- 
чаютъ на нихъ материнскія породы или подпочвы, а составъ са
мой почвії—различнаго рода штриховкою, точками и т. под. *). 
Къ картамъ прилагаются вертикальные р азр ізь і почвъ.

Р у с с к а я  п о ч в е н н а я к а р т о г р а ф і я. Въ Россіи, какъ мы 
ишемъ, распространены ПО преимуществу мелкозвмисщо■ цщщгипй- 
ньуі ддтаы. легко обособляемый отъ материнскихъ породъ. Поэтому 
русскія почвенныя карты всегда стремились изображать собствен
но почвы, въ  гЬсномъ смысле этого слова. Но отсутствіе обстоя- 
тельныхъ почвенныхъ изслідованій и естественной генетической 
класснфикаціи почвъ долгое время мішало правильному развитію 
у насъ почвенной картографія.

Первая карта, на которой мы встрЬчаемъ почвенное обозна- 
ченіе, была «Карта промышленности Европейской Россіи», издан
ная въ 1842 г. Министерствомъ Финансовъ; на ней показана (схе
матически) скверна г граница чернозема.

Съ 1838 по 1848 г. Министерство Государственныхъ Иму- 
ществъ (учрежд. вт» 1838 г.) собираетъ с в ід ін ія  о распростра- 
иеніи въ Россіи ра:;личныхъ почвъ. Отъ «коммиссій по уравненію 
р е ж н ы х ъ  сборовч съ государственныхъ крестьянъ» и отъ па- 
ютъ государственныхъ имущесгвъ оно получаетъ много містньїхь 
(рукописныхъ) почвенныхъ картъ, составленныхъ, конечно, на 
назъ и по разспросамъ. На основаній этихъ м атеріалові свірен- 
шхъ, по м ір і  возможности, съ сочиненіями разныхъ ученыхъ, 
нутешествовавшихъ по Россіи, издается въ 1851 г. общая почвен
ная карта Европейской Россіи, въ масш табі 200 в. въ дюймі- 
Редакція ея принадіежала К. В е с е л о в с к о м у .

‘) Міста гористыя, непахотныя в т. под. покрываются только красками.
*



1858— 1869. Та же карта переиздана въ 1853,1857 гг. и за- 
т'Ьмъ снова—съ изміненіями и уже подъ рсдакціей П и л ь  со н а - 
нъ 1869 г. («Хозяйственно-статистическій атласъ Россійской Импе- 
ріи») 1). Показаны почвы:

1. Черноземъ. 5. Тундры и болота.
2. «Глина всЬхъ цвГ.товъ». 6. «Илъ».
3. Песокъ. 7. Солончаки.
4. Суглинокъ и супесокъ. 8. Каменисты я міста.

Различія между картами В е с е л о в с к а г о  и В и л ь с о н а  за
ключаются, главнымъ образомъ, въ очертатяхъ  почвенныхъ пло
щадей и въ переміщеній такъ называемых^ сіверні тхъ чернозеи- 
ныхъ острововъ (черноземъ тогда не строго отлича.1 ся отъ темно- 
цв!,тныхъ болотныхъ и пойменныхъ земель). Матеріаломг для 
карты В и л ь с о н а  послужили, между прочимъ, весьма ці.нньїя 
новыя данныя, а именно работы кадастровыхъ коммифй Мини 
стерства 1 ’осударственныхъ Имуществъ, производивнгіяся въ 50-хъ 
и 60-хъ годахъ.

1866. Для 60 хъ годовъ сл ідуеть еще упомянуть карту чер
ноземной полосы (500 в. въ дюймі) Р у п р е х т а, приложенную 
къ его «Геоботаническимъ изслідованіямі, о черноземі».

1873— 1879. Въ 70-хъ годахъ Министерством!. ’осударствен 
ныхъ Имуществъ предпринято новое изданіе почвенной карты 
Европейской Россіи (безъ Финляндіи и Кавказских ь губ.), уже 
въ гораздо болынемъ масш табі, а именно 60 в. in дюймі Гро
мадный трудъ по ея составленію выполненъ В. И. Ч а с л а в е  к и м г. 
Карта издана въ 1879 г. съ объяснительнымъ текстомъ «(Кар
т о г р а ф і я  р у с с к и х ъ  п о ч в ъ » ,  написаннымъ прсф. В. В. До
к у  ч а е в ы м  ъ  2). На этой к а р т і 32 обозначенія:

1. Песчаная почва. 6. Почва каменистая—разбро-
2. Супесокъ. санные камни, валуны.
3. Суглинокъ. 7. Скалы.
4. Глина. 8. «С ірая земля».
5. Значительныя обнаженія 9. Черноземъ песчаный.

камня. 10. » супезчаный

’) Н а  картахъ  1851 и 1869 гг. не обозначены почвы Лривислянсші 
губерній.

2) Рукописная карта Чаславскаго уже въ 1873 г. была представлена і 
всемірную выставку въ Bfarb.'

164
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11. Черноземъ суглинистый. 22. Торфянистая почва.
12. » глинистый. 23. Солончаки.
13. Черноземъ (просто). 24. Соленыя грязи, хаки, мокрые
14. » т}чный. лиманы.
15. » х\ дшій. 25. Соленыя озера.
16. » известковый. 2 6 .  Сьіпучіе бугристые пески.
17. Подзолъ. 2 7 .  Почва известковая, мЄловьія
18. БЄдньія и мокрыя иловатыя обиажеиія.

земли. 28. Мергель.
19. Почва иловатая. 29. Плавни сухіе.
20. Тучный илъ поемныхъ лу- 30. » мокрые.

говъ[ 31. Болота.
21. Песчаноиловатая почва. 32. Тундры.

Карга Ч а с л а в с к а г о  составлена по картамъ,доставленнымъ 
управленіями гої ударственныхъ имуществъ, картамъ кадастро- 
выхъ коммиссій, картамъ землемЬровъ (напр., землемера В о л г и н а  
для Остзейскихъ і уберній); картЬ Смоленской губ. С о л о в ь е в а ,  кар
тамъ и др. свЄ д Є н ія м ь  различныхъ зкспедицій (главнымъ обра- 
зомъ, «Экспедицш для изслЄдованія хлЬбной торговли и произ
водительности вч Россіи), картамъ съемки Привислянскаго края 
(подъ начальстве мъ ген.-м. Р и х т е р а  ‘).

Карта Ч а с л а в с к а г о  несравненно богаче фактами, деталь
нее и вЄрнЄе; чЬмъ всЬ предшествующая карты. Но само собою 
разумеется, что она соотвЄтствубть тогдашнему уровню знаній о 
почвахъ: въ основу ея легли данныя, собранныя на глазъ и хо- 
зяйственно-змпирическія, не контролированныя химическими и фи
зическими анализами; качество матеріала и степень его подроб
ности были весь«а различны; почвы разсматривались во многихъ 
случаяхъ, какъ >іассьі, и смешивались съ подстилающими геоло
гическими образованіями. Отсюда и произошло, что, напр., су
глинки и супеси сЄверньія (подзолистой группы) не отделяются 
отъ ю ж ны хъ  светло-бурыхъ; сЄрьія (лЄсньія) земли—о т ъ  кашта- 
иовыхъ; «мергелэмъ» обозначены какъ собственно мергельныя 
почвы и рендзилы, такъ иногда и подзолистые суглинки, если 
коренная порода местности относится къ  красноцвЄтньімі, (перм-

') Кро.мі, того, Чаславскій лично посЬтилъ нЬкоторыя центральныя, 
првволжекія и юго-западныя губервіи, а также Сербію и Румьшію.
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скимъ) мергелямъ; «мокрыя иловатыя земли» северо-западной 
Россіи появляются и въ Крыму (солонцы вдоль Сиваша); клас- 
сификація чернозема тоже заключаетъ въ себЄ много условнаго 
и частью ошибочнаго; терминъ «глина» вообще теменъ, и т. под. 
Подобные же дефекты легко подмЄ т и т ь  и въ топографіи почвъ, 
въ распредЄ.леніи и очерташяхъ почвенныхъ пятенъ'; даже при 
б+.гломъ осмотр!, карты бросается въ глаза ихъ мозаичность и 
частое нєсоотвЄ тствіє  хотя  бы съ условіями рельефа данной тер- 
риторіи.

Въ 1882 и 1883 гг. появились схематичесюя карты изогуму- 
соиыхг полоса южной половины Россіи проф. Д о к у ч а е в а .

Въ 1888 г. издана фирмой А. Ильина уменьшении я почвенная 
карта Ч а с л а в с к а г о .  Ея масштабі. 1 Г»0 в. въ дюймЄ; число 
знаковъ сокращено до 25-ти; приложена изогумусов.ія карточка 
проф. Д о к у ч а е в а  ').

111. Частныя (губ ернскія , областныя, уЪздныя и т п .) почвенныя
карты.

Изъ нихъ наиболЄе заслуживаютъ упоминанія: 1. Губернскія 
карты кадастровыхъ коммиссій (50-хъ и 60-хъ годовъ), прило
женный къ «Матеріаламъ для статистики Россіи, собираемым, 
но ведомству Министерства Государственныхъ Имуществъ». Та
ковы карты губерній: Владимірской, Нилсегородской, Ярославской, 
Самарской, Казанской, Костромской, Калужской.

2. Карта Смоленской губ. С о л о в ь е в а .
3. Карта Калмыцкой степи и Астраханской губ. (Кумо-Ма- 

нычекой зкепедиціи).
4. Карта Земли Войска Уральскаго (изд. Войскового Управ

леній).
5. Карты Цривислянскаго края. 1) Мара гоіпісга, приложенная 

къ Епсус1оре(ііі Во1шс1\\а и 2) Мара geologiczna gub. ЬиЬеШе] 
проф. Т р е й д о с е в и ч а.

‘) Въ настоящее время печатается новое издаше общей почвенной карты 
Европейской Россш, въ масштаб* 60 верстъ въ дюйм’Ь, совершенно перера
ботанное, по генетической классификащи, проф. Н. М. Сибирш вымъ, Г. И. 
Танфильевымь и А. Р. Ферхминымъ. II. Б.
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6. Почвенная карта Рязанской губ. (земская, для опДшочныхъ 
Йлей, 1877 г.). По опроснымъ даннымъ.

7. Почвенная карта Нижегородской губ. (масшт. 10 в. въ 
1"). Составлена по дъ руководствомъ п р о ф .  Д о к у ч а е в а  участ
никами экспедицш (1886 г.) и приложена къ «Матеріалам'ь къ 
оцї.нкЇі земель Нижегородской губ., естественно-историческая 
чаете, вып. XIV >. Изданіе губ. земства.

8. Такая лее карта Полтавской губ. составлена подъ редак- 
ціей проф.  Д о к у ч а е в а  участниками зкепедиціи. «Матеріальї 
къ оц'ЬнкІ; земель Полтавской губерній, вып. XVI». 1893 г.

9. Почвенная карта Казанской губ. (10 в. въ  1"). Составили 
Р. Р и з п о л о ж е н с к і й  и А. Г о р д я г и н ъ .

10. Почвенная карта Черниговской губ. (10 в. въ 1Н). Земская; 
составлена, на основаній опросныхъ данныхъ, В а р з а р о м ъ .

Угьздныхъ ка] >тъ много и онї. разбросаны по преимуществу въ 
земскихъ статнстическихъ издашяхъ по гyбepнiямъ Вятской, 
Воронежской, Саратовской, Черниговской, Казанской, Орловской и 
др. Для Нижегородской губ. существуютъ еще: карта Княгинин- 
скаго уізда въ масшт. 3 в. въ I" и карты другихъ уЬздовъ 
(10 в. въ 1"), прилагаемый къ отдЬльнымъ выпускамъ экономи
ческой части «Матеріаловь къ  оц1,нкг(; земель».

Небольшія районный почвенныя карты сопровождаютъ «Труды 
Зкепедиціи Л Є сного Департамента по изученію южно-русскихъ сте
пей» (подъ ред. В. Д о к у ч а е в а )  и «Труды Зкепедиціи для из- 
слідованія истоковъ рТ.къ» (1890-е годы).

Изъ почвенн лхъ картъ отдпльныхъ иміьній назовемъ для се 
верной Россіи карту имїшія Г. Бильдерлинга «Заполье», Петер- 
бургек. губ. (сост. Г е о р г і е в с к і й ) ;  для лесостепной области— 
почвенно-топог])афическую карту имЄ н ія  «Богодухово» И. Н. 
Толстого, Орловской губ. (сост. П. Б а р а к о в ъ ) ;  для южной— 
карту имЄнія  Нарышкина «Пады» Саратовской губ. (сост. П. 3 е- 
м т ч е н с к і й  и В. Д о к у ч а е в ъ ) .

Для Азіатской Россіи—Кавказа, Сибири, Туркестана—вовсе 
еще, можно сказать, не имеется почвенныхъ картъ; только въ 
самое послі,дне* время появилась почвенная карта Алтайскаго 

I округа Томской губ. (сост. В ы д р и н ъ ) .
і Типомъ русскихъ почв, картъ, составленныхъ на основаній 
I всесторонняго естественно - историческаго изс.гїідованія почвъ, мо-
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жетъ служить выше названная 10-верстная карта Нижегородской 
губ. На ней нанесено 10 типовъ почвъ:

1) Черноземъ плато или горовой (выд'Ьленъ «черноземъ хол- 
МИС'ГЫХЪ М 'ЬсТ Ъ »).

2) Черноземъ долинный.
3) Суглинки, переходные отъ лЬсныхъ къ чернозему.
4) СГрыя лТ.сныя земли.
5) Легше (дерново-подзолистые) суглинки.
5) Супеси.
7) Глинистые пески.
8) Боровые пески.
9) Болотныя почвы.

10) Пойменныя почвы.
Все типы почвъ обозначены красками отчасти подходящими 

къ естественнымъ цв'Ьтамъ перегнойнаго горизонта. Въ экспли- 
кащи къ карт!, указана средняя мощность почвъ, содержаше въ 
нихъ перегноя и главнейнпя подпочвы. Помещена, кромЬ того, 
дтграмма химическихъ и физическихъ свойствъ почвъ Вертикаль
ные разрезы  почвъ, ихъ морфологическое описаше, I хъ характе
ристика съ геологической, физической и химической стороны и 
данныя о ихъ топографическомъ залегаши — приведены въ текст 
состоящемъ изъ 14 вынусковъ. немецш й «методъ формулъ» не 
привился вообще къ  русскимъ почвеннымъ картамъ, да онъ и не 
удобенъ для картъ сравнительно малаго масштаба.

С о ста в л е те  почвенныхъ картъ и плановъ.

При составлены почвенныхъ картъ и плановъ слг1 дуетъ руко
водствоваться теми же правилами, каю я были изложен л выше (см. 
«Методы изследовашя почвъ въ пол'Ь; выборъ и вьн мка почвен
ныхъ образцовъ>, II  вып.).

Необходимо заранее иметь въ рукахъ бланковую карту мест
ности соотв(,тственнаго масштаба; крайне полезно, если на этой 
карте нанесены все дороги и различнаго рода урони/ щ —овраги, 
речныя долины, холмы, болота, лесъ, просеки и т. под. Если же 
такой карты нетъ, то ее нужно составить, т. е., произвести над
лежащую съемку и нанести на карту все пункты и лиши, по 
которымъ молено оргентироваться при последующе!' ъ  осмотр!,



169

почвъ. Передъ осмотромъ желательно заручиться возможно боль
шими, количестпомъ предварителъныхъ  свЄ дЄ н ій  (п о  литератур- 
нымъ матеріал амъ и отъ мгЬстныхъ жителей) о рельеф!; данной 
территоріи, о выходахъ коренныхъ породъ, о распределены расти
тельности (л'ііС'і,; его породы и т. п .),—вообще о почвообразова- 
теляхъ и самихъ почвахъ.

ЗатЪмъ, производится обьгьздъ или обходь подлежащей и зслЄ до- 
ванію территоріи, по направ леніямь, заранЄе и сознательно вы
бранным?, ’), т. е., чтобы захватить всЄ модификаціи въ почво- 
образователяхъ. На пути производятся, гд Є  нужно (т. е , сообра
зуясь съ расчленешемъ поверхности на элементы рельефа, съ 
морфологическими измііненіями почвъ и т .п .), р а з р т ы , выемки и 
бщнгя. Осматриваются также всЄ обнаженія подпочвъ—въ овра- 
гахъ, промоинахъ, канавахъ, ямахъ и проч. Все заносится въ 
журналъ, таблицу разрйзовъ и образцовъ, а на картЬ отме
чаются пройденные пути и пункты разр'),зовь и выемокъ.

ЗагТ.мъ, изслЄдователь начинаетъ сводить въ  одно ц І ’.Лое со
бранный имъ ночвенно-топографическій матер1алъ. Понятно, что 
на первой очереди стоитъ уст ановка  почвенныхъ типов?,, подти- 
повъ и разновидностей, какіе принимаетъ авторъ для осмотренной 
имъ местности. Онъ долженъ отчетливо знать принципы есте
ственной почвенной классифнкаціи и уметь ими пользоваться. Пока 
еще не сді.лаї ы химическіе и физическіе анализы ночвъ, уста
новка почвенныхъ категорій производится по нризнакамъ морфо- 
логическимъ, по  условіям'ь залеганія и вообще по всемъ 'гЬмъ 
свойствамъ понвъ, какія могутъ быть уловлены прямо въ поліь.

Обыкновенно это д[>лается при самомъ осмотре местности и 
записывается въ журналъ, а затЄмгь еще разъ проверяется по 
почвеннымъ ооразцамъ. Недостаточность признаковъ, улавливае
мым. въ полг1 и при разборе коллекцій, доляша быть восполнена 
лабораторным и изслпдовангями.

Наконецъ, выясняются двЄ группы данныхъ:
а) установ іеньї категорій почвъ:
б) сведень на карту или въ таблицу всЄ прослЄж§нньія линіи, 

пункты почвенныхъ разре.зовъ и выемокъ и т. I I .

Нужно тегерь связать разрозненный тонографическія данныя.

’) Поскольк ■ это возможно по условіямг работы.
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Пункты и .іганіи (или части линій) съ однотипичным и почвами 
авторъ соединяетъ въ пятно или лент у; рядомъ съ ней ляжетъ 
другая лента или другое пятно, составленное изъ пунктовъ и 
линій другой однотипичной почвы и т. д. На первый взглядъ 
можетъ показаться, что въ этой части работы много произволь- 
наго или, по крайней мі.р'їі, условнаго, въ особенпости при про
веденій границъ пятенъ или лентъ. Но выше уже много разъ го
ворилось, /ЧТО всякая почва лежитъ на своемъ мЄстЬ, что область 
ея распространенія непременно обусловлена какой-нибудь причи
ной, и эту причину необходимо выяснить при изслЄдованіи. Чаще 
всего почвенныя пятна и ленты суть шгЪстй съ т(,м ь «пятна» 
(бугры, холмы, котловины) или «ленты» (склоны) рельефа, кото- 
рыя должны быть обозначены на бланковой карті;, или изслї.до- 
ватель самъ ихъ наноситъ по глазомерной или инструментальной 
съемке. Взаимный контроль, получаемый черезъ параллельное со- 
поставленіе почвъ и почвообразователей—лучшая гарантія точно
сти карты. Повторяемость почвъ при повторяемости аналогичныхъ 
условій залеганія— другая ея гарантія. Темъ не мєнЄє, весьма 
часто бываютъ случаи, что и этотъ контроль оказывается недо- 
статочнымъ для картографическихъ ц Є л є й , — тогда уже нужно 
произвести спещальные ппомгьры, сделать спеціальную почвенную 
съемку болЄе темныхъ или сомнительныхъ участковъ, причемъ 
приходится действовать уже ощупью, возможно чаще заклады
вать почвенныя выемки и тянуть съ собою мЬрную цЄпь или 

другой подобный снарядъ ‘).
Само собою разумеется, что характеръ работы различенъ въ 

зависимости отъ масштаба карты. Допустимъ, что составляется 
карта въ  масштабе 10 в. въ дюймЄ. На такой карте ] азетояніе ( 
въ ‘/г в. будетъ соответствовать промежутку ВЪ */2 линій. Оче
видно, что ‘/а версты можно считать въ данномъ злучаЄ пред%• 
ломъ точности карты. На ней нельзя показать проходигь ли гра
ница между почвами на */2 в. дальше или ближе; на ней нельзя ■ 
изобразить очертанія почвенныхъ пятенъ, им'Ьющихъ о соло вер
сты въ діаметре, — можно только показатъ ихъ схематически— 
кружочками или крапинами. БолЄе мелкія пятна даже совсймъ

‘) За границей при составленіи подрибныхъ почвенныхъ карті, долають 
выемки и буренія черезъ каждые 200 или даже 100 метровъ.

\
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не попадутъ на такую карту; напрасно было бы ихъ и просле
живать,-—достаточно, если о нихъ будетъ сказано въ текст!;.

Если почвенный типъ какого-нибудь участка карты очень 
пестрый, т.-е., положимъ. постоянно сменяется суглинокъ супесыо 
или черноземъ—смывными и грубыми почвами, то можно для та- 
кихъ участковь выбрать особый знакъ (сборная пашня, изъ та- 
кихъ-то почвъ). При болыпемъ масштабе, напр., 3 в. въ 1", пре-
д].лъ точности карт!.1 поднимается до 100 саж.; но и здесь часто 
прибЬгаютъ кгь схематизироватю обозначено! для быстро сме
няющихся и повторяющихся почвъ. При одноверстномъ масштабе 
можно уже достигнуть точности, соответствующей 00-сажсниому 
разстоянш (въ натур);); при составлены ясе иочвенныхъ плановъ въ 
масштаб'!; 50 < аж. въ дюйм'!; не ускользнуть и пятна по 10 саж. 
въ поперечникЬ. Но очевидно, съ другой стороны, что чУ.мъ де
тальнее карта, гГ.мъ больше времени и средств?, уйдетъ на ея 
составлеше, т1 мъ чаще придется прибегать къ  пром'1,рамъ, по- 
вторнымъ изследовашямъ сомнительныхъ м'Т.стъ и спещальнымъ 
съежамъ.

Фактически изсл'Ьдователь почвъ нередко бываетъ поставленъ 
въ необходимость избрать болышй масштабъ, чемъ онъ бы же
лал'!,, сообразуясь съ имеющимися въ его распоряженш средства
ми и временемь. Онъ долженъ, напр., взять карту 3-хъ-верстнаго 
масштаба, потому что бланковой 5-ти-верст. нетъ , или 10-ти-верст- 
ную, потому ’ го 15-верстной нетъ. Составляя карту при такихъ 
услотяхъ, онъ, конечно, сознаетъ, что его матер1алъ не везде до
статочен'!,. что есть спорные пункты, и что карта более схема
тична, чемъ она могла бы быть,

Почвенныя карты обязательно должны сопровождаться вер
тикальными ра зре.зами почвъ и профилями. Въ эксилнкацш къ 
карте должны быть указаны:

1) классификация, какой держался авторъ;
2) типы по 1въ, изображенные на карте (характеристика нхъ мо- 

жетъ быть сделана въ тексте пли особой объяснительной записке.);
3) щщченге другихъ знаковъ и 4) масштабъ карты.
Помимо красокъ, можно употреблять, какъ делаютъ п!,мецк1е

и французсгае авторы, штриховку, точки, крестики и т. п. На 
очень детальныхъ картахъ (большого масштаба) полезно обозна
чать пункты тыемокъ и бурешй, направлеше и крутизну склоновъ ,



(изогипсы, стрЬлки), геологическія обнаженія, разработки юлезныхъ 
ископаемыхъ, ключи, колодцы, можно также выделить особыми 
знаками площади огородовъ, л'!;совъ, пустырей и проч. Но не 
желательно слишкомъ пестрить карту; нужно, чтобъ ночвенныя 
краски не затемнялись и не маскировались. ГИ.тъ особой надоб
ности отделять почвы отъ подпочвъ, изображая вторыя красками, 
а первыя тоіько штриховкою, если, напр., суглинисто-подзолистая 
почва лежитъ въ одномъ случай на моренной глин-Ь, а въ дру- 
гомъ на лесс!;, то это будутъ уже двгъ разныя п о ч і ь і , и ихъ 
можно, и даже слг!;дуетъ обозначить разными цветами или, по 
крайней M'l.pf,, разными, легко отличимыми оттїінками одной 
краски х). Если почвы сменяются одна другою не р ізко , а по
степенно, то либо проводятъ между ними условную гра шцу, либо 
см'!.шшіаютгь и спускаютъ тоны красокъ. Для почве шо-хозяй- 
ственпыхъ картъ импмій можно рекомендовать масштаб ь 100—50 
саж. въ дюйм!;.

') Но по отношевію къ картамъ крупнаго масштаба нельзя возражать в 

противъ двойныхъ обозначеній (краски и штрихи).



отдълъ п.
Б О Н И Т И Р О В К А  П О Ч В Ъ .

Бонитиров со [о почвъ называется опред'Ьлеше тгГ,хъ ихъ свойствъ, / 
которыя, характеризуя почву, какъ жилище растешй, имйютъ 
прямое хозяй ;твенное значеше. Такое опред1;леше можетъ быть 
только сравнительнымъ и слагается изъ двухъ частей: 1) мы стре
мимся узнать, насколько почва А отличается отъ почвы В по 
свопмъ химическимъ, физическимъ и др. свойствамъ и 2) отсюда 
стараемся вывести, въ какдц степени от, лучш е (п^нн'Г.е! или хуже 
почвы В. Нельзя сказать, чгобъ для этихъ выподовъ мы пм'Ьли 
строго обоснованныя, постоянный и точныя нормы. Состояте 
физшогш растешй еще далеко отъ совершенства. Намъ известно, 
напр., что развшче растешй стоить въ несомненной связи съ ко
личеством!. получаемыхъ ими изъ почвы питательныхъ веществъ, 
но какъ выразить эту зависимость въ цифрахъ—вопросъ мало 
разработаннь й. Намъ известно также, что почва вл1яетънараз 
пнтн> растеш I, какъ среда физическая; но мы опять затрудни
лись бы указать для всЬхъ случаевъ количественное соотношеше 
между тЬмъ или инымъ физическимъ свойствомъ почвы и обра- 
зовашемъ ор ’анической массы растешя 1). Затруднешя увеличи- 
наются еще "Ьмъ, что физюлогичесше типы самихъ растешй не 
одинаковы: то, съ чЪ гь мирится одно растеше, оказывается въ 
нзв1,стномъ <тношеши вреднымъ или даже губите-щ.нымъ для дру
гого. Съ другой стороны, методы изслЬдовашя самихъ иочвъ так
же несоверш чшы. Нашъ химическгй анализъ, какъ бы ни былъ I

‘) ЗдЪсь замешиваются, вромЬ того, наличныя комбинащя элементовъ 
климата.



онъ точенъ по щпемамъ, все же грубъ: определяя содержаюе въ 
иочв1. какого-либо питагельнаго вещества, напр., фосфорной или 
азотной кислоты ,^^мъ почти невозможно избавиться от ъ  ошибки 
хотя бы нъ 0,01°/о, составитъ на десятину почвы (считая 
слой въ 6 дюйм, толщшшо) 10 — 15 пудовъ; а растешя гораздо 
чувствительнее, и иногда лпшнихъ 5 пуд. азотной кислоты мо- 
гутъ уже удвоить урожай. То лее самое касается и фьзическихъ 
свойствъ почвенной среды, опредГ.лешя которыхъ, въ  свою оче
редь, не свободны отъ неточностей. Если, затймъ, присоединить 
сюда разлпчпыя условгя залегатя почвъ и разнообразния налич
ный состоятн почвенныхъ средъ, то вопросъ о нормальной бони
тировка почвъ представится намъ весьма сложнымъ. ТЪмъ не 
мен'Т;е, это вопросъ настолько насущный, настолько близко связан
ный съ практическими нуждами хозяйства, съ оценкою земель- 
ныхъ угод1й, съ нормировкою обложешя земель и т. п. что отъ 
носильнаго рЬшешя его не могутъ отказываться ни теоретики, ни 
практики.

ОпредЪлеше основныхъ химическихъ, физическнхъ и другнхъ 
присущихъ почвамъ свойствъ им'Ьетъ, во всякомъ случай, ту 
весьма цгънную и выгодную сторону, что оно, во-1-хъ, можетъ быть 
отнесено къ  опредТ;леннымъ типамъ почвъ и, во-2-хъ, оно объек
тивно, выражается въ дифрахъ, иолученныхъ впеомъ i мпрои, 
причемъ пределы ошибокъ такл«: могутъ быть указань . Что же 
касается перевода этихъ цифръ на язы къ отноептельнаго «достонн 
ства» почвъ, то здЬсь возможно руководствоваться следующими 
общими соображениями или правилами.

а) Правиломъ minim um ’а. Если одно изъ такихъ звойствъ 
почвъ, отъ которыхъ существенно зависитъ жизнь раст чпя, на
ходится въ minimum’!;, то развита: растеши пронорщошш поэтому 
свойству.

б) Правиломъ m axim um ’а. Это правило относится къ вред- 
нымъ веществамъ (ядамъ), задерживаю щимч. разнигп е растешй, 
въ особенности, если ихъ содерж ат е въ почв!; превышает! извест
ный maximum.

в) Правилом* пропорцю нальност и . Среди свойствъ почвъ много 
такихъ (мощность, пополняемость, запасъ питательныхъ веществъ 
и т. п.), которыя тгъмъ блающАятшье, чгъмъ въ большей степени 
они выражены.
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г) Правиломъ суеОнихъ величин?,. Оно относится къ основні,ш ъ 
физическимъ свойствамъ почвъ, который, переходя за известные 
предЬлы (въ о б е  стороны), становятся все мєнЄє и мєнЄє благо 
пріятньїми.

д) Правиломъ сопутствующих?, измпненій. Если, напр., въ 
почвЄ много песка (въ физическомъ смвіслЄ), то уже зараігї.е 
можно сказать, что въ ней много химическпго баласта; если въ 
ней много химической глины (каолиновой и цеолитной), томного 
и мелкозема, ила.

Правила эти подлежать, въ большей или меньшей степени, 
ограниченіим'ь. ПрішЄиеніе ихъ къ бонитировке почвъ даетъ т1.мъ 
бол'Ье прочные результаты, чгУ;мъ однородные измЄнєнія въ срав- 
ниваемыхъ почвахъ. Если, напр., всЄ эти почвы относятся къ  
зональнымъ тиі амъ и всЄ онЬ могутъ быть названы въ своей 
мелкоземистой части глинисто перегнойными, а въ скелетной— 
киарцево-силика гными, то сопосгавленіе ихъ вводится въ довольно 
тЄсньія рамки и значительно упрощается. Если же, напр., черно- 
земъ сравнивается съ какой-нибудь «грубой» почвой, да еще, 
положимъ, сульфатной или солонцеватой, то здЄсь уже трудні;о 
сказать, въ какой мЄрЄ>, въ сколько разъ  онъ лучше или хуже.

СлЬдуетъ еще зам ітить, что, при вьіводЄ качественныхъ (бо- 
нитировочныхъ различій между почвами, подразумеваются обык- 
ноненно средни потребности растеній или потребности главней- 
і щ ь ,воздЄльіі іемьіх'і. хл 1 .боні,. сі, особі,іми добаїшшіями и ого
ворками относи1 ельно спеціальныхъ культуръ. Съ этой стороны 
весьма важні,і различные сельскохозяйственные опыты, данный, 
чолучаемыя на опытныхъ станщяхъ, поляхъ, въ практик!, отдЄль- 
ныхъ хозяевъ, въ практике массовой и т. под.,— разъ эти дан- 
ныя сопровождаются соответственнымъ изучешемъ почвенныхъ 
средъ. Дедуктивныя выводы сопоставляются, какъ съ прямымъ 
зкепериментомъ такъ и съ наведешемъ (пндукціей) и взаимно 
проверяются.

Какъ бы то ни было, дЄло почвовЄда заключается, главнымъ 
образомъ, въ томъ, чтобъ выбрать для опредгьленін и опредгъ- 
■шть тЄ основи ыя свойства почвъ. которыя могутъ служить пря
мыми указателями или хотя бы символами отношенія данныхъ 
иочвенныхъ ср< дъ къ растительности, къ размЄщенію корней, къ 
обезнеченію рас теній питательными веществами, необходимой вла
гой 11 т. под.



Методовъ бонитировки почвъ предложено было нисколько; 
изъ нихъ мы приведемъ слідую щіе:

I. ОпредЄленіс механическаго состава и основныхъ фызическихг 
свойствъ почвъ (обыкновенно съ немногими добавочн >1МИ хими- 
ческими”опред'ї;леніями).

II. Химтескім  анализъ почвъ— о б щ ш п съ  различными допол
нительными опредїіяепіями.

III. Комбинированіе р а з л и ч н ы м ъ  о б р а з о м ъ  ф и з и ч е с к  1х ъ  и  хш ш - 

ч е с к и х ъ  СВОЙСТВ!, п о ч в ъ ,  и х ъ  м о щ н о с т и ,  у с л о в ій  з а л е г а  і і я  и  проч.

I. О р а, в н е н і е п о ч п ъ  по  р е з у л ь т а т а м ъ  м е х а н и ч о 
с к а г о  а н а л и з а  (физическій песокъ и физич. г лша  съ под- 
раздї.леніями).

Этотъ методъ применялся къ  изслідованію НІКОТ< фЫХЪ гер- 
манскихъ почвъ и разрабатывался, между прочимъ, Ф е с к о ю  
( F e s e  а).

Произведя много механическихъ анализовъ почвъ, Ф е с к а раз- 
дЬлилъ ихъ на слідующія группы:

Группа 1 -ая. Почвы съ преобладающнмъ содержа пемъ (отъ 
50 до 75°/о) частицъ мельче 0,01 тт.

Это почвы глинистым въ физическомъ смысл!, или, точнее, 
иловатыя. 1!ъ силу извйстныхъ основныхъ и функц ональныхъ 
свойствъ почвенной глины (см. главу о физич. свойствахъ почвъ) 
он!; характеризуются такъ:

а) Скважины между частицами весьма мелки, а вслідствіе 
этого малин водо- и воздухопроницаемость.

б) Большая влагоемкость, медленное передвиженіе і лаги.
в) Разбуханіе и вязкость при намоканіи, ежатіе, твердіше и 

растрескиваніе при вьісьіханіи.
г) Застаиваніе воды при сильномъ смачиваніи, при близкомъ 

уровні грунтовой воды—насьіщеніе влагою.
д) Нагрі.ваніе и охлажденіе медленное.
е) Азрація слабая; медленное разложеніе органическ ихъ остат- 

ковъ.
ж) Богатство мелкоземом?, можетъ указывать на богатство 

подвижными силикатами, цеолитами, питательными веществами и 
на высокую поглотительную способность.

Послідній выводъ (ж), впрочемъ, не безъ исключі ній, такъ 
какъ намъ известно, что почвенный мелкоземъ можетъ быть и 

обгЬдн1шнымъ, выщелоченнымъ, кремнеземястымъ, какг)>, напр., въ
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иодзолахъ. Отсюда, между нрочнмъ, ясно, насколько валено узнать 
»екетическт тннъ почвы прежде, ч!;мъ приступать къ ея бони- 
тировк!;.

Группа 2 -ая Преобладаютъ частицы отъ 0 , 0 1  до 0,05 тт. 
(39- 66°/о), а за ними слйдуютъ мельче 0,01 mm. (16— 35°/о). 
Эти почвы оказались у Фески по преимуществу лессовыми (гер- 
манскш лессъ). Oiii; уже лучше пропускаютъ воду и воздухъ и 
нообще физичес а я  свойства ихъ гораздо благоир1ятн1,е. чг1;мъ у 
почвъ первой группы.

Группа 3 я Преобладаютъ частицы отъ 0,05 до 0.5 тт., 
общее количество которых'!, равняется 50— С»00/о: частиц], оамыхъ 
мелкихъ (< 0,01 mm) около 20°/о: частицъ съ д1аметромъ 0,5—  
1,0 mm. отъ 4 до 10°/о, а съ fliaM. отъ 1 mm. до 4 mm. около 
4—о°/о. Это— почвы суглинистым. Мелгая частицы ихъ, заполняя 
промежутки между бол!.е крупными, разъединяются этими по
следними. Влагоемкость еще велика, но нЬтъ такой вязкости, во
доупорности, твердЬшя п проч., какъ у почвъ глинистыхъ.

Группа 4-ая. Частицъ отъ 0,5 до 4 mm. 25°/о и бол!;е, сред
них!. (0,1 —0,5 mm.) 45°/о; самыхъ мелкихъ (< 0 ,0 1  mm.) около 
15°/о. Почвы—ецпотанын. Водопроницаемость и аэращя усилива
ются, влагоемкость уменьшается: скелета больше.

Группа 5-ая. Почти вс1; частицы больше 0,1 mm. Почвы пес
чаный. Свойств;, противоположны свойствамъ глинистыхъ почвъ.

Что механнческш анализъ даетъ намъ возможность судить о 
фп:шческихъ св шетвахъ почвы, объ этомъ уже достаточно го
ворилось выше. Но для надлежащего пользованья имч. съ бони- 
тпровочньши ц  ;лямн следовало бы установить бол!;е точныя и 
определенный количественным нормы: катая именно почвы, съ 
какит сочетай) емъ частицъ слЬдуегь считать наилучшими, и въ 
кокон именно степени изменяются ихъ свойства при иныхъ, тоже 
опредпленныхъ •очеталпях’ь частицъ. V насъ обыкновенно ссыла
ются на М а з ю ;» а '), который, на основашн изучёшя французскихъ 
почвъ. ирише.п. къ такимъ выводамъ:

1. Среди иочвъ съ малымъ содерягашемъ извести и гумуса 
лучшими, въ физическомъ смысл!;, будутв тЬ, въ когорыхъ глина 
(илъ) относится къ песку, какъ

’)  См. М атер1алы  къ оцЬшгЬ зем ел ь  Н и ж егор одск ой  и П олтавск ой  гу б .,  

ест.-истор. часть.
почвовт.д-ишк. вып. 3. 12
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2. Если лее почва содержитъ 5— 10°/о извести, то пучшее от- 
HOIUCHie 1 : 2.

Едва ли, однако, нормы М а з ю р а  всец!;ло применимы къ на- 
шимъ почвамъ. Цри меньшей ровности и большей континенталь
ное™ нашего климата, но сравненш съ французскимъ, И.роятн 1;е, 
что нашимъ почвамъ нужна (въ среднемъ) большая р лхлость и 
зернистость. ()тношен1е 1 : Г>, повидимому, бол!;е подходить къ 
хорошей, въ физическомъ смысл!;, русской почв!;. Если она богата 
перегноемъ, то можно считать благонр1ятнымъ отношенie 4: въ 
обратномъ с луч а!;—лучшими оказываются опюшешя 1 6. 1; 7 
Для структурныхъ иочвъ им!;етъ янапегас и ихъ структура.

Желательно, кром!; того, параллельно съ механическимъ (и 
структурнымъ) анализомъ, дблать непосредственный о гредЬлешя 
важи!;йпп1хъ^фун1ац 0на.1ьиых,1, фшщческихъ свонетвъ почвы: ея 
влагоемкости. водопроницаемости, способности у плоти ггься (со- 
иротивлеше раздавливанпо) и т. под.

Понятно, накОнецъ, что механический анализъ слишкомъ не- 
достаточень, ибо онъ очень мало говорить о химическомъ со
став!; почвы. И зъ анализовъ того же 1<V s c a  (см. 22 стр. II Отд.) 
оказалось, нанр., что въ составъ мелкозема или «ила входить 
р азличный количества цеолитовъ, углекислой извести, перегноя и 
п])оч., хотя почвы, бывш1я у него въ рукахъ, принадлежали къ 
родственнымъ генетическимъ типамъ. Если взять, положимъ, чер- 
ноземъ и нодзолъ, то разница будетъ уже резкой. А потому, по 
всякомь случа!;, рекомендуютъ, при обращенш главнаго внимашя на 
мехаиичесюй составъ почвъ, дополнять полученныя цифры хотя бы 
опредйлешемъ цеолитовъ, перегноя (и его качества) и карбанатопъ.

II. Х и м и ч е с к Г е  м е т о д ы .  М^тодъ Кнопа 2) (см. выпи 
«Классификаций почвъ Кнопа»). Д!;ля почву на скелеть и мелко- 
земъ. Кнонъ опред!;ляетъ въ посл'Ьднемъ:

( а) Гигроскопическую воду.
 ̂ I б) Перегной.

в) Потерю при прокаливанш (а-(-б-|-химически с 
единенная вода).

Ч ЗдЬсь мы имЪемъ въ виду по преимуществу среднюю и кжную Рос- 
сио: для запданыхъ окраинъ (Привисл. край) умйстнЪе оставить нормы 1:4, 
1:5.

2) «Die Bonitirnng der Ackererde» (русски! переводъ «Оценка пахотной 
земли», подъ ред. Добровольскаго).
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Отсюда, по разности, узнаемъ минеральную часть почвы и въ 
этой последней о тредЬляемъ:

II.
(въ %  ми

нер. ча
сти).

III.
1Ъ %  51И_

нер. ча
сти.

IV.

А. Солн.
а) Углекислыя.
б) СИ.рно-кислыя.
в) Хлористый.

1>. К варцево-силикатную часть:

а) Общее содержание кварца и силикатовъ.
б) Содержаніс всего кремнезема.
в) іСодерЖаніе полуторныхъ окисловъ (А120 3 и Ь’е20.1).

Iі г) Содержаніе простыхъ окисловъ, типа ИО и К2<).
д) Сумму основаній, растворимыхъ въ НС1 (цеолит- 

( ныхъ).

П оглотительную способность 
(по отношенію къ амміаку).

Примеры:
ЕГ »Н 

^ « °  *£05 Он 1=3 О® 05 ̂  « а£  с-, .5 £  «  Б~ Д о о о°  53 0 ^ 0V оэ

И.

III.

IV.

Гигроскопическая вода . . .

Ц-Н -у*и  ъа
1,2

О
И

0,78
Химически соединенная вода 0,5 3.09
Перегной .......................... . 2.1 0,16
Потеря при нрокадиваніи . 3,8 4.03

Минерал/,пая ч а с т ь ............... . 96,2 95,97

[ Сірно-кислш с о л и .............. . 0.0 0,0
| Углекислый кальцій . . , . . 0,3 26,1
1 Углекислый магній............... '  0,1 3,84
( Всего карбонатовъ............... . 0,4 29,94

/ Силнкатовъ и кварца . . . . . 99,6 70,06
1 Всего кремневой кислоты. . . . 95,3 57,0
! Полуторныхъ ^окисловъ . . . 3,56 12,65
| Простыхъ ( кисловъ............... . 0,8 1,41
1 Растворимь хъ основаній . . . 1,8 7,4

Поглощеніе амміака . . . . . 8,0 24,0
(въ к; бич. сант. азота).

Рно>ЙГ £
в  ф ‘Г2 со о § о щ >->
Си

6,8
1,0
6,8

14,6

*5 . 
2 И»

5,7
7,63
1,17

14,5

ОД
4,9
0,4
5.3

94,6
79.0
14.0
1.3 
9,2

•5 о
п
о  ^м -Н Г=о м

0,4
1,0
0,3
1,7

85,4 85,5 98,3

1,3
4.0 
0,28 
4,28

94,4
57.0 
35,2

2.22
13,42

75.0 135,0

0,0
48.3 

1,5
49,8

50,2
32.0
14.4 
3,8 
8,24

70.0
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Значеціе этихъ опредЄленій следующее:
Цифры I группы низки у бедной песчаной почвы и высоки 

у богатыхъ почвъ—русскаго чернозема и нильскаго ила; но он I, 
не высоки у другихъ плодородныхъ почвъ—лессовой и изъ Ла- 
го-Фучино. Отсюда Кнопъ выводить, что перегной самъ по себ'Ь 
не служить причиною плодородія почвъ. Мы знаемъ. однако, что 
м.нгкгй и некислый перегной тамь, гдЬ онъ есть, о к азы ваете  
благотворное вліяніе на многія свойства почвы (см. значеніе пе
регноя).

(Я;рнокислыхъ солей въ иочвааъ, изс\іЄдованньіхч. Кнопомъ, 
оказалось весьма мало. Присутствіе ихъ полезно, но при высо- 
комь содержаніи сульфатовъ. почва получаетъ характеръ солонцо
вой. Хлористыхъ солей оказались слЄ д ь і .

Углекислой магнезіи во всЬхъ почти почвахъ гораздо меньше, 
чЄ м ь  СаС03. Примерь плодородной почвы изъ Лаго-Фучиио ука- 
зываетъ, что содержаніе СаСОя въ ііо чвЄ можетъ, безь вреда дли 
растеній, повышаться до весьма высокихъ предЄловь. Но, но 
справедливому замї.чанію проф. Костычева, избытокъ СаСО., не 
долженъ все-таки шлтЬ^нять изъ почвы цеолитовъ и др. пита
тельных!. веществъ (это условіе въ данномь случай и имеется, 
такъ какъ почва изъ Лаго-Фучино содерл;итъ раство зимыхъ си- 
ликатныхъ основаній далее больше, чЄмь лессъ); если же почва 
почти цЄликом ь состояла бы изъ СаСО., ( мЄ л ь , изві стнякъ),— 
она была бы бЄдной. Этимь, вЄроятно (-(-физическія свойства) 
объясняется малое плодородіе чисто известковыхъ почвъ *).

По силикатной части замечается большое различіе между 
изслЄдованньіми почвами. Песчаная почва состоять преимуще
ственно изъ кварцеваго песку; растворимыхч. основаній въ ней 
мснЄ є 2 ° / о. Другі я  п о ч в ы , и в ъ  особенности илодо ІОДНЇІЙШІІІ 
нильскій иль, содержать благопріятную с м Є сь глины и цеолитовъ.
. Іегко растворимые^ окислы указываютъ на степень вьівЄтр'ї;лости 
силикатовъ, на обращеніе ихъ въ подвилшыя соединенія, уча
ствующая (въ большей ИЛИ меньшей степени) ВЪ процессахъ К0{1-

') Фактъ, что нЬкоторыя древесныя породы (наир., сосна) плохо растуть 
(хотя и не погибаютъ) на мілу и известнякахъ, тоже.' повидимому, связанъ 
съ вытЪснетемъ другихъ питательныхъ веществъ известью, что, между про- 
чимъ, подтверждается анализами золы сосны, выросшей на известняк!: въ 
ной много Са, К-же, Р и проч. меньше нормальна™.



Перегноя СаСОз
Полутор- 

ныхъ оки- 
словъ

15—20°/»

невого питйшя. Количеству ихъ (-[-перегной) соответствует'!. и 
т м т и щельтя способность почвъ, —• свойство весьма важное, 
поднимающее достоинство почвы. Впрочемъ, въ отд’Ьльныхъ слу 
чаяхъ, если почвенные цеолиты имгЬютъ однообразный и мало
выгодный составъ (магнез1альные),—почва оказывается мало пло
дородной при высокой поглотительной способности (глинисто-доло- 
мптовыя, сериентиновыя почвы).

Н^шально лг 1юше0  щ>чво&, по Клопу, можно назвать такую, 
въ которой содержится иримЬрио:

Просты хъ Раствори- Поглотит
окисловъ мыхъ осно- 
( М А О )  вав!й способность

3—5°/о 3—57» 15—207» 2 -37»  10 —20% 50—100
Нормы эти гогЪютъ въ виду, главпымъ образомъ, нкмецкля и,

преимущественно, саксонсщя почвы.
Методъ Гр андо ионятенъ изъ того,-что было сказано выше 

Гр;п до и <ч о о})]’;пн» минеральной 1 и н о й I .  ппташя 
растешй. Тамъ лее было указано, что эта гипотеза или теор1я 
нуждается, но меньшей мгЬргЬ. въ переработка.

Что же касается пользовашя вытяжкой Грандо для бонити- 
ровочныхъ целей, то въ однихъ случаяхъ получаются, какъ будто, 
результаты согласные, а въ другихъ — спорные или прямо несо
гласные. Такъ, напр., въ работахъ Пича (голландсшя почвы) 
оказалось, что изъ более илодородныхъ почвъ фосфорной кислоты 
извлекалось, действительно, больше, чГмъ изъ малоилодородныхъ. 
Туксенъ п самъ Грандо получили сл'1»дующ1я цифры:

Чернаго вещества Въ немъ Р 20з
1) Малоплодородная почва (уро

жаи самъ 3) . . . . . .  .
2) Глиристопесчаная плодород

ная (хорошо удобрявшаяся,
урожаи самъ 20).......................
Черноземъ..................................

4) НильскШ и л ъ ....................... .....

1,26°/о

1,85%
Г» — 10°/о н >  

2,64

0,08%

0,10
Различно

Мы видимъ, что, съ одной стороны, разница между чернозе- 
момъ и нильскимъ иломъ довольно значительна, и притомъ не въ 
пользу этого пос.1'1;дняго, какъ бы, казалось, следовало ожидать, 
а съ другой стороны, разница между почвами малоплодородными 

плодородными (напр., 1 и 2, или 1 и 4) ничтожна.
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Кролі} того, если бы даже теорія Грандо подтвердилась, то 
следовало бы еще обстоятельно разработать самые методы поль
зой анія его вытяжкой для бонитировочныхъ цілей.

III. П о д р о б н ы й  х н м п ч ее  к і й а н а л и з  ъ. Напомшшъ 
еще разъ, что валовой аналпзъ (сплавленіе съ углекислымъ кали- 
натромъ или разложеніе почвы фторнсто-водородпоіі кислотой) 
показываетъ лишь, какіе элементы находятся въ ночи!;, ивъка- 
комъ относительномъ количеств!;, но не указывает!» на формы
ИХЪ СОЄДИІІЄНІЙ.

Сернокислая вытяжка применяется обыкновенно для опред!.- 
ленія всей химической глины; 10°/о-ная солянокислая ц я  опред!.- 
ленія^е о л и т ной части. Не е.ті.дуігь за5ьівать^іто'"(ю7; эти вы- 
т і і ж к і і  не дають абсолютно точныхъ формъ (несомн’1 нно, напр., 
что Н2в 0 4 н НС1 могутъ разлагать отчасти и безводные сили
каты, особенно, въ тонкомъ измельченіи); значеніе і хъ, какъ и 
вообще всего почвеннаго анализа, сравнительное.

10°/о-ная (или сводная съ нею) солянокислая вытяж ка особенно 
важна, и ее необходимо изслЄдовать подробные, чтобы определить 
не только общее содержаніе цеолитовъ, но и ихъ составь (щелочи 
и щелочныя земли); она можетъ указывать на степей, постоян
ной обеспеченности почвы занасомъ питательных’!, в» ществъ, на 
степень ея «долговпчнагоЦ" или возможнаго плодород/я. Но это не 
значитъ, что почва каждый годъ будетъ давать хорошій уро
жай,— цеолитная часть не нредставляетъ все-таки, во всей своей 
масс’1’., текущаго, одгтаково легко усвояемого запаса пи ательныхъ 
веществъ. Это нужно твердо помнить и не основывать на соляно
кислой вьітяжкЄ категорическихъ отвЬтовъ, что почва будетъ 
урожаііна каждый годъ, или что ей недостаетъ такихъ-го только 
элементовъ.

О т еку»немъ и, конечно, преходящемъ содержаніп въ почв! 
питательныхъ веществъ правильнее судить по вытяжкамъ боліє 
слабымъ, напр., по 1°Уо холодной солянокислой (съ подробным!, ея 
анализомъ) или, еще лучше, по 1 °/о-ной л и м о н н о к и с л о Последняя, 
невидимому, наиболЄе отв’Ьчаетъ этой цЄли. Изсле.довашемъ ея 
занимался Дайеръ. Онъ вывелъ, что въ среднемъ (однако, съ зна
чительными колебаніями) кислотность кдрн£ДОго сока сооги||
ствуетъ СИЛ І. ИЛИ Д’ЇіЙСТВІЮ лимонной кислоты, крепости
^11Ц||||Дям1>шш1П1И,*тиМ1ГП^1пгггтггпиггити*т1™*^ ~ ** ...........  —i r -пт и і ' и  ш и щ и  і* і фітгдНіиттТ*Г‘ч * ч " ~ ■иигп------- і г і я  ____ ——

округляя цифру, 1°/о. И зъ опытовъ оказалось зат’Ьмъ с і [дующее:



Общее содержаніе фосфорной кислоты въ трехъ изсхЬдован- 
ныхъ имъ почвахъ было:

0,10270 0,108°/о 0,180°/о.
Изъ этого количества: усвояемой Р 20 5 (переходящей въ 1°/о ли

монную кислоту) было:
0,0063 0,0094 0,0498°/о

Т.-Р ., ВЪ ПОСЛІІД ІЄН почв!; ея не только вообще больше, ПО II 

усвояемость ея гораздо выше.
Урожаи на этихъ почвахъ относились между собою, какъ: 

100 112 200 
т.-е., въ двухъ нервыхъ почвахъ, содержавшихъ менЬе 0,01°/о 
усвояемой Р20 5, обнаруживался ея недостатокъ (правило т ш ш ш п ’а), 
а въ последней обезпеченность.

Изъ подобныхъ сопоставленій Дайеръ заключаетъ, что, если 
въ почв!; колич ;ство усвояемой Р..ОГ| монЬе 0.0.1°/<>, то она нуж
дается въ фосфорнокислыхъ удобреніяхь. Такимъ же~Нутемъ онъ 
нолучилъ, что, при содоржаніи въ почвї; усвояемаіо^кали_меньше 

ей необходимы калійньїя удобренія. Выводы Дайера от
части подтверждены и другими пзслЬдователями (въ Англіи); но 
желательна боліє подробная нхъ разработка на опытныхъ стан- 
щяхъ и поляхъ '_).

Водная вытяжка полезна для опредЬленія солон цеватости 
почвъ (правило максимума). Точныхъ нормъ, къ  сожалЬнію, не уста
новлено, но н'Иь'оторыя данныя все лее имеются. Такъ, Фелькеръ 
полагаетъ, что цриеутствіе въ почвї; <1.1 °.о хлористаго натр/я 
іілаегь^ее р сс Лезн-тодною. По изслЬдованію Майера, въ без- 
нлодныхъ согревыхъ почвахъ Голландії! (прорывы плотннъ) со 
держалось 0,06 — 0,09°/оКаС1; по другимъ оиредЬлешямъ (Реіін- 
дерса), почвы эти, при содержаніи 0.04°/о хлора, хотя и даютъ 
еще сборъ пшеницы, но крайне плохой. Гильга]їдь указываешь 
для щелочныхъ почвъ Калифорніи, что он!; становятся уже без- 
шодными, при .•одержаній 0,08°/о соды или 0 ,16°/в вс'Ьхъ раство- 
римыхъ въ вод Г. солей. 1 Го Оствальду, почва (болотная), содержа- 
щая о;і>Г)°/о с!і[інокислаго жел’Ьза, также безплодна.
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*) Желательно также изелйдовашя и опыты надъ вытяжками слабой 
уксусной кислотой углекислой водой (начаты проф. Богмновымъ) и т. под.



Вообще, следовательно, можно полагать, что 0 .1— 0,3°Iq рас- 
творимыхъ въ вод'Ь солей—NaCl, Na „CO-, и др. должны оказывать 
безусловно вредное вліяніе на растительность. Вопросъ. впрочемъ, 
усложняется отчасти тЄмь обстоятельствомъ, что концентрація 
водныхъ растворовъ почвы измгьнчива: разжиженный (дождями) 
растворъ дМ ствуетъ слабее сгущеннаго. Такъ, напр., по наблю- 
дешямъ Костычева, черноземный солонецъ, содержавніій 0.24°/о I 
солей, но лежавшій въ низині, и хорошо увлажтіявшіііся, дапалъ 
порядочный урожаи, а солонецъ съ содержашемъ всего 0.08°/о со
лей, занимавшій возвышенное сухое мі,сто, оказался бе; плоднымъ. 
Для растеній имі.еть большое значеніе сгуиіеніе солей при высы- 
ханіи почвы, при частомъ испареніи влаги и при обрамованій ко- 
рокъ. А отсюда слЬдуетъ, что, при оцЄн к Є солонцеватыхъ почвъ, 
важно обратить вниманіе на соответственный условія климата и 
на залеганіе солонцовъ.

Изъ отдіьльньїхг опредпленій слі.дуеть in, особенности от
метить:

а) ОпредЄленіе СаСОл, т.-е., СаО въ связи съ СО;, и другихъ
карбонатовъ. ■ :

б) ОпредЄленіе фосфорной кислоты, всей и усвояемой. Недо
статочность опредЄленія валоваго количества фосфорной кислоты 
видна (помимо сказаннаго выше) еще изъ слЄдуюіцихь н іимЄров’ь:

Черноземъ содержалъ Г 20 5................................... 0,16°/о
Бесплодная глинистая п о ч в а ...............................  1,00°/о
Гранитная песчаная .............................................  0,28%
Плодородная г л и н и с т а я ......................................  0,23%

Впрочемъ, если сравниваются почвы родственныхъ генетиче
ских* гиповъ,1—скачки бываютъ рі.же, и общее ОпредЄленіе Г.,0. 
надежнее (опыты ТТТютце, Майера, анализы К. Шмидта и др.).

в) ОпредЄленіе азота. Часто довольствуются только опреді- 
леніемч, общаго запаса азота въ п о чвЄ, причемъ следуетъ руко
водиться правиломъ, что, если азота въ перегноЄ не больше 2°/о, 1 
то онъ трудно переходитъ въ усвояемыя соединения. Но, при 
болЄе детальной разработке вопроса о текущей урожайности 
почвъ, желательно определять въ нихъ азотную (и азотистую) 
кислоту, т.-е., степень нитцификаціи. Опыты Гелльригеля и Ваг
нера показали, что развитіе растеиііі при сходств !, прочих ь ус.юній 
щкшорцгонально содержанію въ почвЄ N^O. (и усвояемой Г,(>-).
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г) Опред'Ьл<‘ше перегноя, его качества и кислотности.
д) Определите закисныхъ_и_ аърнистыхъ соединений _ желта.

(степень проветриваюя почвы, вредный примеси).
е) Определите почт ит ельной  способности иочвь.
С р а в н е н 1 е  х и м и ч е с к и х ъ д а н н ы х ъ  п о  М е н д е-л'к-

еву. Проф. МенделЬевъ, им'Ья въ виду, что при пользовании; 
бойс крепкими реактивами, какъ UN03 (или Ю°/о горячая HCl), 
трудно судить въ каш я именно с о е д и н я я  связаны определяе
мые основные и кислотные окислы, предложить срквннвать почвы 
прямо но содержанию элементивъ, переходя,! цихъ въ названные 
растворы. Опт просто вычйсляетъ (въ "/<> пли pro-mille), сколько 
въ почв); заключается растворимаго въ кислотахъ калы, наття, 
тльшя, магтя, фосфора, спры, присоединяя сюда еще азотъ. 
Параллельно п шводятся цифры для кислорода, потребнаго для 
образовашя окисловъ металловъ, фосфора и ct.pi.i.

Ф у н к ц i о н а л ь н ы я ф и з и ч е с к i я  с в о й с т  в а п о ч в  ъ. 
Помимо механическаго (и структурнаго) анализа почвъ, вообще не
обходима™, весьма важно определять, по меньшей мпргь, т-Ь ихъ 
фюичесшя ев« йства, который указываютъ на ихъ отношения кг 
«ода (влагоемкость. водопроницаемость, нодшпте воды) и къ раз- 
тщеиью или разростатю корней (т.-е., степень твердости или 
вязкости). Последнее свойство указываешь и на трудность или 
легкость обработки почвы. Для отношенш къ водЬ более благо- 
ирштнысредни цифры, характеризуют!я достаточную подвижность 
влаги въ почв!., безъ избыточной, однако, потери чрезъ водо- 
нроницаемостт .

Полная и точная физико-химическая характеристика почвы 
зюжетъ дать намъ нонятче о степени «деятельности» данной 
почвенной ере ды, т.-е., о томъ. въ какой м ере, съ какою степенью 
интенсивности совершаются въ ней процессы, непосредственно 
nodeuiawwjie развште растеши. Почва можетъ быть и богата, но 
сравнительно малод(;ятельна, слишкомъ тяжела, плотна, суха, съ 
плохой аэрашей и т. п.-—«тугая» почва. И зъ находящихся въ 
ней запасовъ питательныхъ веществъ только небольшая часть 
«д'Ьйствуетъл въ данное время. Другая почва гораздо беднее, 
но она легче, окислительные процессы идутъ въ ней живее, фер
менты работа ютъ энергичнее, растворимость питательныхъ ве
ществъ выпи ,—почва «деятельная». Само собою понятно, что
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«деятельность» почленной среды способствуешь ся пдодородію, по 
не иначе, какъ въ нродЄлахь надичнаго «богатства» почвы. Дея
тельность почвы в'ь такой же мЄрЄ ея свойство, какъ и ея со
стоите; она можешь быть усилена искусственными культурными 
средствами (обработкой, соответственными удобрені ями). Поскольку 
она есть состояніе, почвы, о ней лучше всего судить по прямымъ 
опытамъ съ растеїііями, поставленнымъ возможно тщательно. Но 
относительная способность почвы быть дпятельной, какъ ея свой
ство, видна н изъ лабораторныхъ опредЄленій (слабы: вытяжки, 
азотная кислота, усвояемая фосфорная кислота, механическій со
ставь, функціональньїя физическія свойства). При одинаковомъ 
уровне культуры и прочихъ равныхъ условіяхь пользованія паш
ней, почвы, принадлежащая къ  различнымъ типамъ и группамъ, 
обнаруживаясь неодинаковую наличную деятельность. ОднЄ изъ 
нихъ быстрее и сильнЄе отвЄчають на удобреній, дру ія, наобо- 
ротъ, медленнее и слабее, но дольше. Если удобреніе свести къ од
ному среднему и соответственно перечислить для рода почвъ на
личный средній урожай, то цифры не в и о л н Є  будуть соотвЄство- 
вать богатству почвъ (для болЄе дЄятєльньіхь окажутся выше) 
В м Є с т Є  с ъ  т Є м ь  у д Є я т є л ь н ь і х ь  п о ч в ъ  не такъ сильно падаеть 
производительность въ иеблагонріятньїе, напр., засушли іь іє  годы; 
но энергичнее тратя заложенный въ нихъ матеріалъ, онЄ болЄе 
«ж адті»  къ его возмЄіценію.

Г ї з н е т и ч е с к і й  т и п ъ  п о ч в ы  и е я  г  е о л о г и ч ес к і я 
с в о й с т в а. Значеніе генетическаго типа почвы нон; тно само 
по себЄ, ибо имъ определяются, какъ намъ уже извЄстно, весь
ма многія внутреннія ея свойства. И зъ геолого-топбграфическихъ 
свойствъ важно указать:

1) Мощность или, пожалуй, «глубину» и пополняемость почвы.
2) ІІетрографическій, механическій и физическій характеръ 

материнской породы (подпочвы).
8) Условія залсгашя почвы: равнинносгь, склоны, < мьіваніе, 

постоянное пересьіщеніе влагой и т. и.

Г  '
—  Бонитировочныя почвенныя классиф икаціи.

Какъ видно изъ всего вышесказаннаго, боннтирово1 ное зна
ченіе принадлежишь и химическимъ, и физическимь, и смЄшан- 
иымъ классификаціямь почвъ. а еще въ большей степени класси-



фикацш сщеащ мыно-истортеской. основанном на генетическомъ 
принцип), и старающейся охватить воъ главный свойства п о 'тъ  1).

Но нельзя не указать и на некоторый спещальныя, приклад- 
ныя бонитировочныя схемы, предложенный немцами, напр., К р а ф- 
т о л ъ и Б и р н б а у м о 31 ъ.

По схеме К р а ф т а ,  почвы, или, лучше сказать, пахотныя 
земли, могутъ оцениваться но следующимъ 20-ти категор1ямъ 
свонствъ. Калгдое свойство, или его степень, выражается заранЬе 
условленнызш ц| фрами. Подобную лее схему даетъ и Б и р н б а у 31 ъ:

С х е 31 а К р а ф т а .  С х е 31 а Б и р н б а у м а .

1. Х ар акте р ъ  їли родъ почвы : 1 . С о с т а в ъ  почвенной смЪ си:

а) Суглинисто-мергельная . . . 25 а) В с і части распределены равно
мерно ....................................... 10

в) Песчаво-суглин истая . .  . 17 б) Слегка преобладаете Н ития . . 9
г) Иерегвойная .......................... . 14 в) > > известь . . 8
д) Обыквовенная і'ливистая . 11 г) » глина .  .  . 7
е) Рыхлая песчан істая . . . 8 д) » » песокъ . . (>
ж) Известковая . . . . 4 е) Господствуетъ глина ................. 5
з) Летучій песокъ ...................... . 1 ж) » известь ................. 4

з) » торфяный Н итиэ . 3
и) з песокъ . . . 2
і) Совершенно недостаетъ какой-либо

ч асти ....................................... .....  . . 1

2 . Г л уб и на почвы : 2 . М о щ н о с т ь , гл уб и на:

Глубина до 24 д........................... . . 10
» 20—24 і ...................... . . 8
> 12—г0 » . . . . . . 6
» 6 12 > ...................... . 4 (поіразд’Ьленія).

> 4 —  6 » .............................. 2
Мельче 4 » .............................. ■ . 1

3 .  П о д по чв а: 3 . Подпочва:

Суглввистый мергель . . . . . . 15
Вошроницаемый суглинокъ . . . 10
Непроницаемая глинистая . . 
Сипучій п е с о к ъ ..........................

. . С 
4 (подразділенія).

Х рящ ъ ........................................................... 2
Кам ень .....................................................1

!) См. ниже: «Естественно-историческія изелідованія для цілей бонити- 
ровки почвъ>.
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4. Содержаше перегноя:
Богатая (5— 1 6 % ) .....................
Средняя (5—1 0 % ) ......................
Перегноя 3 — 5 % .........................
Бедная (0—3 % ) ..........................
Болотная .................  .................

5. Наклоны
Отъ 1 до 3 ° .................

> 4 — 6° . . . . . .
» 7 — 9 ° .............
» 1 0 — 14° ..........................
» >  14° . . .  Г . . .  .

6. Влажность:
Свкжая .................................................... 10
Влажная . . .............................. 8
Среднесухая........................................... 6
М окрая ....................................................4

1 С у х а я ..........................  •..................1

7. Положеше почвы:

З а п а д н о е ................................................5
Восточное . . . . . . . . .  4
Северное . ................. ....  . . 3
Ю ж н о е .................................................... 1

8. Способность къ обработка

При пароконной упряжкЬ можно обра
ботать:

2/3—-3/4 Две. въ день 
*/.—»/» > »
%--1/2 » »
7 з—2/5 » »

< 7 з  »■
1/б—*/ю » »

9. ВоздЪлываемые хлЪба:

Пшеница, клеверъ . . . . . . . .  10
Ячмень, люцерна ...............................8
Овесъ ..................... .... 3
Рожь .........................................................1

1 0 . К ул ь тур н о е с о с т о и т е :
П ревосходное...................... . . .  10
Очень х о р о ш е е ...................... . . 8
Хорошее . . .  .......................... 4
П лох 'ое.......................... 2

4  П о гл о ти т , сп особ но сть :

(подраздЪлешя)

5 . М е х а н и ч е с кш  с о с та в ь :  

(подраздЪлешя)

6 . О тн о ш е ш е  къ  водЪ и теплотЪ:

(подраздЬяешя).

7 . Б о га тс тв о  почвы  или степ ен ь  нужды
въ у д о б р е ж я х ъ :

(подраздЪлешд).

8 . С по со б но сть  къ  м е х а н и ч е с ко й  обра
б о т к а

(подраздЪлетя).

9 . В озд 'Ь л ы ваем ы е хлЪ ба и пред%лъ 
в о зд ’Ь лы ваш я:

(подразделения).

1 0 .  К ул ьтурное с о с т о я т я  1ашни:

(пчдраздЪлешя).

1 1 . П р и м ^ и м о с т ь  м е л ю р а ц ж  (с ъ  но -
разд,Ьлен1ями).

4
3
2
1
О
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Для каждой данной почвы, сообразно ея свойствамъ, отыски
ваются въ таблиц^ цифры, который и суммируются, выражая та- 
кимъ образочъ степень ея достоинства, по сравненію съ другими.

Схемы, подобный схемамъ К р а ф т а  или В и р н б а у м а ,  под- 
купаютъ своею механичностью и простотою, при видимой полнотЄ. 
Но въ сущности онЄ очені» неопределенны и произвольны. «Ха- 
рактеръ или родъ ПОЧВЫ» о ттЄ н о іп , весьма слабо и формулиро
вать въ крайне общихъ, неясныхъ выраженшхъ. То же нужно 
сказать о глубин!; ночвы, о по дп о чвЄ и , особенно, объ отноше- 
ніи почвы к  ь водЄ. Способность къ  обработке и возделываемые 
хлЄба—признаки весьма условныя. «Культурное состояніе пашни» 
есть уже результата труда, количества потраченнаго времени и 
средствъ 1). А между тЪмъ желательно было бы точно опреде
лить свойства, заложенный въ самой по чвЄ и прежде всего от
сюда вывести ея бонитировку.

Приводимъ еще техническую классификацію почвъ по  II аб - 
сту,  К о п п е  и З е т т е г а с т у  (классы):

І. Богаті ія питательными веіцествами и д Є я т є л ьи ьія  глииистыя 
или связныя суглинистыя почвы, достаточно глубокія ( до 80 сан
тим.) Пшеничныя.

П. Суглинистыя почвы, перегнойный, мєнЄ є связныя и глу
бокія, но вообще хорошихъ физическихъ свойствъ. Ячменныя 
цервой степени.

III. Тяжі л ьія  глинистыя почвы, богатыя, глубокія, но съ не 
столь благойріятньїми физическими свойствами. Пшеничныя 2-й 
степени.

IV. Суглинки или суглиносупеси, порозныя, умЄренно прони
цаем ыя и бодЄе легкія. Ячменныя 2-й степени.

V. Легкія супесчаныя почвы, д Є я т є л ь и ь ія , проницаемыя; ва 
песчанистой ііо д п о чвЄ. Ржаныя 1-й степени.

VI. Холодныя глинистыя почвы, связныя, тяжелыя; подпочва- 
глина; отношеніе к ъ  водЄ мало благопріятно. Пшеничныя 8 -й  

степени.
VII. Песчанистый, оЄ д н ь ія  и легкія почвы. Ржаныя 2-й сте

пени.
VIII. Очень связныя и тяжелыя глинистыя почвы, МЄЛКІЯ и 

съ неблагогіріятньїмч, отношетемъ къ водЄ. О в с я н ы я  1 - й степени.

*) И какъ узнать: «превосходное» оно иди «очень хорошее»



IX. Зернистые бідньїе пески, часто съ значительнымъ содер- 
жашемъ камней. Почвы лісньїя. Ржаныя 2-й степени.

X. Безперегнойныя, хрящевыя, супесчаныя почвы и тяжелыя 
глины.

К ъ спеціально лгьснымъ или лісоводственньпгь подпочвамъ 
относятся вообще такія, которыя при иномъ нользованіи (т.-е., 
не лйсохозяйственномъ) не даютъ дохода. Сюда относя тся гючиы 
каменистыя, сыпучепесчаныя, болотистыя и т. под. Хор шіая ліс- 
ная почва (для лиственныхъ породъ) должна, однако, быть доста
точно глубокою, умеренно влажною, суглинистою или супесчаною. 
Хвойныя породы (сосна, ель) растутъ на худшихъ—песчанистыхъ. 
иодзолистыхъ и т. п. почвахъ.

Для пастби щ  пригодны почвы крутыхъ склоновъ, сухія, гли- 
нистыя, песчаныя или полукаменистыя.

Лучшія лтоаын почвы умеренно связны, суглинисты, пере- 
гнойно-суглинисты или мергелисты, и хорошо увлажняются.

Подобнаго же типа и другія техническая классификаї ,іи почвъ. 
основанныя на эмпирическихъ наблюдешяхъ, но лишенныя научной 
определенности.

Естественно-историческій (р у с с к ій ) методъ бонитировки почвъ.

Этотъ методъ впервые быль примі,пенъ и въ достаточной сте
пени разработанъ при почвенномъ изслідованіи Нижегородской 
губ., почему его нерідко называютъ методомъ бонитщ овки или 
оцінки почвъ по «нижегородскому ти п у » '1). Онъ слагается изъ 
слідующихъ частей.

1. Опреділеніе типовъ почвъ  (естественная классификация).
2. Гео.іогпческія свойства почвъ (мощность, подпочва, услонія 

залеганія и проч.).
3. Химическія свойства почвъ. Для каждаго типа производился 

полный химическш анализъ (не считая отдЬльныхъ ощ вділеній 
перегноя, азота и проч.), а именно:

а) Разложеніе почвы фтористоводородною кислотою съ под- 
робнымъ определешемъ всФ.хъ минеральныхъ составных!, частей.

’) См. «Матеріали къ оцЬнкЬ земель Нижегородской губерній», часть есте
ственно-историческая, 14 выпусковъ, 1883—1886 г. и часть экономическая (съ 
дополнительными почвенными изслід.), 1888—1897 г.

_  1 9 0
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b) Сернокислая вытяжка съ такимъ же подробнымъ опредТ.-
і ЄНІЄМ'Ь.

c) 1Г)°/)Р солянокислая вытяжка (тоже).
d) 1°/„ хо. одная солянокислая вытяжка (тоже).
e) Поглотительная способность по отношение къ амміаку.
4. Физическія свойства почвъ, а именно:
а) Механическій анализъ, доведенный до частицъ 0,01 шш 

(бол'Ье мелкія — вмЄсгЬ).
б) ОпредІ.леніе или вьічисденіе глины, песка и перегноя.
в) Отношеніе почвъ къ  влагЬ: влагоемкость, водопроницае- 

мость, капилл ірность, скорость вьісьіханія.
г) Отнопкніе къ теплу: теплоемкость и теплопроводность.
і [ослі; подробнаго разбора получевныхъ цифръ и ихъ значе- 

нія, он); были сведены въ таблицы и діаграммьі по типам?, почвъ, 
которыхъ прі нято восемь г):

I. Черноземъ горовой.
II. Черноземъ долинный.

III. Суг. инки, переходные къ  чернозему (отъ сТ,рыхъл1;сныхъ).
IV. Сі;р .іе лесные суглинки.
V. Северные свЄтлосЬрьіе суглинки.

VI. Супеси.
VII. Глинистые пески.

VIII. Боровые или, точнЬе, слабоглинистые пески.
Таблицы или діаграммьі составлялись сл1;дующимъ образомъ:
Л. Діаграмма геологическая. Взято два признака: естественная

мощность почвъ и валовое содержаніе въ нихъ перегноя, Это 
наименее удачная діаграмма, такъ какъ содержаніе перегноя при
знань скорі» хймическій, следовало бы обратить вннманіе на под 
почву и услоьгя залеганія почвъ, чему не придано надлежащаго 
значенія. Цифры мощности и перегноя приняты для горового чер
нозема (I) за 100, для веЬхъ же остальныхъ почвъ отнесены къ 
этой сотні;. Кривыя мощности и перегноя почти правилі,но шли 
книзу отъ типа І до V III: такъ же шла, конечно, и ихъ средняя: 
100, 78, 60, 47, 27, 30, 24, 25 2).

') Бъ работахъ первой серш, 1883—1886 гг.
!) Цифра 27 для легкихъ суглинковъ не точна, такъ какъ мощность ихъ 

считалась большею частью только до подзолистаго горизонта.

Л
У  •
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И. Нагьаммы химическгя. Ихъ составлено нисколько:
a) Суммы питательныхъ элементовъ по Менделееву (нзъ 10",'» 

солянокислой вытяжки): К, Са, М^, Р—(—в и N на .000 ч. почвы.
b) Тоже+глнна съ окисыо жел1;за-|-перегной.
c) Сумма 10%-ной вытяжки глиноземъ, ра ггворимый въ 

1Ь804-|-перегной.
(1) Сумма 1° о солянокислой вытяжки.
е) Сумма химическихъ данныхъ по Кнопу (полуторныя окиси, 

простые окислы, СаСОз, МдСОз, растворимыя основанія, перегной 
и поглотительная способность).

ґ) Сводная діаграмма но Кнопу и Менделееву.
g) Особая діаграмма для поглотительной способности.
*1 >с1; эти діаграммьі оказались сходными, т.-е., цис^ры падали 

отъ типа I къ VIII. Изъ частныхъ діаграммъ выведена одна 
общая или средняя діаграмма химическихъ свойств!., химическаго 
богатства почвы. Средняя для горового чернозема, какъ наивыс- 
шая, принята за 100; для другихъ типовъ почвъ ціфрьі падали 
такъ:

І II III  IV V VI V II VIII
1 0 0  96 61 55 34 21 14 6

С. Діаграмма фшзическихъ свойствъ. При составленіи діаграммьі 
физическихъ свойствъ руководились «нравиломъ среднихъ вели- 
чинъ», т.-е., принимали, что эти свойства являются въ почві, иаи- 
лучшими, когда не слишкомъ высоки (абсолютно) и не сдишкомъ 
низки. Поэтому построеніе данной діаграммьі имЄєть  ту особен
ность, что абсолютный цифры возрастаютъ непрі рывно спину 
вверхъ, а бонитировочныя возрастаютъ до некоторой средней, а 
затТ.мъ, выше, опять падаютъ. На лучшую по физическимъ свой- 
ствамъ почву принятъ, согласно Мазюру, сутлинокт, переходный 
отъ чернозема къ лЬснымъ, въ которомъ отношен е физической 
глины къ песку близко 1:3.  Всі» свойства этой почвы выра-. ЩтЩ ■ пшштт   
жены бонитировочной цифрой 100, хотя абсолютный цифры иныя.

Средняя бонитировочная и здіїсь выведена ариометически, по 
лучились схЬдующія цифры:

І II  III  IV* V VI VII VIII
87 86 100  73 63 46 35 30

Ф
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Паконець, изъ всЬхъ вышеназванныхъ среднихь кривыхъ вы- 
ведена одна общая кривая, цифры которой идутъ такъ:

I. П. III. IV, V. VI. VII. VIII.
100 88 R8 55 40 31 22 14

Получилась такимъ образомъ сравнительная цифровая градація
почвъ, причемъ горовой черноземъ. хотя и не представляется 
лучшимъ но физическимъ свойствамъ, но, благодаря химическому 
богатству, сохранилъ за собою первое м істо. Его бонитировочная 
средняя (97) была принята за 100, и в с і  остальныя цифры [81, 
fifi, 53, 38, >0, 21 и 14] отнесены къ этому 100.

Однако, і такая бонитировка, исключительная (для Госсіи) по 
тщательности и полнот!;, не, вполне удовлетворила авторовъ нн- 
л;егородской почвенно-оценочной работы. При дополнительныхъ 
из<'.г1;довашяхъ (1887— 1892 гг.). производившихся совмї.с/гно съ 
хозяйственно-статистическими. об])ащено было вннманіе:

а) на недостаточность геологическихъ данныхъ, вошедшихъ 
въ составъ первой діаграммьі;

б) на пробелы въ количестве сортовъ почвъ, подвергшихся 
бонитировкЄ; она, напр., почти не коснулась, но крайней мЄрЄ; 
нъ выводахъ, моренныхъ подзолистыхъ суглинковъ *), хотя они и 
были изслЄдованьі);

в) на то, что некоторый образцы (напр., горового чернозема) 
взяты въ на ілучшемт. развитіи и въ наилучшихъ условіях'ь за- 
леганія, а такихъ площадей въ губерній сравнительно не много;

г) на неравенство значеній определявшихся физическихъ 
свойствъ:

д) на сомнительную правильность формулы Мазюра, и
е) на то, что рыхлыя, напр., песчанистыя почвы выигрываютъ 

своимъ болій дЄятельньімг СОСТОЯШСМЪ (сравни 1°/о-ныя соляно- 
кислыя вытяжки).

ПослЄ пересмотра указанныхъ вопросовъ и восполненія про- 
б’1.ловъ пришли, наконецъ, къ следующей общей градацій почвъ 
Нижегородской губерній:

*) Въ доаграммахъ взяты цифры для слабоподзолистаго суглинка на на- 
горномъ лессЬ (с. Работки).

ПОЧВОВВДИШЕ. вып. .В . t  1В
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Бонитиро- 
вочныя циф

ры.
1) Черноземъ горовой, смотря по составу и услов1ямъ

залегашя . . . .  ................................................ 100—70
2) Черноземъ д о л и н н ы й .....................................  . . 100—80
3) Суглинокъ коричневотемны й..........................................70—80
4) » коричневосерый «лесной», на безватун-

ной (лессовидной) подпочве. . ................................. 65
5) То же, на валунной глин!;...................................  . 60
6) СЬрый лесной суглинокъ на безвалунной подпочве. 60

» >- на валунной » . 55
7) Светлосерый подзолистый лессовый суглинокъ . 60—55
8) Светлосерый подзолистый валунный суглинокъ и

суглиносупесь ................................................................. . •45—40
9) Сильно-подзолистый суглинокъ .....................................  Я5

10) Подзолистыя супеси, вал у н н ы я..................................... 35—30
11) Подзолистыя супеси низинныя (на древнемъ ал-

л ю в ! е ) ..................................................................................  40
12) Глимистые пески низинны е............................................. 30
13) >> » валунны е.............................................  25
14) Суглинки и супеси аллювиальные, пашенные . . . 45—50
15) Глинистые пески » » . . .  35
16) Пески «боровые>, слабоглинистые, пашенные. . . 15—20
17) И л о в к и ................................................................................... 15-20
18) Грубыя почвы на б у гр ах ъ ............................................. 30

Этой скалой п пользовались затТ.мъ при оцТ.нк '. пашеннихъ 
территорШ.

Подобный же методъ бонитировки почвъ былъ I ршгГ.ненъ при 
изследоваши Полтавской губ. *), но, къ  сожаленш онъ небыль 
доведенъ до конца, т.-е., не была выведена средняя оценочная. 
Въ частности для солонцовъ не было взвешено 31 ачеше содер- 
жащихся въ нихъ солей.

Общей или сводной бонитировки почвъ Россш мы еще не 
имеемъ; дать ее едва ли пока возможно безъ обстоятельныхъ 
изслЪдовашй въ различныхъ областяхъ и районахъ нашей страны.

Несмотря на пробелы въ существующихъ ест ственно-исто-

!) «МатеМалы иъ оцЪик); земель Полтав. губ.>, вып X V I.



рическихъ почвенныхъ бонитировкахъ, ихъ выводы и заключе- 
нія, а въ особенности ихъ обіцій методъ и основы сохраняютъ 
весьма важное фактическое и принщшіальное значеніе. Мы имЄ- 
емъ въ нихъ, по всякомъ случай, цифры, полученныя объекпшв- 
нымъ изслФ.дован1емъ; мы руководствуемся изучешемъ самой почвы 
(предполагая, что в с і  типы почвъ находятся въ естественномъ 
ИЛИ ВЪ одинаковомъ среднемъ культурномъ СОСТОЯНІИ) и ведемъ 
это изученіе при помощи мщ т  и впса.

Территоріальная о ц ен ка  земель на основаній почвенныхъ изслЄдованій.

Почвенная оценка земельныхъ территорій основывается на 
■бонитировкі. почвъ (типовъ, подтиповъ, группъ и т. д.). Если 
подлежащія оцЄнкЄ территоріп совпадаютъ съ почвенными обла
стями, или мы сами хотимъ сравнивать естественный почвенный 
полосы и участки, то ихъ относительная «оцЄнка» будетъ лишь 
повторешемъ бонитировки почвенныхъ категорій. Черноземный 
участокъ (лента пятно и т. д.) также относится къ подзолистому, 
какъ черноземъ къ подзолу. При схематическихъ и грубыхъ оцЄн- 
кахъ земель, им иощихъ въ виду большія территоріи, такъ и по- 
ступаютъ. Можно, напр., раздЄлить губернію или убздъ на и I.- 
сколько почвенныхъ полосъ, руководясь, положимъ, 10-верстной 
почвенной картой, заранее или спеціально для этого составіенноіі, 
и оцЄнивать намЄченньія полосы, какъ почвенные типы: черно
земная территорія (ея площадь можно определить въ круглыхъ 
циофрахъ по той лее карте) =  100; территорія подзолистаго суг- 
линка=40 и т. д.; площадь всего уЄзда— столько-то.

, Но при оценкахъ болЄе детальні,іхгь, когда стараются подойти 
къ кадастру мелкихъ терриггоріальньіхгь единицъ—земельныхъ вла
ди,ній или ихъ оонокачественныхъ группъ, дЄло усложняется. Оно 
усложняется, во первыхъ, тЄмгь, что схематическія почвенный 
полосы, кажуїціяся однородными на картахъ неболъшихъ масшта- 
бовъ, въ действительности всегда пестры, хотя и въ разной сте
пени. Среди черноземной пашни всегда найдутся лысинки, смои- 
ны, мелкія вкрапіенія интразональныхъ почвъ (напр., солонцовъ) 
и т. под.; среди юдзолисто-суглинистой пашни— иловки. подзолы, 
супеси, заболочен іьіе участки и проч. Очевидно, что карта должна 
быть соответственной детальности,—и практика показала, что

*
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среднимъ масшбомъ, удовлетворяющимъ цкш м ъ земельнаго када
стра, молено считать 2 или 3-верстный '). Во-вторыкъ, услож- 
неніе заключается въ томъ, что. выбирая территоріальной зе
мельно-оценочной единицей отдільньїя владін ія или группы одно- 
качественныхъ владіній, необходимо йм іть точны я д.шныя объ 
нхъ распреділеніи и очерташяхъ. Иначе сказать, ряд >мъсъ поч
венной картой, нужно йм іть карту дачъ, влад і,ній,—или, что еще 
лучше, нанести границы послЬднихъ на почвенную карту. Нъ- 
третьнхъ, наконецъ, д іло  усложняется т1,мъ, что площадь, пред
ставляющая земельную дачу, территоріальную оціночную еденицу 
(имініе, наділ'ь и т. под.), можетъ захватывать доли совершенно 
различныхъ почвенныхъ плоіцадеіі. Внутри этой территоріальной 
единицы могутъ находиться почвы различныхъ тиновъ и раз- 
ныхъ качествъ: ея границы могутъ вовсе не совпадать съ гра
ницами почвенныхъ полосъ и пятенъ.

Признавая установленную бонитировку почвъ правильною, а 
составленную «почвенную карту достаточно точной копіей дей
ствительности, оперируют'], въ дальиійшемь ході, работы надъ 
картою почвъ и земельныхъ владіній, руководствуясь бонитиро- 
вочной таблицей или скалой.

Въ общем'ь случай найдутся среди владіній такій, которым 
це.лнкомъ лежатъ въ однородныхь почвенныхъ территорпгхъ (только 
чёрноземъ, только лісной суглинокъ и т. под.). Другі я владінія 
или дачи окажутся пестрыми или со сложной комбииаціей почвъ. 
Тогда сл ідуеть опреділить, какую часть или какой °/о площади 
дачи занимаешь каждая изъ почвъ, что ділаетея путемъ нзм'їі- 
реній планиметромъ, или сіткой, или какнмъ-нибудь простійшимь 
геометрическимъ способомъ.

Найдя цифры, легко уже вывести среднюю бонитировочную 
данной территоріальной единицы. Перебравъ такимъ образолъ 
всю площадь карты, группируютъ дачи или владінія по сход- 
нымъ комбинащямъ почвъ, напр., такъ:

1. Дачи чисто черноземный.
2. > исключительно занятыя лісні,ш ъ суглинкомъ.

г) Никто, конечно, не сомневается, что масштабы боліє ):рупвые еще 
лучше; но мы говоримъ о такихъ почвенно-оц'Ьночныхъ работах!-, которыя, 
простираясь на чплые угьзды или губерній, выполнимы въ относительно корот
кій срокъ при умеренной затрат-Ь средствъ.



3. Дачи — 11г чернозема, ‘/2 лісного суглинка.
4. >'• —  3/4 нодзолистаго суглинка, ■/4 подзолистой

супеси и т. д.

Каждой и:'.ъ такихъ группъ будутъ соответствовать опреді- 
ленныя боннт іроіючния цифры.

Весьма часто бываешь, что нисколько сосідних'ь дачъ пред
ставляю™ одну и ту лее комбииацію почвъ. Тогда ихъ соеди- 
няютъ въ почвенно-оюьночный рдионъ. Если владінія очень мелки 
или очень черезполосны. то можно прямо свести ихъ къ району. 
Конечно, т у п  могутъ быть погрешности, т.-е., мелкія владінія 
могутъ лежат], въ этомъ район і не въ одинаковыхъ условшхъ: 
но чізгь мельче владінія, т ім ’ь и значеніе ошибки—въ общей 
суммі работы —меньше. Впрочемъ, ничто не м іш аеть  прииять 
всі; зависящія м ірьі (еділать особыя справки или особыя пові- 
рочныя изслідованія), чтобъ и этихъ погрішностей не было. При 
быстрой изменчивости почвъ, умістно пользоігаться поня'пемъ о 
тить пашни или топографическомъ ти п і данной почвенноіі тер- 
риторіи. Пусті пашня пестра, но если эта пестрота для цілой 
группы владіній однотипична, замыкается въ одну и ту же схему, 
то такая схем; ,, съ соответствующей ей суммарной бонитировкой, 
можетъ р а з е м а  г р н в а т ь с Я ;  какъ единица для сравненія оцінивае- 
мыхъ, территорій. «Типами пашни» могутъ быть, напр., такія ком- 
бинацін: пашня черноземная съ крапинками солонцовъ (прибли
зительный °/о ихъ долженъ быть установленъ при мЬстномъ 
почвенномъ изолідованіи, въ характерных!., типическихъ пунк- 
тахъ); пашня нодзолистаго суглинка съ иловками, пашня супеси 
съ лысинками грубыхъ почвъ, и т. под. 1).

1!ъ кон ц і концовъ, площать у ізд а  разділяетея на большее 
или меньшее число почвенно-оцпночныхъ районов?,, каждому изъ ко- 
торыхъ соотвТ.тствуетъ одна или нісколько вполні опреділен- 
ныхъ владінньіхгь дачъ.

Однокачественные районы соединяются затімт. въ почвенно- 
(щгьночные разряды. Представимъ, что найдено:

‘) Говоря о < гипЄ пашни», какъ одиночной единицЬ, мы разумЪемъ. глав- 
нимъ образомъ, тЪ уклоненія отъ господствующей почвы, которыя, по мелко
сти и расплывчатпсти, даа;е и на 2-хъ верстную карту не могутъ быть нане
сены иваче, какъ схематично.
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п районовъ, одиночное цифровое выражеше
которыхъ р а в н о ..............................................  100

т районовъ, оценочное цифровое выражеше
которыхъ р а в н о ..............................................  80-—85

р  районовъ, оценочное цифровое выражеше
которыхъ р а в н о ..............................................  60 -65

и т. д.

Это и будутъ оценочные разряды. При ихъ установкЬ обра
щается внимаше не столько на однотипичность ночвенныхъ ком- 
бинащй, сколько на суммарную оценочную цифру для каждаго 
района. Одинаковый суммарный цифры могутъ получаться и въ 
т1'.хъ случаяхъ, когда комбинацш ночвъ различны. Районъ <.<ся>- 
раю  суглинка» даетъ, ноложимъ, цифру 60; районъ чернозсма-\-сп- 
рый суглинокъ-\-песокъ тоже можетъ дать 60.

Такимъ образомъ, площадь уЬзда дЪлится на оценочные раз
ряды, со включешемъ въ каждый разрядъ опредЬленнЫхъ райо- 
новъ или опредгЬленнаго числа земельныхъ владЬшй. и для каж
даго разряда дается определенное цифровое выражение, о пред).- 
ленный оценочный коэффшцентъ.

П р и м ^ р ъ .  Княгининсшй уЬздъ Нижегородской убернш 1).
Разд'Ьленъ на 106 почвеннооцЬночныхъ районовъ различной 

тeppитopiaльнoй величины, отъ 300 до 4 слишкомъ тысячъ деся- 
тинъ. Для каждаго района, данъ списокъ относящихся къ нему 
земельныхъ владЬшй. Районы сгруппированы въ 6 опД.ночныхъ 
разрядовъ съ следующей градащей:

I. разрядъ ( 3 района).............................  100
II. » (13 районовъ)........................  83 (85— 80)

III. » (36 » ) ........................ 73 (75— 70)
IV. » (33 » ) ............. .. . .  62 (6 5 -6 0 )
V. >' (Ю >■ ) ........................ 53 (5 5 —50)

VI. » (11 * ) ........................ 43 (4 5 -4 0 )
На этомъ д].ло почвоведа собственно заканчивается. Чтобъ 

перейти отъ относительной почвенной оцГ.нки къ абсолютной, 
денежной, на оснонашп которыхъ устанавливаются размеры по- 
земельныхъ (денежныхъ) сборовъ, нужно нмЬть, по крайней м+,-

*) Составлева рукописная 2-хъ-верстная почвенная карта; издана въ 3-хъ- 
верстномъ масштаб*.
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у!;, для одного изъ разрядовъ, соответствующая хозяйственно-эко- 
номическія даі ныя. При оц Ьномномъ изслЄдованіи того же Кня- 
гининскаго уЄзда (и всі.х'і, другихъ угЬздовъ Нижегородской гу
берній) цифры урожайности десятины пашни, собранный обыч- 
нымъ опросньшъ методомъ, группировались и обрабатывались по 
поуиеннымъ районамъ. Ложась на почвєннооцЄночньіє районы, эти 
цифры т о т ч а с . же получили: 1) определенную территоріальную 
группировку и 2) объективный базисъ для ихъ проверки и для 
дальнЬйншхъ съ ними операцій. Часть цифръ пришлось отбросить, 
какъ явно оншбочпыя, а колебанія въ остальныхъ изучать 
по привходят, імь хозяйственны мъ условіям'ь, опираясь на то, 
что у слот'я почвенныя внутри каждаго изъ районовъ постоянны; 
получился, т а к ', сказать, рядъ уравненій съ постояннымъ х =  а 
(почвы) и съ боліє  или мєнЄє перемгЬнными игреками (другія 
условія урожа(въ). Изъ этихъ другихъ условій главнгъйшимъ для 
Нижегородской губерній явилось приложенге къ почвЄ  навознаго 
удобренім. Если и это условіе, уже трудовое, свести къ некото
рой средней нормп, среднему коэффициенту, то при помощи про- 
стыхъ неречисленій получатся цифры «нормальнойурожайности* *).

Для Княгининскаго уЄзда онЄ свелись, по почвеннымъ раз-
в ъ  слЄ д . таб л и ц у :

Разряды . Оцінка почвен- 
нал.

Урожай ржи 
въ мЬрахъ съ 

десят.
Относительная
урожайвость.

I. 100 70 100
11. 83 58 83

111. 73 52 74
IV. 62 44 63
У. 53 39 56

VI. 43 35 50
Въ цифрах'] перваго и третьяго столбцовъ замечается почти 

полный параллелизму  он1. не вполне совцадаютъ для низшихъ 
почвенныхъ разрядовъ (цифры урожайности немного выше), но 
и это незначительное отступлеше легко объяснимо: въ низнйе 
разряды попали, по преимуществу, супесчаныя и песчанистыя 
рыхлыя почвы, которыя оттьчаютъ на удобрете сильнее, чемъ 
мёлкоземистыя почвы высшихъ разрядовъ. Если бы урожайность

') Т.-е. среди 'й урожайности при одиааковомъ культурномъ состоящи 
пашви.



выводилась для неудобряемой пашни, то, можетъ быть, и этихъ 
отступлешй не было бы.

ПослЪ вывода для почвенныхъ разрядовъ нормальной уро
жайности, остаются уже подсчеты: п/1,на хл!.ба въ продаж], и 
стоимость эксплуатацш десятины пашни,—а отсюда выводъ чи- 
стаго дохода, изъ котораго известный °/о назначается къ уплат!., 
какъ поземельный налогъ.

Такимъ образомъ, въ организацию земельно-оц!;ночныхъ ра- 
ботъ входятъ сл1;дующщ части:

I. П о ч в е н н о е  и з с л '1; д о в а н 1 е , дающее:
a) ОпредЪлеше и описаше типовъ почвъ;
b) Почвенную карту съ текстомъ:
c) Бонитировку почвенныхъ типовъ (въ цифрахъ);
<1) ДТ.леше территорш у1,зда на однокачественныя въ почвен- 

ПОМЪ ОТНОШвШИ земельный единицы:
е) Группировку этихъ посл1;днихъ въ почвенно-оц1;ноч иле раз- 

ряды (съ цифровымъ выражешемъ для каждаго разряда I ').
II. X о з я й с т в е н н о - с т а т и с т ч е с к о е  и з с л I; д о в а и 1 е, 

дающее:
a) Учетъ земельныхъ влад1>н1й у1,зда и ихъ территор1альное 

распредгЬлеше (съ показашемъ границъ на карт!,):
b) Св'1,д'(,1нн объ урожайности пашни со всеми привходящими 

хозяйственными услов!ямп и ихъ суммирование по почвенпо-оце- 
ночнымъ районамъ.

c) Выводъ нормальной урожайности десятины пашни (въ м1,- 
рахъ, пуднхъ) по почв'ннымъ разрядамъ;

(1) Выводъ доходности десятины пашни (въ рубляхъ и коп.) 
по ш!;мъ же разрядамъ:

е) Составлеше раскладочной ведомости но владг(.н1ям ь.
Выше уже было указано (на пример!; Княгининскаго уЛзда-). 

что, при правильной постановке земельно-оце.ночнаго дг1 ла, до
стигается полное соответствие между цифрами бонитировки поч
венныхъ разрядовъ и цифрами нормальной урожайности господ
ству ющаго хлЬба. Эго соотвЬтсттае придаешь оценочным!, выво- 
дамъ уверенность и устойчивость. Первоначальный данныя объ 
урожайности, получаемый путемъ опросовъ, бываютъ обыкновенно

2 0 0

О Свойства почвъ должны быть изучаемы въ связи съ услов1яма геоло
гическими и климатическими; харакеристика климата составляете ценную 
часть въ подобныхъ работахъ.
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крайне пестры и допускаютъ много в о з м о ж н ы х ъ  способовъ сум- 
мированія. Т !ыборъ опредпленнаго критерій для суммированія пред
ставляешь важнійш ій моментъ во всей работ!;. При наличности 
и о ч і! о н н а г о  изслідованія вонросъ реш ается ясно и просто; кри- 
теріем'ь берется почва, факторъ естественный, сильный, постоян
ный и изучаемый объект,ивными методами,— мпрою и впсомъ. Этотъ 
критерій важенъ еще и потому, что онъ, въ одинаковой степени. 
примЬннмъ ко вс1;мъ тЬмъ земельнымъ участкамъ, для которыхъ 
хозяйственный данный (объ урожайности, объ аренд!; и проч.) 
почему-либо в о в с е  н е  п о л у ч е н ы  или не достоверны

Вт. тЬхъ случаяхъ, когда естественно-историческое изелкдона- 
ніе ночвъ не производилось, рекомендуется собрать контроли
руются данныя о почвахъ, хотя бы онроспымъ путемъ. Смыслъ 
этого пріема заключается въ томъ, чтобы зарегистрировать, по 
крайней м ір і ,  представленій и эмпирически:- выводы самихъ хо- 
зяевъ о культивируемыхъ ими почвахъ. Данный способъ оціноч- 
наго нзслідованія наиболее разработанъ у насъ въ черниговской 
земской статистик^, почему онъ и носитъ названіе .<черннгонскаго 
метода оцінки земель». Онъ сходенъ съ нижегородскимъ мето
дом!, въ томъ отношеніи, что и з д іс ь  с в ід ін ія  объ урожайности, 
объ арендныхъ ц’Ьнахъ и т. под. группируются по однокачествен- 
нымъ почвенн >шъ районамг; но эти районы и ихъ качество уста
навливаются не объективным!, путемъ, а субъективным!., какъ н 
всі, остальнЫя хозяйственно-статистическія данныя. Само собою 
понятно, что никакой цифровой бонитиронки п о ч в ъ  зд ісь  не дает
ся, а термипологія и классификація ихъ заключаютъ въ себ і много 
условнаго: и чімт. мельче почвенные районы, т1;мъ ихъ досто
верность слабіє.

Слідуеть, однако, прибавить, что и объекі ивный методъ о ц і-  
ночнаго нзслідованія почвъ не долженъ чуждаться св ід ін ій , по
лучаемых!, о тг1;хъ же почвахъ путемъ хозяйственная опроса. 
Эти с в ід ін ія  полезны въ двухъ отношешяхъ:

Во-первыхъ, будучи собираемы попутно, при статистиці - 
скомъ изслідованіи (которое не можетъ обойти ни одною хозяина) 
они воснолняютъ пробільї, вкравшіеся въ работу почвенника. 
Сберегая время, почвенникъ, положимъ, не могъ осмотріть лично 
н(;которыхъ н елкихъ земельныхъ владіній или осмотр], лъ ихъ 
недостаточно подробно. Но статистикъ онрашмвалъ этихъ вла
ді,льцевъ п передалъ иолученныя показанія о почвахъ почвен-
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нпку. ПослЄдній сопоставляетъ доставленный данны я со своими 
выводами и переводитъ ихъ на научный почвенный язы къ.

Во-вторыхъ, опросныя данныя могутъ касаться такихъ агро- 
логических* явленій, характеристика которыхъ представляетъ, 
можно сказать, ту же бонитировку почвъ, но только выражен- 
нукг эмпирическим'!., хозяйственнымъ языкомъ. Допустимъ, напри- 
м'Г.р’ь, что почвенный типъ А, па основаній объектны аго изслЄ- 
дованія, долженъ обладать такими-то физическими свойствами- 
смотримъ въ опросныя свЄдЄнія и находимъ, что хозяева отмі;- 
чаютъ агрологическія явленія, вьітекающія нзъ этихъ же свойствъ 
и ими объясняемый. ЗдЬсь важно но только то, что данныя схо
дятся; важно отметить, что при наличномъ культурно: гь состоя- 
ній пашни, то или другое свойство почвы проявляется именно 
въ такихъ-то формахъ и въ такой-то степени. Можетъ слу
читься даже, что агрологическія данныя заставить расширить 
или видоизменить программу лабораторнаго изслЄдованія почвъ.

Приводимъ примерный опросный бланкь о почвахг, какъ часть 
полнаго хозяйственно-статистическаго бланка:

Губернія, уездъ, Селеніе, надЬлъ.
волость. ИмЄніє (такое-то)

Купчая земля.
Казенная дача (и т. п.).

1) Міьстоположеніе и рельефь пашни.
Поля ровныя, ВОЛНИСТЫ Я, бугристыя, СЪ крутыми ИЛИ ОТЛО- 

гими скатами; овраги, балки, ручьи, промоины, суходолы, низины, 
пожни, мочажины, болотины, колодцы: нГ.тъ ли близъ пашни или 
внутри ея леса или рощъ.

2) Почвы, ихъ природный свойства.
Какія почвы различаютъ сами хозяева. МЄстноє навваніе каж

дой нзъ различаемыхъ почвъ («черноземъ, суглинокъ. < ъ  глиной, 
глина красная или бЄлая, илъ, подзолъ, хверщъ, песокъ, каме
нистая почва» и проч.). Почвы въ связи съ рельефомь; на ров- 
ныхъ местахъ; на крутыхъ скатахъ и косогорахъ; па низкимъ 
мЬстамъ. Характеристика каждой различаемой почвы:

а) Ц вЄт ь  п о ч в ы  (черный. сЄрьій, беловаты й, бурый и пр.);
б) Толщина «до глины», «до песка», «до материка»;
в) Структура нахотнаго горизонта: разсыпчатая, К])уиичатая, 

комковатая, плотная и т. н.
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г) Подпахотный «слой», или горизонтъ, лежащій между воз- 
дкш ваемы мъ верхнимъ слоемъ и материкомъ: не отличается отъ 
пахотнаго слоя; отличается по ц в іту  и другимъ признакамъ (о р і- 
ховатый, б іль , зольный, илистый и проч.).

д) Подпочва, или матерйкъ: бурая глина, желтый песокъ, 
опока и т. под.

е) Камни, въ п очві или на ея поверхности: дикари, голыши, 
желтый щебень, б ільш  рогульки и проч.

ж) Друї ія природныя особенности почвъ, подмЬчевиыя хозяе
вами.

Не заносятся ли ночвы (въ пизипахъ) пескомъ или нломъ; по 
смываются ли съ бугровъ; не разрушаются ли разросташемъ 
овраговъ; не отрываются ли весенними разливами р ік ь  и р іч екь .

В ) Растительность: травы на межникахъ, на пару, въ н о сі 
вахъ, на пустыряхъ и залежахъ; древесныя и кустарныя породы.

4) Культурный или агролошческін свойства почвъ: отноше- 
ніе ихъ къ в о д і (или влагі), къ  погоді, къ  обработкі.

Легко їй и быстро ли смачивается почва; д ілается ли при 
этомъ рыхлою или вязкою; не застаивается ли вода, не вымокаешь 
ли хл'К.бъ; при вьісьіханіи не тверд іеть  ли почва, не даетъ ли 
трещин'!., не покрывается ли коркой (и если да, то какой). К а
кое состоя aie почвы (влажное, боліє сухое) благонріятніе для 
обработки: не м іш аю ть ли пахоті крутые склоны, камни и т. под. 
Въ какіе годы (мокрые, сухіе) получаются л\чшіе урожаи. Въ 
чемъ сказывается вліяпіе на пашню близости л іса , р іки , болотъ 
н т. под. Пепашн, или заброшенный, неудобныя м іста: много ли 
ихъ, и почему заброшены. Народныя названій почвъ по ихъ агро- 
логическимъ особенностямъ: холодныя, клеклыя, тяжелыя и т. под. 
Пословиць или прнмітьі, касающіяся почвъ.

Г>) Топографія почвъ: г д і  лежать (по плану) такія-то ночвы 
нзъ различаемыхъ хозяевами. Определить, хотя бы приблизи
тельно, их ь разм іщ еніе внутри дачи, и какую часть занимаютъ. 
Какія части пашни считаются лучшими и худшими, въ какой сте
пени и почему ’).

По подобнымъ оііисаніямь въ большинства, случаевъ молшо 
узнать почвы, хотя бы изслідователь и не внд іль  ихъ лично въ

J) Вопросы объ урожаяхъ. объ удобреній, объ арендныхъ и продажныхъ 
Й вахъ и проч.—въ общей статистической программ^.



дрнномъ пункт);, а знакомъ съ ними по наблюдешямъ въ дру
гих!, частяхъ изучаемой площади. Но необходимо, чтобъ ответы 
на указанные вопросы составлялись тщательно и обдуманно, что 
бываешь далеко че всегда...

Соотношеніе между почвенными и хозяйственно-статистическими
данными.

При обработка хозяйственно-статистическихъ данных'!, важно 
отметить и аыдплить то вліяніе, какое оказываютъ результаты 
хозяйства на типъ и свойства мЬстныхъ почвъ. НапримГ.ръ:

а) Средния или нормальная урожайность. Выше уже указы
валось (на ііримЄрЄ Кпягининскаго уї;зда), что между относи
тельными цифрами нормальной урожайности и цифровыми выра- 
женіямн бонитировки почвенньххъ разрядовъ наблюдается заме
чательный иараллелизмъ. Этотъ параллелизм!, можетъ, конечно, 
маскироваться другими привходящими условіями, но онъ всегда 
существует!, и ярко проявляется при отсЄчєніи нобочньг.ъ усло- 
вій пли при сведеніи ихъ къ одному определенному коэфф іціенту.

Лримпчиніе. Действительная средняя урожайность де
сятины пашни въ каждомъ изъ иочвенныхъ разрядовъ 
Княгининскаго уТ'.зда колебалась; но она колебалась соот
ветственно условіямь удобрені», какъ видно изъ следующей 
таблицы:
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Таблица конкретно рисуешь общую убыль урожайности при 
переход]; ошь районовъ высшихъ разрядовъ къ районамъ низ- 
шихъ разрядовъ, но ступени получающейся лестницы растянуты  
въ зависимости ошь пропорцій удобряемой пашни. Правильность 
соотношеній въ особенности хорошо проявляется тамъ, ГД’(> въ 
столбц'Ь б стоитъ по нискольку районовъ; два отступленія, отмї,- 
ченныя жирнымъ шрифтомъ, относятся къ единичнымъ районамъ.

б) Относительное постоянство или непостоянство и степень 
колебанья урожаевъ. ЗдТісь суммируются дна естественных!» фак
тора: климатъ и почва; примеры указывались выше

в) Господствующая посты. Пзъ естествснныхъ факторовъ 
суммирую' ся шЪ яге два: климатъ и почва. Значеніе почвы, при 
равенств^; климатических!, условій, видно хотя бы изъ следую
щих!. примі.ровь:

Въ северной половині; Княгининскаго уЬзда, гдЬ преобладаютъ 
свптлосщ ые суглинки на лессовидной подпочв!;, до 50°/о ярового 
поля занимаешь яровая пшеница, въ южной,.— въ области валун- 
ныхъ и тя уселыхъ суглинковъ,— господствуешь овесъ. Посевы проса, 
полбы, ячменя и, вообще цТ’.нныхъ хлТ.бовъ свойственны преиму- 
іцественно почвамъ перегнойнымъ (горовой и долинный черноземъ) 
и тяжелым?,, на которыхъ овесъ сЪется безъ удобренія. Въ ози- 
момъ полЬ всюду въ уЄздЄ господствуетъ рожь, но на долин
номь черноземы сЬется и озимая пшеница.

Въ Мшарьевскомъ уйзді; той же Нижегородской губерній, 
въ области подзолистыхъ суглинковъ и супесей, щпуроченнъгхъ 
къ валуннымъ подпочвамъ, до (55°/о ярового поля занимаешь овесъ 
и почти н [.тъ пшеницы; въ полосі низинныхъ (древнеаллювіаль- 
ныхъ) суїлинковь и супесей, напротивъ, до 40°/о поля отводится 
подъ яровую пшеницу.

г) Эффекть и отплата удобренія. Эффектомъ удобренія на
зывается увеличеніе урожая на удобренной пашні; по сравненію 
съ неудобренною, отплатой— продолжительность дМ ствія удобре
нія. Само собою понятно, что свойства почвы (поглотительная спо
собность. степень «деятельности» и проч.) должны управлять и 
тТ.мъ, и другимъ. Въ Княгпнинскомъ у'Т.зд']., въ области болЪе 
легкихъ и рыхлыхъ почвъ, удобряютъ до 67°/о пашни, но не гу
сто; въ области тяжелыхъ—всего около 20— 25°/о, но густо. Для 
Вятской губерній статистическое изслТ.дованіе дало слгї;дующіе 
результаті і:
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П о ч в а . Эффектъ Огилата.

Песчаная .........................
Супесь.......................
Подзолистый суглинокъ 
Долинный черноземъ . .

100°/о 3 года.
50 » 6  л 1 ;т ъ .

33 » 8 —9 л і т ь .

30 » 15- -18 л і т ь .

д) ЗемлсОпльческія ору дія. І’аспре діленій земледЬльческихъ 
орудій (мы говоримъ объ обыкновенныхъ, крестьянекихъ) зави- 
ситъ, конечно, отъ многихъ условій: отъ историческихъ традицій, 
отъ этнографическаго состава неселенія, отъ различныхъ позд- 
н 'Ь й т и х ъ  вліяній и т. под.; но и зд ісь , при изслідованіи какой 
либо земледільческой области Россіи, можно бывает > подмітить 
некоторую связь между типами обрабатывающихъ пашню орудій 
и почвами. Такъ. напримЬръ. въ  сіверной половині Нижегород
ской губерній, г д і  преобладаютъ дернисты я подзолистый почвы, 
соха зам іняется во многихъ мйстностяхъ косулею; бороны съ 
желізньїми зубьями привились въ  т'Т.хъ районахъ губерній, г д і  
много тяжелыхъ почвъ, и т. под.

е) Густота поста. Среди условій, вліяющихг на принятую 
норму посіва зерновыхъ хл’Ьбовъ, также слідуеть отмітить зна- 
ченіе почвы. Вообще говоря, на почвы боліє плотны я, тяжелыя, 
глинистыя в и с іваю ть  больше, ч ім ь  на легкія. Такі , напр., въ 
Вятской губ. приходится:

на десятину песчаной п о ч в ы .......................  . . 71/.,—8 пуд.

ж) Стоимость обработки пашни опять-таки обусловливается, 
между прочимъ, характеромъ зал егатя  и свойствами почвы. 1>ъ 
той же Вятской губ. стоимость вспашки песчаной и супесчаной 
десятины оценивается въ 1 р. 20 к., а подзолисто-суглинистой — 
въ 1 р. 57 коп.-—1 р. 75 коп.

з) Наконецъ, арендный и продажный юъны на земли, подчи
няясь вл1янш весьма многихъ факторовъ, зависать, в ь т о м ъ  чи- 
слгЬ, и отъ природнаго качества почвы.

Такимъ образомъ, отдавая должное чисто хозяйственнымъ, 
ЭКОПОМИЧеСКИМЪ И бытовымъ уСЛОШЯМ'Ь ЗеМЛСД'];Л1,ЧеСК01 культуры, 
н е л ь з я  не признать, что между типами почвъ, съ одной стороны,—

супеси . . 
суглинка

8 >'
»
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урожайностью, сортами хлібов'ь, пріемами обработки и проч.— 
съ другой, существуетъ т існ ая  зависимость и наглядное соотно- 
ш е н іе .  ;Власть земли», понимаемая въ грубомъ «почвенномъ/> 
смыслЬ этого слова, иногда оспаривается, въ большей или мень
ш е й  степени, другими факторами земле д іл  ьческаго производства 
н быта, но всегда обнаруживается при внимательномъ анализ!, 
относящихся сюда явленій, а особенно въ нашей мужицкой Россіи, 
въ нашемъ крестьянскомъ малоподвижномъ хозяйств!..

Почвенно оценочный изслйдованіп въ Россіи.

Уже при старыхъ кадастровыхъ работахъ, производившихся 
по Відомству Министерства Государственныхъ Имуществъ въ 
40-хъ и 50-хъ годахъ (Коммиссія по уравненію денежныхъ сбо- 
ровъ С'1 государственныхъ крестьянъ), собирались с в ід ін ія  о 
почвахъ, составлялись почвенныя карты и были сділаньї попытки 
къ діле і ію  земельныхъ угодій на разряды по качеству почвъ и 
урожайности. Съ учреждешемъ земствъ (1864 г.)., вопросъ о пра
вильной раскладкі поземельныхъ сборовъ сділался нредметомъ 
постоянной заботы земскихъ собраній и земскихъ управъ. Перво
начально этотъ вопросъ ріш ался, такъ сказать, своими домаш
ними средствами, т. е., сами земства, на основаній отзывовъ и 
докладовъ своихъ представителей (уіздньїхі. управъ и особыхъ 
земскихъ коммиссій), устанавливали нормы обложенія и разряды 
земель. Н аиболіе обстоятельная изъ работъ этой серій принадле- 
житъ Рязанскому земству, оціночная коммиссія котораго выпу
стила въ 1877 г. обстоятельный *Юбзоръ работъ Рязанскаго зем
ства по о ц ін к і  предметовъ земскаго обложенія», съ почвенною 
картою уберніи въ масш табі 10 верстъ въ 1". Карта составлена, 
конечно, по обыденной почвенной классификаціи (безъ научного 
ІІЗСЛІДОВ інія почвъ). но въ приміненін къ ОЦІНОЧНОЙ 1'рунин- 
ровкі земель.

Въ 7 )-хъ и 80-хъ годахъ многія земства, неудовлетворенный 
С } ч ц е с т в о в а в ш  ими системами земельнаго обложенія, предприняли 
въ этом! направленій иовыя изслідованія. Особенно в ь і д і лились 
губерній: Нижегородская и Черниговская. Въ Нижегородской про
изведено (въ 1882— 86 г.) естественно-историческое изслідованіе 
почвъ, сопровождавшееся: а) геологическимъ и почвеннымъ опи-
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сашемъ губерній, б) характеристикой ея климата и растительности,
в) бонитировкой почвенныхъ типовъ (см. выше) и г) составле- 
шемъ 10-ти верстной почвенной карты губерній. Съ 1887 года, 
согласно заранее принятому плану, Нижегородское земство учре
дило при губернской управі; статистическое отділеніе, главная 
задача котораго состояла въ томъ, чтобы освітить тотъ-же зе 
мельио-одЬночный вонросъ со стороны учета земель и со сто
роны хознйственно-статистическихъ данныхъ. Въ работахъ.вто
рой серій иочвенныя изслідованія заняли, какъ замічено -выше, 
весьма, видное місто: составлены 2-хъ-всрстныя почвенный карты 
уіздонгь, детализирована бонитировка почв'ь и установлены поч- 
ьенхо-оцпночные районы, къ которымъ и пріуроченьї остальные 
элементы оцінки земель.

Черниговская оц ін ка земель (поскольку она основана на поч
венныхъ данныхъ) отличается оть нижегородской метидомъ ео- 
биранія св ід ін ій  о почвахъ, на что мы уже указывали выше.

Въ остальныхъ земствахъ, спеціально занимавшихся земельно- 
оцЬночнымъ дЬломъ, работы велись и ведутся либо по чернигов
скому типу (съ разными изміненіями и сокраіценіями , либо по 
нижегородскому, либо, наконецъ, ио смешанному.

Въ последнее время, въ связи съ закономъ 8-го іюля 898 года, 
обязавшимь земскія и городскія учрежденія произвести переоцінку 
земель, вонросъ о необходимыхъ для этой ціли  изелі.дованіях’ь 
«•нова выдвинулся впередъ. 1’аботамъ придается въ разныхъ міст- 
ностяхъ различная организація, но уже цільні рядъ земсгвъ 
(Саратовское, Псковское Владимірское, Тульское, Ярославское, Са
марское и др.) остановились на включеній въ циклъ оцТ.ночныхъ 

'  работъ почвенныхъ изслідованій.



І

11ГЛШ ЕН1Е ТРЕТЬЯГО ВЫПУСКА.

О Т Д Ъ Л Ъ  IV".

Описательное почвовЪд'Ьше.

Г Л А В А  I.
СТРАН.

Естественно - историчесш я классификации
п о ч в ъ .......... ................................................................. 1—20

1. Геологопетрограф ичеш я классификащ и.
A. Клае( ификащя Фаллу, Майера и др.......................................  2
B. Клас< ификащя Лоренца............................................................. 5

2. Х им ичеш я классиф икацж. Классификащя Кнопа...................... 6
3 . Физичесмя классиф икацт. Классификащя Теера-Штоблера.. . .  8
4. Си^шанныи классиф икацм ...........................................................................  9
5. Генетичесмя классиф икацм  почвъ.......................................................... 11

Классиф тащ я проф. Докучаева (12).— Классификащя почвъ 
проф. Гильгарда (19).

Г Л А В А  II.

Современное положеніе вопроса относительно
общей почвенной классификаціи ............ 21—36

Основные почвенные типы (23).—Основания дробной клас- 
сификац и генетическихъ почвенныхъ типовъ (29).— Распред’Ь- 
леніе п о 'въ  (32).—Номенклатура почвъ (33).— Элементы харак
теристики почвенныхъ типовъ (34).



2 1 0

Г Л А В А  III.
СТРАН.

Класеъ А. Зональныя почвы . . .  ......................................3 6 — 103
I. Латеритныя почвы ........................................................................................... 36

Атмосферно-пылевыя почвы .......................................................................  40
Почвы сухихъ степей, пустынно-степныя или «каш тан)вы я>  

и «бурыя» .............................................. ...........................................................  43
УСЛОВ1Я происхождения южно-русскихъ пусты ннс-степ- 

ныхъ почнъ (45).—А налогичный почвы другихъ странъ |47).— 
Х арактеристика ю ж но-русскихъ пусты нно-степны хъ почвъ (48).

IV. Черноземный п о ч в ы .......................................................................................  52
Происхождеше чернозема (54). —Услов1я образовать чер

нозема по современньмъ воэзр'Ьшямъ (59).—Черноземный зоны 
и области (63). Классификация почвъ черноземнаго типа (пре
имущественно по отношению къ Россш) (64).--■ РусскШ черно- ^
земъ (64).—Свойства южно-русскаго чернозема (66).—Подт гаы и 
особыя разновидности чернозема (74).—Черноземъ въ Аз1атской

\  России (77).—Черноземъ вп1; Россш (79).

V. С^рыя лЪсныя земли. (Почвы лиственныхъ, «ЧерНэ1ХЪ»
л Ъ совъ )................................................................................... ........................... ... 81

Морфологическая свойства, услов1я залегашя и клас ;ифи- 
кащ я .тЬспыхъ земель (83).—Главн4йппя физичесшя и сими- 
чесюя свойства д'бсныхъ суглинковъ (86).

VI. Дерновоподзолистыя почвы . .  . ...........................................................  90
Почвы дерновоподзолистой группы вн4 Европейской Рос

сш (102).

VII. Тундровыя п о ч в ы .............................................................................................  102

Г Л А В А  IV.

Классъ В. Интразональныя почвы .................. 103—122
V IIJ. С оло нцы .......................................................................  . . .  103

Морфологичесюя свойства солонцовъ черноземной полосы 
(107).—Химичемия свойства (108).—Физичесйя свойства (110).— 
Солонцы Сибири и другихъ странъ (112).



211

СТРА Н .

IX . Болотная п о ч в ы . . . ............................................................................ 114— 120
A. ПрЬсноводно-болотныя почвы ........................................................ 114
B. По m i  приморскихъ влаясно-луговыхъ пространствъ...........  119

X . Перегнойно-карбонатныя п о ч в ы .............................................................  120

Г Л А В А  V.  

Классъ С!. Азональный и л и  неполныя почвы 123—133
A . Лежащ1я внгь рпчныхъ долинъ (внппойменныя).

X I. Скелегныя почвы ............................................................................................  123
X II. Грубыд мелкоземистыя и смешанныя п о ч в ы ................................ 128

Б. А ллпталъныя почвы.
X III. Пойменныя почвы рпчныхъ д о л и н ъ .................................................. 130

О Т Д Ъ Л Ъ V. 

Географія и картографія почвъ.

Г Л А В А  I.

Физико- сеографическія почвенныя области
Р о с е ш .............................................................. ............. .... 134— 157

I. СЪверная P o c c ifl................................................................................  134
A  ̂ Т ундровая полоса............: ......................................................  —
B. Вечерноземная лЬсвая полоса................................................ 135
C. Средняя полоса, переходная къ черноземной.....................■ 139

II. Степная об л асть ................................................................................  141
A. Черноземная полоса.............................. .................................... —
B. Крайшя южныя и юго-восточныя с т е п и ... .......................... 146

III. Приви :лянск1й край (Ц арство П о л ь с ко е )...................................... 148
Подт очвы (материнсыя породы).
A. I руппа наносовъ..................................................................... 149
B. Группа коренныхъ породъ и продуктовъ ихъ выв1>тривашя 150

Почвы.......................................................................................... 151



212

СТРАН.

IV. Горный окраины Европейской Р о с сш .........................................  1 5 3 — 157
Почвы Урала и Пр1уралья (153).—Горна« часть Кры

ма (155).—Прикавказье и К авказь (156).—Лз1атская Poccia 
(Сибирь, Туркестан!.) (156).

Г Л А В А  II.
%

Картографія почвъ.................................................  157
I. Карты по преимуществу петрограф ическія или с м і ш і і н н ь і я ,

т . е., геогностическія и агрономическія в»гЬстЪ....................
Австрійскія карты  Лоренца. Французская карта Межи. 

Бельгійская карта Малеаа.
II. Карты геолого-почвенныя или п е д о л о ги чес к ія ..................

I I I .  Частныя (губернскія , областныя, уЪздныя и т . п .)  почвенныя
кар ты ........................................................................................................................

Составленіе почвенныхъ картъ и плановъ..................................................
4

О Т  ДТ> Л Ъ  VI.
I © д а  -

Бонитировка п о ч в ъ .........................................................  173 — 208
I. Сравнение почвъ по результатамъ механическаго анализа . . . .  176

II. Химичесше методы..........................................................  . . . . .  . 178
III. Подробный химическш анализъ.......................................................  182

Сравнеше химическихъ данныхъ по Менделееву.—ф унк
циональный физичесия свойства почвъ.—Генетичесюй типъ 
почвы и ея геологичесшя свойства.

Бонигировочныя почвенныя классификацш..........................................  186
Естественно-историческш (р у С С К Ш ) методъ бонитировки ПОЧВ!.. . .  190
Территор1альная оценка земель на основанш почвенныхъ изитбдо-

ван ш .................................................................................................. 195
Соотношеше между почвенными и хозяйственно-статистичв' кими

данными.............................................. .............. .....  204
Почвенно-оцЪночныя изслЪдовашя въ Роши............: ....................... 207

- 1 7 2

159

161

166
168



Ч-
'»'■ Л * »k

■ійНй&Р

Ґ П _ Г ^ -^~ р Л

ІР>ви»> Î ■
^ v -а ь^ ?




