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Прѳдисловіѳ.

Предлагаемый еотествѳнно-историческій очеркъ Юрьев-
скаго уѣзда являетоя результатомъ двукратнаго пооѣщенія

этого уѣзда. Въ первый разъ, по прѳдложѳнію покойнаго про-

фесоора В. В. Докучаѳва, мною была предпринята экокурсія
въ этотъ уѣздъ въ 1897 году, когда мнѣ и удалось впервые
ознакомиться съ характеромъ уѣзда' и его почвами, правда,
въ общихъ чертахъ. Болѣе обстоятельныя изслѣдованія въ

Юрьевскомъ уѣздѣ были произвѳдены въ лѣто 1900 года. Какъ
по чиолу собранныхъ образцовъ почвъ и коренныхъ породъ,
такъ особенно по количеотву аналитическихъ данныхъ, мы

располагали матеріаломъ болѣе достаточнымъ, нежели по дру-

гимъ уѣздамъ. Чиоло анализовъ типичныхъ представитѳлѳй

почвъ уѣзда удалось увеличить благодаря любезности студента
Московскаго университета Н. II. Ромодановскаго^ взявшаго на

себя трудъ опредѣденія нѣкоторыхъ данныхъ механическаго

и химическаго состава въ нѣсколькихъ образцахъ. Всѣ опре-

дѣленія механическаго и химическаго состава и физическихъ
свойствъ относятся большею частыо къ однимъ и тѣмъ же

образцамъ почвъ, мѣста выемки которыхъ указаны въ главѣ

о химическомъ ооставѣ. Къ сожалѣнію, врѳменное прекраще-
ніе оцѣночныхъ работъ во Владимірской губерніи, и необхо-

димооть окончанія очерка уже въ иной оботановкѣ, гдѣ не-

возможно было имѣть подъ руками воѣ нужные матеріалы,
послужила большою помѣхою къ болѣе обстоятѳльной разра-
боткѣ всѣхъ данныхъ анализовъ и болѣе нодробной характе-
ристикѣ почвъ со стороны химическаго состава; разработка
этихъ данныхъ могла бы составить дажѳ нрѳдметъ оамостоя-

тельной работы.
Что касаѳтся методовъ бонитировки почвъ, то, придержи-

ваясь въ этомъ отношеніи ранѣе принятой системы, мы въ

видѣ опыта примѣнили параллельно и другой пріемъ—пріемъ
онрѳдѣлѳнія производительности почвъ по ихъ химическому

составу; считаемъ долгомъ, однако, замѣтить, что примѣненіе
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этого пріема, въ виду его неразработанности, а также въ виду
необходимости повѣрки получаемыхъ при немъ результатовъ,
мы очитаемъ нока пробнымъ, но не болѣе; окажется ли воз-

можнымъ воопользоваться имъ при губернской групнировкѣ

почвъ, или онъ будетъ отвергнутъ, какъ непримѣнимый, но-

кажетъ будущее.
Настоящій очеркъ былъ законченъ въ 1902 году. Печата-

ніе его, производившееся безъ моего набліоденія, задержалось
благодаря замедленію въ изготовленіи картъ и чертежей.
Вслѣдствіе певозможности для меня лично держать корректуру,
въ предлагаемый очеркъ вкралось много опечатокъ, но устра-

нить пхъ уже пе было возможыости.

И. Л. Щегловъ.
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густымъ ковромъ
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Рябинкамв
извѣстковыхъ

т, Ѵ стр.
окрѳстноетяхъ

сконахъ

и волнистыя
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оуглики
To же наблюдаетъ
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To же наблюдаемъ
с. Поѣлова;
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почвъ

оподзолена
Вѳльяминовой окрестность
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воселки „бѣлои опоки"

сдожности
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Trallius
Actusa cynapinm
Campanula potula
Populus tremola L.
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тонкую грязь
склоиы днища
Autoxanthum :

Triglochium
Trificum
и здаковъ во второмъ
Calta palustris L.
areticus
Fumeria
Artliemis
Sysinebrium
мѣстахъ no оврагамъ
лессово-глинистнои

1—2"
видами
чернозѳмовидныя:

не имѣющемъ '

можетъ

-

Слѣдуетъ читать:
■ .

склонамъ
Горшиха <;

Борисцовои:
идитно-орѣховатая .

плитчатыѳ

подзолистые
_
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J. 1 ■

Карповка, Глѣбовка
■..., ;

уже на незначитедьныхъ

На учаоткахъ \
'

почвы -

оподзолоны;
■

Ведьяминовой и окрестнооти
■

кремнеземистымъ
'

Бодаловой •

чернораменями
пахатные

' -

Яерлепкп 1 . '

части уѣзда; № 153.
' ■ .

Алепинское і ■ 0

:і

і

(

с. Алепинымъ
Rouill.
с. Алепинымъ
Алепинымъ
Алепина
Варавинокій
сеноманъ

Химическій анализъ „бѣлой опоки"
отъ дер. Новоседки

слоистости

Вязиик. уѣздъ,
взвѣшениаго въ водѣ матеріала
Мы остаиовились

и, несомнѣнно,
свойствахъ

■

сходнымъ
въ растворы
трехъ первыхъ породъ
делювіальныхъ
слѣдующею графическою таблицею
фито-топотрафическихъ
сорная раститедьнооть
породами
Trollius
Actusa cynapium
Campanula patula
Porulus tremula L.
ни дерна
топкую грязь
склоны и днища
AntUoxanthum
Triglochin
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и здаковъ, во второмъ
Caltha palustris L.
areticus
Fumaria
Anthemis
Sisymbrium
мѣстахъ и no оврагамъ
лессово-глинистоі
1—2'
видимъ
черноземовидныя
ие имѣющимъ

можемъ
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194 5 сверху
197 12 „

_ 24 „

199 11-10 снизу
— 5-сяизу
200 20 сверху
201 И „

__ 18 „

202 20 „

203 19 „

204 8 снизу
205 5 „

208 10 сверху
209 2—1 снизу

210 4 снизу
211 таблида
214 5 сверху
215 9 снизу
216 5-6 сверху
-217 13 сверху
_— 14 „

__, 26 „

219 17 „

— таблида 21

221
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225
227
228

230
241
242
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246
250

252
253
254

255

256

253

Напечатано:

въ гор. A—изъ тор. A
землистая почва

образованія
характерную для него етруктуру
гдѣ его коснулся
соотвѣтствующія

гор. В, выражена
почвѣ, то

песчаныхъ почвъ

rongiferina
суходоловъ прекратившихъ
лессовидныхъ глинъ, солонцева-

тыми

вывѣтрелостыо
|]-му по способу Осборна и

\2-му
почвамн
количество гумусу
устраияомъ ее
изъ ироведеннои таблицы
ангидритъ
въ растворѣ
по данной этой
болотнолугой
гигроскопичесвой влаги

Поглот.
сяособяость

.5 снизу
5 сверху
ниже

18 сверху
таблида 25
9 снизу
9 „

17 сверху
5 сннзу
9 „

14 сверху
1 ,,

10 онизѵ

14 „

2 сверху
6 .

8 „

14 „

18 „

15 снизу
8 сверху

20 „

6 снизу
2 сверху

19 сназу
8 „

1 сверху
14 снизу
Ю ,

10 свер ху
12 „

6 снйзу

Слѣдуетт. читать:

изъ гор. A
землистая масса

образованіе
характерное для него строеніе
гдѣ его касяулся
соотвѣтствуюшіе
гор. В выражена
почвъ то

песчаныхъ подпочвъ
rangiferliia
суходоловъ и прекратившихъ
лессовидныхъ глинъ солонцеватыми

вывѣтрѣлостью
І-му по способу Осборна
и ІІ-му
почвами
количестпо гумуса
устраняе.мъ почву
изъ приводимой ниже таблицы
ангидридъ
въ растворъ
по даннымъ этой
болотнолуговой
гигроскопическои воды

Поглот.
способность

16,86

влаги, количество

возросло
Сравнительиая таблица 24
25 сравнительная
Механич.!] Составъ по ПІбне
переходящія
Со 2

и въ супеси оподзоливанія
Извлеченіе содой ЗЮг
частныхъ разностяхъ
въ растворѣ
срѳдное содержаніе цеолитовъ въ

почв. типа

пахотнои зеили, и того или

обнажающая полосу
Пахотные районы
пахотнои землѣ

пахотными районами
пахотная земля

пахотнои земли '■

пахотныхъ

нѣхоторымъ
пахотные
пахотнаго

пахотныя

супеочанныя
Теревяева
песчаиистыя, почвы

пахотныхъ

по въ сравненіи
суглинкомъ
нивелируются
пахотныхъ

34,28
17,61
16,86

воды, количѳства

возрасло
Сравнительная таблица
Сравнительная
Механич. составъ по Шбне
переходящихъ
С0 2

и въ стеиени оподзоливанія
Извлеченная содою SiOa
чистыхъ разностяхъ
въ растворъ
среднее содержаніе цеолитовъ въ

почв. типахъ

пахатнои земли того или
охватываюшая полосу
Пахатные районы
пахатнои землѣ

пахатными районами
пахатная земля

пахатнои земли

пахатныхъ
нѣкоторымъ

пахатные

пахатнаго
пахатныя

супесчаЕыя
Теряева
песчанистыя почвы

пахатныхъ
но въ сравненіи
суглинковъ
нивеллируются
пахатныхъ



тран. Строна.

259 21 сверху
261 7 снизу

263 6 сверху
— 9 »

266 22 »

268 4 я

— 14 снизу

269 11 сверху
273 19 снизу
274 12 сверху
275 22 снизу
276 21 сверху
— 16 снизу
277 13 сверху
283 4 п

— 7 «

— 1 снизу
284 1 сверху
— 2 »

— 11 »

z 24
9

снизу

п

Напечатано:

явденіе,— здѣсь, довольно
Равнинная въ восточной поло-

винѣ, къ W, мѣстность, обни-
маемая райономъ, становится

принимай
подучили
Раионъ 48-й. Волствиново,
сѣрыхъ, лѣсныхъ земель

и оврагами по окраинамъ, имѣю-
щими

на правой ее сторонѣ
и болыпею частью
цеолитыхъ веществъ
овраговъ, по низинамъ

деллювіальными процессамъ
по низинамъ, выстилаютъ
почвѳннонъ

Дашва
Негодяха
достигаетъ
пахотныхъ

иочвъ, и особенно пахотныхъ

обусловлено раздичными
и производительиости
пахотные

Слѣдуетъ читать:

явлѳніе —здѣсь довольно
Равнинная въ восточной иоловинѣ,

мѣстность, обнимаемая райономъ,
становится къ W

принимая
подучимъ
Районъ 48-й. Волствино,
сѣрыхъ лѣсныхъ земель

a no окраинамъ оврагами, имѣющими

на правой ея сторонѣ
и располагаются большею частью

цеолитныхъ веществъ
овраговъ и по низинамъ
делювіальными продессами
по низинамъ или выстилаютъ
почвенномъ
Дашки
Негодяиха
достигать
пахатныхъ

почвъ и особенно пахатныхъ

обусловлено и различными
о производительности
пахатные

На чертежѣ № 1 сдѣдуетъ: Сорогожино вмѣсто Сорогодинно
Чертежъ № 2—отнесенъ къ страницѣ 18, гдѣ его и слѣдовало бы помѣстить.

На чертежѣ № 5 слѣдуетъ вмѣсто схематическіи разрѣзъ „Схематическіи чертежъ № 5".
На чертежѣ 6-мъ слѣдуетъ: сѣверная вмѣсто северная
Таблицу 41а, 416 и др. слѣдуетъ помѣстить на стр. 240—241.
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Историческіі очернъ изслѣдованіл почвъ Юрьевскаго уѣзда.

Ни одна мѣстность въ предѣлахъ Владимірской губерніи пе воз-

буждала въ почвенномъ отношеніи такого интереса и не имѣетъ такой

извѣстности въ литературѣ по почвовѣдѣнію, какъ Юрьевскій уѣздъ.

Эта извѣстность и этотъ интересъ созданы, съ одной стороны, свое-

образіемъ почвеннаго ікжрова уѣзда, отличающагося отъ почвъ дру^
гихъ мѣстностей сѣверной Россіи, съ другой —различіемъ взглядовъ

на происхожденіе покрывающихъ его почвъ, выразившихся, главньшъ

образомъ, въ полемикѣ проф. В. В. Докучаева съ С. Н. Никитинымъ.
Залегая островомъ среди бѣдныхъ, свѣтлооЕрашенныхъ, песча-

гшстыхъ шга суглинистыхъ почвъ сѣвернаго, дерновоподзолистаго или

борового типа, почвы Юрьевскаго уѣзда (частью Суздальскаго и Вла-
димірскаго) издавна обращали на себя вниманіе своею темпою окраскою,
мощностью, сильноглинистымъ составомъ и сравнительно высокимъ

плодородіемъ. Эти особенности Юрьевскихъ почвъ неоднократно отмѣ-

чались и въ литературѣ, касающейся въ томъ или другомъ отношеніи
Юрьево-Суздальскаго края, причемъ въ замѣткахъ болѣе поздняго вре-

мени отводится мѣсто выясненію происхожденія темноцвѣтныхъ почвъ

Юрьевскаго уѣзда. Вопросъ о послѣднемъ вызвалъ за собою вопросъ
о природѣ Юрьево-Суздальскаго края въ его цѣломъ, вопросъ, свя-

занный съ безлѣсіемъ этого края и своеобразіемъ его „грунтовъ", и

наводивгаій на мысль о степномъ его характерѣ. Существованіемъ въ

предѣлахъ его доисторической степи г. Танфильевъ, а отчасти и проф.
Н. М. Сибирцевъ объясняютъ появленіе здѣсь темпоцвѣтныхъ почвъ,

имѣвшихъ, но мнѣнію перваго, черпоземный характеръ въ доисториче-

ское время и близкихъ къ чернозему, по мнѣнію послѣдняго. Въ виду
того, что до сихъ поръ не установилось прочнаго взгляда на эти

почвы, мы иаходимъ не лишнимъ нѣсколько подробнѣе остановиться

на тѣхъ мнѣніяхъ, какія выражены по вопросу о происхожденіи темно-

пвѣтныхъ Юрьево-Суздадьскихъ (частью Владимірскихъ) почвъ въ лите-

ратурѣ по данному предмету.
Нужно замѣтить, что русское „Почвовѣдѣніе", какъ науЕа,-созда-

валось, главнымъ образомъ, на изученіи и изслѣдовапіи почвъ средней
и южной Россіи и особенно черйоземной полосы; между тѣмъ почвы

сѣверной Россіи до сихъ поръ остаются мало изученными. Нѣтъ ни-

чего удивительнаго въ томъ, что темныя почвы въ предѣлахъ послѣд-

ней, имѣющія нѣкоторыя общія черты съ черноземомъ, и разсматри-
вались какъ черноземъ, названіемъ наносились даніе на карты. До-

Матеріалы дяя оцѣнки зом. Юрьевскаго удзда. 1
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бавимъ, что и южно-русскій черноземъ, не смотря на многочислен-

ность трудовъ, посвященныхъ его изученію, не можетъ еще считаться

изученньшъ всесторонне, а разнообразіе „черноземовъ" позволяетъ

думать, что самое понятіе о черноземѣ, какъ типѣ, рѣзко выражен-
номъ морфологически и, такъ сказать, физіологически, страдаетъ еще

недостаткомъ опредѣленности. Даже въ главнѣйшей работѣ по изуче-
нію чернозема, въ „Русскомъ черноземѣ" проф. Докучаева мы на-

ходимъ указанія, что подъ вліяніемъ химикоминеральнаго характерапод-
почвенныхъ аородъ, въ строеніи тѣхъ или иныхъ мѣстныхъ черно-
земовъ наблюдаются различныя особенности, несмотря на тождество

общаго характера этого строенія. Послѣднее же, какъ въ названномъ

трудѣ, такъ и во всѣхъ послѣдующихъ работахъ изобраягается болѣе

или менѣе одииаково.
Профессоръ Докучаевъ описываетъ строеніе чернозема слѣдую-

щими словами: „Сейчасъ подъ дерномъ (1 — 3'') вы видите совершевно
однородную, обыкновенно мелкозернистую массу, окрашенную болѣе

или менѣе въ темный цвѣтъ и на цѣлинѣ почти сплошь, особенно
въ верхнихъ участкахъ, пронизанную многочисленньши живыми и от-

мершими кориями травянистыхъ растеній; ея средняя толщина=1-—
1і/2 футамъ. Этотъ, собственно, участокъ (А) почвы я и называю почвен-

нымъ горизонтомъ. Почвенный горизонтъ внизу постепенно переходитъ
въ такъ называемый переходный горизонтъ В, который, заключая въ

себѣ нерѣдко довольно чистые, иногда совершенно изолированные
участки верхняго и нижняго горизонтовъ, какъ по своему положенію (а),
такъ по (Ь) общему строенію, (с) цвѣту, и (d) химическому составу,
представляетъ среднее между почвеннымъ горизонтомъ и материнскою
породой; его мощность также=1—1^ футамъ, какъ и верхній, онъ

постепенно переходитъ внизу въ коренную горную породу, въ такъ

называемую подпочву" (ibid. стр. 810). Несмотря на то, что проф.
Докучаевъ самъ называетъ описанное имъ строеніе чернозема схема-

тическимъ, мы находимъ во всѣхъ описаніяхъ чериоземныхъ почвъ ту
же внѣпшюю картину; дополненія касаются „зернистой" структуры
гор. А и особенностей состава или же характера подпочвы. Мы не

будемъ останавливаться на вопросѣ о происхожденіи чернозема и, со-
гласно установившемуся воззрѣнію, примемъ, что помимо различныхъ
другихъ факторовъ,, существениую роль въ его образовапіи играла
степная травяниетая растительность. Но, обращаясь къ строенію
чернозема, мы не можемъ пройти мимо нѣкоторыхъ замѣчаній, касаю-

щихся упомянутаго вопроса. Проф. Борисякъ, связывавшій происхо-
жденіе чернозема съ болотными и озерными осадками, указывалъ на то,

что въ прелшее время въ области чернозема значительно болыпе было
озеръ и болотъ, отъ которыхъ не осталось слѣда и на мѣстѣ которыхъ
въ настоящее время разстилаются тшшчнѣйшія черноземныя степи.

Иловатый суглинокъ, оставпййся на мѣстѣ озеръ и болотъ послѣ ихъ

высыханія, ^отъ вліянія перемѣнъ воздушныхъ, новой земной расти-
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тельности, разрыхляясь и мало по малу переработываясь, могъ пре-
образоваться въ настоящій черноземъ".

Проф. Докучаевъ, останавливаясь на приведенномъ взглядѣ, за-

мѣчаетъ, что большее въ прежнее время распространеніе болотъ и

озеръ на югѣ Россіи весьма вѣроятно, но въ вопросѣ о нроисхожде-
нід чернозема оно ничего не доказываетъ, такъ какъ 1) въ сѣверо-

западной Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи озеръ и болотъ всегда

было болыпе, чѣмъ въ южной Россіи, но чернозема они не образо-
вали; 2) но его мнѣнію, нужно доказать, что „болота и озера зани-

мали въ южной Россіи именно тѣ мгьета, гдѣ находится теперь черно-
земъ, а не болотныя или песчаныя почвы; „во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
гдѣ черноземъ лежитъ на несомнѣнномъ болотѣ, тамъ онъ рѣзко от-

личается отъ торфа и самъ наноснаю происхожденія; 3) „хотя... мор-
скія отмели... и болотистыя мѣста... часто совершенно незамѣтно сли-

ваются съ сосѣдними почвами и сами со временемъ (конечно, мѣстами)
могутъ покрыться или даже сдѣлаться черноземомъ (это внолнѣ мы-

слимо и естественно), то не нужно, однако, забывать, что роль бо-
лотъ и морскихъ отложеній въ данномъ случаѣ (образованіе черно-
зема) подіотовительнац, посредствующая и дамко не главная: соле-

ное морское дио и кислое болото могутъ остаться таковьтми вѣчно,

если не будетъ благопріятныхъ условій климата, растительности и пр.
и пр." (стр. 291—292). Указывая на приведенныя слова Борисяка и

Докучаева, мы имѣли въ виду оттѣнить мысль, что между настоящимъ

типичиымъ черноземомъ и другими почвами степи, особенно болот-
ными и болотно-луговыми должны быть всевозможные переходы, какъ
эти переходы наблюдаются между черноземомъ и сѣрыми землями,

между послѣдними и подзолистыми. Изслѣдованія въ Полтавской гу-
берніи подтверждаютъ, что болотиолуговыя земли, дѣйствительно, часто
сливаются съ черноземомъ и въ него нереходятъ. Ровная степь не

представляется совершенно однородною, ч она усыпана незначитель-

ными ложбинками, служащими иногда началомъ балокъ, иногда же со

всѣхъ сторонъ замкнутыми. Часто такія ложбинки, при весьма незна-

чительной величинѣ, имѣютъ совершенно круглую форму, подобіе
блюдечка большихъ размѣровъ". Подобныя ложбинки, въ зависимости

отъ влажности, покрываются въ большемъ или меньшемъ количествѣ

растеніями, рѣдкими на ровной степи или даже вовсе не встрѣчаю-

щимися тамъ. „Г. управляющій Карловскою экономіей сообщилъ мнѣ,—
пишетъ г. Крыловъ, что лѣтъ 20 тому назадъ во многихъ изъ такихъ

„воронокъ" круглый годъ держалась вода, и флора ихъ береговъ но-

сила поемноболотный характеръ. Теперь въ нихъ нѣтъ и слѣда воды;

ихъ почва—тотъ же черноземъ, а флора — смѣсь растительности сухо-
дольнаго луга со стенною" 1 ). Проф. Докучаевъ еще ранѣе указы-
валъ на возможность перехода болотносухопутныхъ почвъ въ черно-

1) Матер. въ оц. зем. Полтав. губ. Т. XVI. Глава о растительности.

1*
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земъ: „Въ естественномъ состояніи, — говоритъ онъ,— на нови, болотно-
сухопутныя почвы являются сносными лугами; для культуры же

требуютъ предварительнои осушки и (естественнаго или искусствен-
наго) перегоранія. При послѣднихъ двухъ условіяхъ и при культурѣ

могутъ не только пополняться на счетъ подаахотнаго горизонта, но

должны даже улучшаться и приближаться по нѣкоторымъ признакамъ
еъ чернозему" (картографія русск. почвъ, стр. 102). Между тѣмъ морфо-
логическія черты тшшчныхъ болотноназемныхъ почвъ рѣзко отличаются

отъ свойственныхъ чернозему. Если мы вспомнимъ далѣе, что несомнѣн-

ный черноземъ бываетъ густо-черный, просто черный, іпеколадный,
коричневый, сѣрый деградированный и даже заболоченный, если су-
ществуетъ черноземъ горовой, долинный, черноземъ холмистьтхъ мѣстъ

и черноземъ влажныхъ мѣстъ, то одно уже разнообразіе черноземовъ
заетавляетъ предполагать разницу и въ происхожденіи и въ составѣ,

и въ структурныхъ ихъ особенностяхъ, причемъ въ однихъ случаяхъ
эти особенности будутъ сближать черноземъ съ почвами сѣрыми лѣс-

ными, въ другихъ— съ болотно-луговыми. Вотъ почему мы находимъ

необходимымъ прежде, чѣмъ приступить къ выясненію вопроса о

происхожденіи темноцвѣтныхъ почвъ Юрьевскаго уѣзда, и аналогич-

ныхъ почвъ всей сѣверной Россіи, установить, какую почву мы будемъ
считать за черноземъ. Мы уже отмѣтили характерныя черты строенія
настоящей черноземной почвы. Изъ другихъ особенностей чернозема
укажемъ на: 1) принадлежность его къ опредѣленной почвенной зонѣ;

на то, что 2) подпочвою его служитъ преимущественно лессъ и лес-

совидная глина; В) что его образованіе связано съ вліяніемъ травя-
нистой степной растительноети; 4) что для него характерны „крото-
вины"—норы копающихъ животныхъ, хотя 5) преимущественнымъ
мѣстомъ его развитія являются ровныя площади; 6) его распростра-
неніе связано съ опредѣленными климатИческими условіями, устраняю-
іцими избытокъ влажности въ почвѣ; 7) наконецъ, на высокое содер-
жаніе въ немъ гумуса, цеолитовъ и мелкоземистыи составъ лучшихъ
его разностей. Мы не упоминаемъ, какъ о характерномъ признакѣ, —

вскипаніи чернозема съ кислотой, ибо оно не всегда обнаруживается;
если наблюдалось вскипаніе чернозема съ кислотою, благодаря при-
сутствію СаСОз, на глубинѣ 3 — 5 децим. (по Н. М. Сибирцеву, лек-
ціи стр. 223), то есть утверлсденіе, что у болыпей части чернозем-
ныхъ почвъ „известь исчезла изъ верхнихъ слоевъ до минимума, и

содержаніе ея постепенно увеличивается лишь на болыпихъ глубинахъ;
это бываетъ даже тамъ, гдѣ черноземъ непосредственно залегаетъ на

мѣлѣ или мергедѣ („Сел. Хоз. и Лѣсов." 1882 іюнь, стр. 145). Мы
не будемъ говорить о плодородіи чернозема, какъ признакѣ еще болѣе

непостоянномъ, хотя онъ, наравнѣ съ темною окраскою, обыкновенно
приписывается чернозему, а равно касаться физическихъ свойствъ
этой почвы, каковы теплоемкость, теплопроводпость и др., ибо лите-

ратура по гіочвовѣдѣиію еще не даетъ соотвѣтстнующихъ матеріаловъ
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для сравнешя этихъ свойствъ въ различныхъ почвахъ при одинако-
выхъ внѣшнихъ условіяхъ.

Обращаясь къ Владимірской губерніи, мы должны замѣтить, что

слава о плодородіи почвъ Юрьево-Суздальскаго края, носилась въ

очень отдаленныя времена. Замысловскій, цитируя Гербейштейна, путе-
шествовавшаго по Россіи въ 16 в., говоритъ: „He липіены основанія
Гербейштейновыизвѣстія р плодородіи областей Владимірской и Суздаль-
ской. Правда, по берегамъ р. Клязьмы почва или песчаная, или гли-

нистая, по въ очень недальнемъ разстояши къ сѣверу отъ Влади-
міра, на аравомъ берегу р. Нерли, начинается полоса, обыкиовенно
называемая черноземомъ, она тянется на западъ отъ Суздаля, между
рѣками Нерлью и Колокшей, со всѣхъ сторонъ окружаетъ Юрьевъ-
Польскій и оканчивается на западѣ въ недалекомъ разстояніи отъ

Переяславля" (Е. Замысловскій, Гербейштейнъ и его историко-геогра-
фическія извѣстія о Россіи, стр. 220, 1884 г.). По извѣстіямъ того же

Гербейштейна, городъ Владиміръ былъ съ трехъ сторонъ окруженъ
обширными лѣсами, которые отсюда тянулись до гор. Мурома (ibid.,
стр. 228).

Указанная г. Замысдовскимъ плодородная мѣстность Владимірской
губерніи совпадаетъ приблизитеіьно съ тѣмъ островомъ лессовидныхъ

отложеній и связанныхъ съ ними темноцвѣтныхъ почвъ, какія дѣй-

ствительно наблюдаются на протяженіи отъ устья рѣки Нерли до

гор. Переяславля.
Однако, можно сомнѣваться въ особенномъ плодородіи этихъ

темноцвѣтныхъ почвъ. Въ настоящее время высота урожаевъ ржи
при среднихъ условіяхъ обработки и удобренія колеблется здѣсь отъ

4 до 10 мѣръ на мѣру высѣва; правда, преданіе о болѣе высокихъ

урожаяхъ въ этой мѣстности держится крѣпко, но, по даннымъ за

1820— 1829 годы (изъ архива Владимірской ученой архивной ком-

миссіи,—дѣла по продовольственному вопросу) урожаи не превышали
самъ 2—3. Вѣроятнѣе допустить, что плодородіе почвъ зависѣло отъ

расширявшагося въ то время подъема нови, а при такомъ условіи, по

заявленію г. Л. Иванова (Ботаническія и почвенныя изслѣдовапія въ

Юрьевскомъ и Суздальскомъ уѣздахъ Владимірской губерніи) урожай
могъ достигать и самъ-25. Можно даже думать, что урожаи въ

Юрьево-Суздальскомъ краѣ постепенно возростаютъ, въ зависимости

отъ улучшенія способовъ обработки, и понизились только тамъ, гдѣ,

вслѣдствіе осушешя мѣстности, сталъ ощущаться недостатокъ влаги

въ почвѣ, а послѣднее явленіе, въ связи съ ростомъ овраговъ, не-

избѣжно должно было произойти.
Болѣе точныя и полныя свѣдѣнія о темноцвѣтныхъ почвахъ Вла-

димірской губерніи начинаютъ появляться въ литературѣ съ 50-хъ
годовъ. Подъ именемъ чернозема эти почвы фигурируютъ на картахъ

Веселовскаго и Вильсона. Изслѣдователь этихъ почвъ (1851 г.) г. Ду-
бенскій называетъ ихъ тяжельши глинистыми или черноземно-глини-

^ттшшт,
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стыми. He смотря на нѣкоторую неправильность въ описаиіи Юрьево-
Суздальскаго края съ почвенно-геологической стороны, въ работахъ
послѣдняго автора мы находимъ цѣнныя указанія на свойства темно-

цвѣтныхъ, „черноземноглинистыхъ" почвъ, а также данныя о климатѣ

Владимірской губерніи.
Подъ именемъ черноземной „суглины" темныя почвы Владимір-

ской губерніи отмѣчены въ работахъ кадастровой коммиссіи. „Эта
почва—читаемъ въ извлеченіи изъ трудовъ коммиссіи ^ встрѣчается

на очень маломъ протяженіи, въ нѣкоторыхъ только селеніяхъ и даже

только въ частяхъ полейуѣздовъ: Юрьевскаго, Суздальскаго, Владимір-
скаго и Муромскаго. Она состоитъ изъ суглины съ примѣсью орга-
ническихъ частей и небольшой части очень мелкаго песку. Въ сухѳмъ

состояніи она цвѣта темносѣраго, въ сыромъ—почти чернаго; глубина
почвы отъ 5— 6 вершковъ, подпочва сѣрая суглина, иногда известко-
вый туфъ". Подъ послѣднимъ разумѣется, очевидно, лессовидная со-

держащая известковые журавчики, глина, ибо известковаго туфа въ

качествѣ подпочвы во Владимірской губерніи нигдѣ не наблюдается.
Къ 1866 году относится замѣтка Рупрехта о темныхъ ночвахъ

Владимірской губерніи.
„Во Владимірской губерніи, читаемъ у- него, отъ Владиміра и

Суздаля, встрѣчаются слои земли, которые иногда трудно отличить

отъ чернозема". „На господствующей возвышенности, у самаго города
Суздаля, на западъ отъ дер. Сельцо, встрѣчается черная пахотная

земля, толщиною въ футъ; эта земля имѣетъ всѣ свойства чернозема^.
„Говорятъ, что и въ сосѣднемъ Переславль-Залѣсскомъ уѣздѣ мѣстами

встрѣчается эта почва"... 2) Изъ дальнѣйшихъ словъ Рупрехта видно,
что онъ склоненъ былъ смотрѣть на темноцвѣтныя почвы центральной
части Владимірской губерніи^—какъ на черноземныя. Онъ доказываетъ,
что эти почвы не могли произойти отъ унавоживанія съ древнѣйшихъ

временъ; противъ подобнаго нредположенія говорятъ, no его мнѣ-

нію, во 1) низменности за 12 верстъ къ СВ отъ Суздаля, на коихъ

пахотная и дерновая земля не отличаются замѣтнымъ цвѣтомъ и ко-

торыя покрыты булыжниками и огромными эрратическими валунами
различнаго рода; во 2) переходы черноватой пахотной земли въ буро-
ватую, имѣющую въ толщину до 2 футовъ, т.-е. по крайней мѣрѣ

въ два раза болыпую, нежели та, до какой доходитъ coxa; эта земля

мѣстами попадается на новяхъ, которыя никогда не были паханы;
3) исключительное залеганіе темныхъ слоевъ на высотахъ, на кото-

рыхъ никогда не бываетъ валуновъ или галекъ". Если подобные до-

воды пригодны для доказательства того, что темная окраска разсма-
триваемыхъ почвъ нроизошла не отъ унавоживанія, то едва ли они

подтверждаютъ черноземную природу ихъ. Рупрехтъ упустилъ изъ

вида особенности подночвенныхъ породъ возлѣ самаго Суздаля и къ

!) Довучаевъ. Картографія русскихъ почвъ.

2 ) Рупрехтъ. Геоботаничѳокія изолѣдованія.
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СВ отъ него; не совсѣмъ справедливо и его замѣчаніе о залеганіи
темныхъ почвъ только на высотахъ; высоты у него, повидимому,
противопоставляются той низменности къ N0 отъ Суздаля, о которой
онъ говоритъ, а не относятся къ измѣненіямъ рельефа въ предѣлахъ

полосы съ темньши почвами, которая въ общемъ дѣйствительно выше

сѣверовосточной части Суздальскаго уѣзда. Самъ Рупрехтъ не встрѣ-

тилъ на описываемой площади стенной черноземной растительности,
хотя и добавляетъ, что „черноземныя растенія могли быть истреблены
культурою'' (94). Однако, и Рупрехтъ дѣлаетъ замѣчаніе, говорящее
не въ пользу гииотезы о черноземной природѣ Суздальскихъ почвъ.

„Слѣдователы-ю, говоритъ онъ, во Владимірской губерніи черноземъ
развитъ пезначительно, и во время сухой погоды его легко не замѣ-

тить, но причинѣ его свѣтлаго цвѣта".

Присутствіе чернозема между Суздалемъ и Владиміромъ указы-
ваетъ далѣе г. Дитмаръ. „Къ сѣверу отъ Владиміра сначала распро-
страняются песчанистыя глины, безъ валуновъ, до с. Борисовскаго;
тутъ онѣ замѣняются желтымъ и бурымъ кварцевыми песками, надъ
которыми около с. Батыева появляется черноземъ, толщиною не болѣе

полуметра. Черноземъ къ сѣверу продолжается, а пески замѣпяются

сѣрымъ и желтымъ суглинкомъ, въ которомъ попадаются тонкіе про-
пластки галекъ"... ^ Въ данномъ замѣчаніи Дитмара нѣсколько пора-

жаетъ указаніе кварцевыхъ песковъ около с. Борисовскаго, играющихъ,
повидимому, роль подпочвы. Ничего подобнаго здѣсь нѣтъ; на всемъ

протяженіи отъ Владиміра до Суздаля и отъ Суздаля до Юрьева под-

почвою является лессовидный суглянокъ, имѣющій мѣстами характеръ
долиннаго лесса. Изъ отчета Дитмара не видно, какую собственно
почву авторъ считалъ черноземной; повидимому, за черноземъ прини-
мались имъ, правда, довольпо темные, суглинки чернолѣснаго типа,
относящіеся большего частью къ группѣ уже нѣсколько оподзоленнцхъ
почвъ.

На почвенной картѣ Чаславскаго (1879 г.) на пространствѣ между
Суздалемъ и Юрьевомъ показанъ островъ тучнаго чернозема, но въ

объясненіи къ этой картѣ проф. Докучаевъ выразилъ свое сомнѣніе

въ существованіи черноземныхъ острововъ во Владимірской губерніи.
„Если я, читаемъ у него 2), и настаиваю на изорванности, такъ ска-

зать, островообразности сѣверной границы чернозема, то это вовсе

не значитъ, что я признаю также и существованіе тѣхъ черноземныхъ
острововъ, которые показаны на нѣкоторыхъ картахъ близъ Мурома,
Юрьева-Польскаго и Ростова. Изъ личнаго осмотра этихъ мѣстностей

я убѣдился, что онѣ нанесены на эти карты, очевидно, но недоразу-
мѣнію п благодаря разнообразному толкованію слова черноземъ"... 3 )

Ц Дитмаръ. Отчѳтъ о геодогическ. изслѣд., произвед. въ 1871 году во Владимірской
губерніи. Матеріалы для геологіи Россіи, т. Ѵ. 1873 г.

2 ) Докучаевъ. Картографія русскихъ почвъ.

3) Ibid. Стр. 93.
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„Я прорѣзалъ послѣднія двѣ мѣетности поперекъ и два раза посѣтилъ
Муромъ; оказалось, что 9/іо встрѣченныхъ мною почвъ были тидично

сѣверныя, а одна десятая состояла изъ наплыва въ низинахъ или

почвъ луговыхъ — наземноболотныхъ, на которыхъ и расположились
Ростовскіе огородники". Тотъ же взглядъ проф. Докучаевъ выразилъ
и въ слѣдуящей своей работѣ— ,.Русскій Черноземъ" 1 ), его же дер-
жался и позднѣе, когда г. Никитинъ выступилъ съ опроверженіемъ
взгляда проф. Докучаева и съ утвержденіемъ за темноцвѣтными поч-

вами Юрьево-Суздальскаго края черноземнаго характера 2). Къ мнѣ-

пію г. Никитина въ 1886 г. присоединился проф. Костычевъ 3), за-

являвпіій, по поводу темпоцвѣтныхъ почвъ разсматриваемой мѣстности:

„несомнѣнпо, что это настоящій черноземъ, какъ по содержанію орга-
ническихъ веществъ, такъ и по другимъ особенностямъ"; однаковпо-
слѣдствіи проф. Костычевъ нѣсколько измѣнилъ свой взглядъ и, какъ
видно изъ карты, приложенной имъ къ изданію департам. земледѣлія:

„Сельское и Лѣсное Хозяйство Россіи" 1893 года, отнесъ ихъ къ

группѣ „сѣрыхъ" лѣсныхъ земель.

Во второй половинѣ послѣдняго десятилѣтія (1895—1900) въ

литературѣ появилось нѣсколько новыхъ замѣтокъ о почвахъ Юрьево-
Суздадьскаго края.

Г. И. Танфильевъ 4) въ,своемъ очеркѣ: „0 Владимірскомъ черно-
земѣ", замѣчаетъ что „Владимірсшя темныя почвы, обыкповенно
называемыя черноземомъ, происхожденія лѣсного"; дитируемый авторъ
однако добавляетъ: ,.Полагая, такимъ образомъ, что видѣнныя мною

темныя почвы Владимірской губерніи должны быть отнесены къ зем-

лямъ лѣснымъ, я отнюдь не отрицаю возможности существованія здѣсь

и чернозема, т.-е. почвы, образованной при опредѣленныхъ условіяхъ
грунта- и климата, суходольно-травяиистою растительностью. Если во

Владимірской і^уберніи теперь и нѣтъ чернозема, то онъ и сопрово-
ждающая его травянистая растительность могли здѣсь быть прежде,
но должны были уступить мѣсто лѣсу, какъ и въ болѣе южныхъ

широтахъ'*...
Авторъ указываетъ, кромѣ того, на присутствіе углесолей въ

подпочвѣ разсматриваемыхъ почвъ, и на „чисто стеиной" рельефъ
мѣстности, а позднѣе на картѣ показываетъ въ нредѣлахъ Владимір-
ской губерніи доисторическую степь. Однако онъ не подраздѣляетъ

темныхъ почвъ, и не указываетъ, какія именно почвы онъ склоненъ

считать за лѣсныя и какія за черноземъ; равнымъ образомъ не дока-

зываетъ даже и въ позднѣйшихъ всѣхъ работахъ (доисторическія степи)

і) Ibid. Стр. 349.
2 ) Никитинъ. Извѣот. геологич. комитета 1884 —85 г. Докучаевъ. Труды Спб. общеот.

еотеот. ист. 1884, т. XIV. См. такжё: С. Никитинъ. Труды геолог. ком. Листъ 57. 1890 г.

3 ) Костычевъ. Почвы черноземной обдаоти Росоіи, ихъ проиехожденіе, составъ. свой-
ства. 1886. Стр. 173. ' ' "

*) Г. И. Танфильевъ. 0 Владимірскомъ черноземѣ. Доложено въ засѣданіе почвен.
ком. 9 окт. 1895 года.
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степной. природы Юрьево-Суздальскаго края, что очень важно для вы-

ясненія истиннаго характера почвеннаго покрова изучаемой мѣстности.

Л. Ивановъ и А. Флеровъ, посѣтившіе Юрьево - Суздальскій край
въ 1895 году, вынесло впечатлѣніе, что темноцвѣтныя почвы здѣсь

происхожденія болотнаго Щ но въ 1897 г. въ своей работѣ „Бота-
ническія и почвенныя изслѣдованія въ Юрьевскомъ и Суздальскомъ
уѣздахъ Владимірской губерніи" Л. Ивановъ подраздѣляетъ нормаль-
ныя почвы этого края на сѣрыя лѣсныя земли, покрываіощія верпгины
холмовъ и высоты, и почвы чернораменей, залегающія по низинамъ.

He смотря на схематичность характеристики почвеннаго покрова
Юрьево-Суздальскаго края, мы находимъ -у г. Иванова наиболѣе точ-

ныя указанія на особенности его рельефа, растительности и подпоч-

венной породы; авторъ касается между прочимъ вопроса о доистори-
ческомъ прошломъ этого уѣзда, причемъ не находитъ никакихъ осно-

ваній предполагать здѣсь существованіе степи, а примѣняемое къ этому
краю названіе „Онолье" — считаетъ недостаточньшъ для утвержденія
исконнаго безлѣсія края; „всѣ факты, товоритъ онъ, указываютъ на

существованіе лѣсовъ даже въ доисторическую эпоху" (стр. 26).
Къ тому же приблизиеельно времени относится работа профессора

Н. М. Сибирцева „Окско-Клязьменскій бассейнъ". Авторъ, указывая
на структурныя особенности нѣкоторыхъ разностей темныхъ почвъ,
отрицаетъ ихъ болотное происхожденіе, не называя въ то же время ихъ

настоящимъ черноземомъ.
я Весьма поучительна, читаемъ у него, связь темноцвѣтныхъ почвъ

съ областью распространенія поверхностнаго лессовиднаго (надморен-
наго) суглинка, съ одной стороны, и безлѣснымъ, открыторавниннымъ
характеромъ мѣстностиЩ съ другой. Это какъ бы маленькая степь,

(„Ополье", какъ говорятъ Владимірцы), заброшенная островкомъ въ

среднюю Россію, и потому не типичная, выраженная слабо и скудно.
Почвы въ этой мѣстности, даже наиболѣе темноцвѣтныя, имѣютъ срав-
нительно небольшую мощность, всего около 1 ф. 3 д. (не считая,,
конечно, отлогихъ склоновъ съ почвеннымъ делювіемъ), тогда какъ

мощность стенного чернозема измѣряется по меньшей мѣрѣ 2—3 фу-
тами. Структура Суздальскихъ темноцвѣтныхъ почвъ также отличается

отъ структуры типичнаго чернозема; она не крупитчатая, а мелко-

земисто-комковатая и переходъ отъ почвы къ глинистой породѣ бы-
стрый. Вообще, если это черноземъ, то черноземъ, отличающійся отъ

южныхъ, менѣе развитой, менѣе полный, какъ впрочемъ и должно
быть. Во всякомъ случаѣ происхожденіе его не болотное..., а стоитъ

въ связи съ мѣстными, такъ сказать, степными условіями геологіи,
рельефа и растительнаго покрова" 2). Но уже въ своихъ лекціяхъ по

по почвовѣдѣнію (1900 г.) проф. Сибирцевъ называетъ темныя почвы

Владимірской губерніи коричневымъ черноземомъ; на приложенной къ

*) Годичн. отчетъ Мосв. общ. исл. природы. 1894 —1895.
2 ) Труды геодогич. комит., т. XV, стр.?
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лекціямъ почвенной картѣ между Юрьевомъ и Суздалемъ показанъ

островъ „сѣвернаго чернозема", обпимающій собою лѣсостепные, лѣс-

ные суглинки и деградированный черноземъ. Согласно съ Г. И. Таи-
фильевымъ, Н. М. Сибирцевъ допускаетъ существованіе въ предѣлахъ

разсматриваемои нами области доисторической степи или полустепи.
Говоря о коричневомъ черноземѣ и лѣеостеаныхъ суглинкахъ Грубе-
шовскаго уѣзда Люблинской губерніи, онъ замѣчаетъ, что этотъ „лес-
совый коричневый черноземъ" можетъ разсматриваться какъ аналогъ

подобныхъ же почвъ средне-русской полосы (Черниговской, Владимір-
ской п др. губ.). „Онъ образовался въ условіяхъ полустепной природы
древней степи, позднѣе давшей у себя мѣсто и дѣсу, но не развился
въ глубокій и тучный черноземъ потому, что этому мѣшали условія
климата относительно болѣе влажнаго" (лекція по почвовѣдѣнію,

стр. 303).
На степной характеръ Юрьево-Суздальскаго края указывалось и

раньше. Г. Майковъ (1874), говоря о лѣсахъ, существующихъ по-

нынѣ по суглинистымъ берегамъ Клязьмы и въ песчаноболотистой
полосѣ между Клязьмою и Окою, добавляетъ:

яЛѣса здѣшніе тѣмъ болѣе должны были обращать на себя вни-

маніе древнихъ славянскихъ наеельниковъ этого первоначальнаго фин-
скаго края, что за предѣлами этихъ дебрей находилось довольно зна-

чительшзе пространство земли, издревле безлѣсное и открытое, кото-

рое, быть можетъ, напоминало иришельцамъ съ юга степи ихъ родины.
Безлѣсіе этихъ мѣстъ неопровержимо засвидѣтельствовано данными

географичесЕой номевклатуры: здѣсь, преимущественно на лѣвомъ

берегу р. Колокши, встрѣчаются едва ли не единственныя на всемъ

сѣверовостокѣ древней Руси древнія названія: Белехово поле, Юрьев-
ское поле, Юрьевъ-Польскій. Донынѣ здѣшній край, на протяженіи
отъ Юрьева почти до Владиміра, слыветъ въ народѣ подъ названіемъ
Ополыцины, а волнообразяая, перерѣзанная крутыми оврагами поверх-
ность этой площади имѣетъ очень плодородную черноземную землю;
это послѣднее обстоятельство дѣлаетъ несомнѣннымъ фактъ древней
безлѣсности этого края" 1). Однако, какъ замѣчаетъ г. Л. Ивановъ,
безлѣсіе и названіе „Ополье" едва ли даютъ достаточное основаніе
для сужденія о степной природѣ нашего края, „именованіе мѣстностей

„полями" не только не пріурочено спеціально къ Юрьевскому острову,
какъ это утверждаетъ Майковъ, но съ цолнымъ правомъ можетъ счи-

таться однимъ изъ самыхъ распространенныхъ въ нашей сѣверной

лѣсной полосѣ названій" 2); во Владимірской губерніи, по его сло-

вамъ, подобныхъ названій даже меныпе, чѣмъ въ болѣе сѣверныхъ

губерніяхъ.
Г. Л. Ивановъ отрицаетъ исконное безлѣсіе Юрьево-Суздаль-

скаго края, того же взгляда держался проф. В. В. Докучаевъ и Па-

і) Л. Майковъ. Замѣтка по географіи древней Руси. 1874 г. стр. 37.
2) Ibid, стр.?
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лимпсестовъ, который самое названіе „Ополыцины" производитъ не

отъ слова „поле", но „палить", выжигать: „я полагаю, говоритъ онъ,
что названіе края между Юрьевомъ и Владиміромъ, донынѣ извѣст-

наго подъ именемъ Ополыциньт, именно озиачаетъ, что эта область
была подъ лѣсомъ и очищена отъ него іюмощыо огня, выпалена,

выжжена и, конечно, правильнѣе было бы вмѣсто Опольщины говорить
Опалыцина, но владимірцы охотнѣе называютъ себя володимірцами, и

въ этомъ краѣ „о" преобладаетъ надъ „а" 1).
Изъ экскурсіи въ Юрьево-Суздальскій край въ 1897 г. авторъ

настоящей работы 2) выиесъ убѣжденіе, что лѣсовъ здѣсь въ прежнее
время было больше, больше было болотъ и сырыхъ луговъ, что боль-
шая часть темноцвѣтныхъ почвъ относится къ группѣ сѣрыхъ лѣс-

ныхъ земель, а наиболѣе темныя почвы, обыкновенно располагающіяся
по склонамъ и низинамъ, обязаны своимъ происхожденіемъ совмѣст-

ному вліянію на подпочвенную лессовидную породу лѣсной и травя-
нистой (луговой) растительности, въ силу чего данныя почвы явля-

ются какъ бы аналогомъ южно-русскихъ лѣсостепныхъ земель, пере-
ходныхъ къ чернозему; вмѣстѣ съ тѣмъ указывалось на невозмож-

ность существованія доисторическихъ степей во Владимірской губериіи,
хотя авторъ и допускаетъ существованіе небольшихъ луговыхъ про-
странствъ, окаймляемыхъ дѣсами. Подобный же взглядъ высказывается

и въ монографіи по Владимірскому уѣзду, составленной имъ совмѣстно

съ Е. М. Сибирцевымъ. Въ возникшей затѣмъ полемикѣ между Г. И.
Танфильевьшъ и Л. Ивановымъ снова подшшается вопросъ о суще-
ствованіи степей въ предѣлахъ Владимірской губериіи, причемъ каждый
изъ нихъ остается, ііовидимому, при своемъ мнѣніи. Мы надѣемся

еще вернуться къ этому вопросу, здѣсь же укажемъ на послѣднія ра-
боты, относящіяся къ Владимірской губерніи и касающіяся связи темно-

двѣтныхъ почвъ съ растительностью. Мы имѣемъ въ виду ботаниче-
скія изслѣдованія г. А. Флерова въ Переславскомъ уѣздѣ. Авторъ,
на основаніи многолѣтнихъ наблюденій, приходитъ къ заключенію,
что послѣ освобожденія сѣверной Россіи и въ частности Юрьевскаго
уѣзда отъ ледяного покрова въ послѣдній геологическій періодъ вы-

соты и склоны стали заселяться растительностью, и мы, „говоритъ
онъ, не имѣемъ никакихъ данныхъ противъ предположенія, что тако-

вою растительностьй) была растительность нашихъ сырыхъ, болоти-
стыхъ луговъ, на которую быстро надвинулись широколиственныя
древесныя породы и сосна; на склонахъ и въ котловинахъ появились

ольха и различныя ивы съ растительностью сырыхъ болотистыхъ мѣстъ...
Мы не имѣемъ положительно никакихъ данныхъ въ пользу существо-
ванія здѣсь когда либо черноземной степи: и растенія сѣверныхъ

странъ, и отсутствіе какихъ бы то ни было степныхъ фѳрмъ, и по

I) Палимисестовъ. Степи юга были ли искони вѣковъ отепями и возможно іи облѣ-

сить ихъ. 1882 г. Іѣсн. Журн. кн. 2—3.
2 ) См. И. Щегдовъ. От. наз. Юрьев. черноземѣ. Труды П. В. Э. О. 1898 г. кн. 2.
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нынѣ проясходящее образованіе богатыхъ гумусомъ почвъ дѣятель-

ностью растеній болотистыхъ луговъ и лѣсовъ—ольшанниковъ и ивня-

ковъ, и сохранившійся тундровый характеръ мѣстности—все это го-

воритъ въ пользу нашихъ предположеній" 1 ).
Изъ приведеннаго обзора литературы, касающейся тѣхъ или иныхъ

естественно-историческихъ особеныостей Юрьево-Суздальскаго края и

вообще всей сѣверо западной части Владимірской губерніи видно, что

опредѣленнаго воззрѣнія на этотъ край и его почвы до послѣдняго

времени въ литературѣ еще не установилось. Но, еели въ болѣе ран-

нихъ изъ указаниыхъ работъ мы видимъ взгляды, недостаточно обос-
нованные или указанія, недостаточно нолныя, возбуждающія недовѣріе,

то, до мѣрѣ накопленія матеріала, истинная природа описываемой мѣст-

ности начинаетъ выясняться все болѣе и болѣе, и, безъ сомнѣнія, работы
г. Флерова по изслѣдованію растительности ея, въ связи съ детальньшъ

изученіемъ почвъ, даютъ намъ ключъ къ пониманію не только ея настоя-

щаго, но и далекаго прошлаго. Считая источникомъ разнообразія мнѣній

по вопросу и происхожденію темноцвѣтныхъ почвъ Юрьевскаго уѣзда и

о самой природѣ интересующей насъ мѣстности недостаточность на.г

блюденій и неполноту данныхъ, въ послѣдуюгдемъ изложеніи мы стара-
лись представить по возможности больше тѣхъ фактическихъ данныхъ,

которыя должны дежать въ осыовѣ нашихъ выводовъ. Подробное опи-

саніе ночвеннаго покрова и геологическаго строенія, указаніе на ха-

рактеръ растительности и рельефъ мѣстности надѣемся, дастъ воз-

можность свести итоги непрекращающейся доселѣ полемикѣ по во-

просу о происхожденіи темноцвѣтныхъ ночвъ Владимірской губерніи.

!) А. Флеровъ. Растит. сообщества Переславокаго уѣзда Владимірской губерніи. Отт.
стр. 50. 1899. См. таюке: очеркъ растит. Сѣверозападй. части Владим. губ. Его же Бота-
никогеограф. очерки I и II и др.

,
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Оро-гидрографическіи очернъ Юрьевскаго уѣзда.

Юрьевскіи уѣздъ въ ряду другихъ уѣздовъ Владимірской губер-
ніи представляется однимъ изъ наиболѣе интересныхъ не только въ

почвенно-геологическомъ отношеніи, но и въ оро-гидрографическомъ. По
своему положенію, онъ является, вмѣстѣ съ Александровскимъ и частью

Переславскаго уѣзда наиболѣе высокимъ въ губерніи; въ тоже время
поверхностныя его очертанія дѣлаютъ его отличнымъ отъ другихъ
уѣздовъ: здѣсь йы находимъ сильно холмистую и изобилующую овра-
гами мѣстность, какая едва ли встрѣчается на веемъ остальномъ про-

тяженіи губерніи.
Въ отношеніи рельефа Юрьевскіи уѣздъ дѣлится рѣкой Нерль

на двѣ довольно сильно различающіяся части: сѣверную й южную.
На сѣверѣ мы находимъ почти сплошную равнину, которая благодаря
невысокимъ всхолмленіямъ, имѣетъ характеръ волнистои, причемъ
ширина и высота всхолмленій не только различна, но и въ направле-
ніи отдѣльныхъ холмовъ трудно уловить какую либо правильность.
Холмовъ, сколько нибудь вьтдающихся надъ средней высотой всей
этой мѣстности, здѣсь нѣгь: въ одномъ случаѣ мы видимъ холмъ удли-
ненный, съ отлого понижающимися сторонами, въ другомъ—округлый,
съ болѣе или менѣе крутыми скатами; иногда рядъ невысокихъ хол-

мовъ, съ крайне неправильными очертаніями, окружаетъ замкнутую
совершенно котловииу, или же иослѣдняя извивается между грядо-

обра,зными холмами, какъ бы отыскивая себѣ выходъ въ сплошную
низину.

Средняя внсота сѣверной части Юрьевскаго уѣзда колеблется
около 60—70 саженъ, причемъ въ направленіи къ р. Нерль высота

постепенно падаетъ и въ широкой принерльской низинѣ мы находимъ

высоту уже не превыпшощую 50 саженъ. Говоря о всхолмленіяхъ,
наблюдающихся въ сѣверной части Юрьевскаго уѣзда, мы не должны

представлять ихъ рѣзко выраженными: большая часть вершины холмовъ

расплываются въ плоскія, хотя и не обширныя, равнины, высота кото-
рыхъ часто маскируется незамѣтнымъ иереходомъ въ низину и столь

же незамѣтнымъ подъемомъ отъ низины къ новому холму. Частое и

неправильное чередованіе низинъ, болыпею частью болотистыхъ, сохра-
нившихъ кой гдѣ остатки существовавшихъ прежде водныхъ бассей-
новъ, съ плоскими холмами, и придаетъ всей сторонѣ характеръ вол-

нистои равниньт, а геологическое сложеніе холмовъ, скопленіе въ ихъ

основаніи крупныхъ валуновъ, прикрытыхъ болѣе или менѣе мощною

толтцею валунной глины, или же представляющихъ неотсортирован-



тШЯЩШ^:

— 14

ныя отложен-ія ледника, позволяютъ видѣть во всемъ обликѣ разсма-
триваемой части уѣзда, чисто ледниковый ландпіафтъ. Дѣйствительно,

въ принерльской низинѣ попадаются мѣстами обособленные, округлые
или же болѣе или менѣе вытянутые холмы, состоящіе сплошь изъ

крупныхъ и мелкихъ валуновъ и галекъ, пересыпанныхъ гравіемъ и

щебенкой, съ примѣсью глипистыхъ продуктовъ перетиранія различ-
ныхъ коренныхъ породъ; подобные холмы, какъ можно думать, пред-
ставляютъ ообою поддонную морену,: оставленную ледникомъ прд его

отступаніи и быть можетъ прикрытую затѣмъ, отложеніями леднико-
выхъ водъ. Наиболѣе отчетливо выраженъ моренный характеръ на-

званныхъ отложеній близъ д.д. Никитиной и Липкиной, и еще болѣе

въ восточной части Переславскаго уѣзда (д.д. Ермолина, Щербанина
и др.), вѣроятно также и Ростовскаго.

Присутствіе холмовъ, состоящихъ въ срединѣ почти сплошь изъ

однихъ валуновъ,—на значительномъ протяженіи вдоль рѣки Нерли—
позволяетъ думать, что въ дапной области происходила задержка въ

движеніи ледника или его энергичное таяніе при отступаніи. Замѣтимъ,

что нигдѣ къ югу отъ Нерли подобныхъ холмовъ уже не встрѣчается,
хотя валунные паносы развиты и тамъ.

Характерною особенностью сѣверпой части Юрьевскаго уѣзда

въ сравненіи съ центрального южпою является обиліе мелкихъ и круп-
ныхъ мочежинъ, болотъ и даже неболыпихъ озеръ, разбросанныхъ по

всей площади, и—представляющихся то совершенно замкнутыми среди
окружающихъ ихъ холмовъ, то сообщающимися между собою, распо-
лагающимися въ видѣ длинныхъ изогнутыхъ лентъ, слѣдующихъ за

изгибами холмовъ.

Многія изъ существующихъ здѣсь болотъ, обращаемыхъ посте-

пенно въ луга, еще не такъ давно представляли изъ себя непроходи-
мьтя топи, куда нельзя было выгонять даже скотъ. Есть основаніе
думать, что нѣкоторыя изъ этихъ болотъ занимаютъ теперь мѣста

прежде бывшихъ озеровидныхъ бассейновъ, являясь одною изъ стадій
исчезновенія послѣднихъ.

Мы намѣрены еще вернуться къ вопросу о процессѣ заростанія
озеръ и рѣкъ въ сѣверозападной части Владимірской губерніи, теперь
же позволимъ себѣ отмѣтить лишь то обстоятельство, что обиліе водъ,
въ связи съ особенностью подпочвенныхъ породъ, должно было от-

разиться извѣстнымъ только образомъ на характерѣ свойственной этому
краю ..растительности и почвеннаго покрова. Это вліяніе, какъ увидимъ
ниже, сказалось образованіемъ сильпо различающихся меаеду собою
почвъ, причемъ иаиболѣе существенную роль въ появленіи этого раз-
личія играли подпочвенныя породы.

Сѣверная часть Юрьевскаго уѣзда прорѣзывается рѣкою Ухто-
мой, принимающей въ себя слѣва Суходь и Кушку. Изъ нихъ только

послѣдняя беретъ начало въ предѣлахъ Юрьевскаго уѣзда, въ боло-
тахъ, лежащихъ близъ с.с. Федорцова, Старовой, Яковцевой и др.
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Рѣка Ухтома не отличается ни шириною, ни глубиіюю; часто

ея долина представляется далеко не оформленною, и мы видимъ ея

ложе, окаймленное крутыми, отвѣсными берегами, большею частью съ

обнаженіями только валунныхъ породъ. Мѣстами, какъ нанр. близъ
с. Игрища и д. Никитиной, дно ея загроможденно крупными и мелкими

валунами среди которыхъ струится прозрачная, чистая вода.

Рѣчка Кушка, а также Черная, впадающая въ Нерль возлѣ села

Кащеева, протекаетъ большею частью среди болотистыхъ ложбинъ.
Южная и болѣе значительная по размѣрамъ часть Юрьевскаго

уѣзда представляетъ высокое плато, данндее начало многочисленнымъ

рѣчкамъ и разбивающееся на рядъ мелкихъ водораздѣловъ. Наиболь-
шая высота, 100—110 саж. надъ уровнемъ моря, наблюдается близъ
западной границы уѣзда, въ верховьяхъ pp. Пекши и Шахи съ ея при-
токомъ Люсиной. Въ направленіи къ востоку, югу и юго-востоку
мѣстность постепенно падаетъ, спускаясь до 80—70 саженъ, а на

востокѣ уѣзда до 70— 60 саж,., причемъ въ ложбинахъ, въ рѣчныхъ

долинахъ и котловинахъ высота иногда падаетъ до 50 саженъ и

ниже. По данпымъ г. С. Никитина, высота у села Сима достигаетъ
79 саж.

Средняя высота праваго берега р. Селекши, не доѣзжая дер. За-
борья— 87 саж.

Холмъ, не доѣзжая села Подоледъ, выдающійся надъ всей мѣст-

настью— 91 саж.

Холмъ, ле доѣзжая села Николаевскаго— 94.
С. Николаевское (низина)— 67.
Д. Вески (низина)—67.
Высоты между Юрковымъ и Василевымъ— 98.
С. Юрково (низина)—:76.
Между селами Турабьевымъ и Юрковымъ— 94.
Высота между селамн Парша и Турабьевымъ—77.
С. Парша— 70.

Гавриловскій посадъ—56 1 ).
Помимо общаго паденія мѣстиости въ восточномъ и юго-юго-

восточномъ направленіи, высота ея часто мѣняется съ измѣненіемъ ея

рельефа. Едва ли какой другой уѣздъ Владимірской губерніи отли-

чается такою холмистостью, какъ разсматриваемая часть Юрьевскаго
уѣзда. За исключеніемъ окраинъ уѣзда, особенно южной и восточной,
мы всюду видимъ или j обособленные холмы или же цѣпи ихъ, вытя-

нутыя въ направленіи того или иного водораздѣла. Наиболѣе холми-

сто пространство, лежащее между гор. Юрьевымъ и села Сима, a

также—между гор. Юрьевымъ и Гавриловскимъ посадомъ. На холми-

стый характеръ Юрьевскаго уѣзда и частую смѣну повышеній и по-

ниженій мѣстности указывалъ уже г. Ивановъ, въ цитированнойвыше

Ц ;См. Труды геолот. ком. т. Т. Листъ 57 стр. 64.
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работѣ. Такъ, говоря о водораздѣлѣ Колокши-Нерли, no линіи Юрь-
евъ-Парша~Турабьево-Березницы, онъ заявляетъ:

я Изъ Юрьевской низины дорога у д. Киноболъ поднимается на

45 м., затѣмъ спускается внизъ, падая относительно предыдущей высоты

на 29 м., опять поднимается при д. Кубаевѣ на 24 м., a^yp. Липни
(у с. Парши) опять падаетъ на 61 метръ, у Турабьева поднимается

на 55 м., а у Верезницъ падаетъ на 54 м." (стр. б).
Въ общемъ, наибольшею холмистостью отличается полоса уѣзда,

лежащая приблизительно между принерльскою низиною и параллелью

гор. Юрьева. Къ югу отъ послѣдней мѣстность становится значительно

роннѣе, водораздѣлы отличаются большею шириною, а склоны, гдѣ

они наблтодаются, большею крутизною. Равнинный характеръ свой-

ственъ и восточной окраипѣ Юрьевскаго уѣзда.

He смотря на то, что вся площадь Юрьевскаго уѣзда, особенно
его южная половина, можетъ разсматриваться, какъ одно сплошное

плато, мы можемъ однако выдѣлить рядъ плато болѣе мелкихъ, для

которыхъ характерпо обиліе берущихъ на нихъ начало истоковъ и

рѣчекъ. Главнѣйшимъ изъ такихъ плато является обширная, ровная,

полулѣсистая мѣстность на западѣ уѣзда, сравнительно мало населен-

ная. Мы разумѣемъ площадь болотистыхъ луговъ и лѣсовъ, лежащуіо
между сс. Березиики, Лучинское, Старкова, Елохъ, Еоробаниха. От- .

сюда въ разныя отороны направляются рѣки—Колокша, Пекша, Ое-
лекша, Люсина, ІПаха. Мелкія болота, какими испещрено данное плато,

служатъ хранителями выпадающей атмосферной влаги и снабжаютъ £)
водою истоки упомянутыхъ рѣкъ.

Другое подобное же плато находимъ па восточной окраинѣ уѣзда,

въ окрестностяхъ с. Федоровскаго; это плато нѣсколько вытянуто съ

SO къ NW и служитъ водораздѣломъ Колокши съ ея притоками (Кза, *■

Выкрасъ, Толы, Выремша) съ одной стороны, и Ирмиса, съ Дубен-
кой и Липней съ другой.

Нѣтъ надобности останавливаться на болѣе мелкихъ водораздѣ-

лахъ и плато, какіе обыкновенно раздѣляютъ притоки главныхъ рѣкъ

уѣзда. Принимая болѣе широкое дѣленіе, мы имѣемъ для Юрьевскаго
уѣзда: 1) сѣверъ уѣзда, отдѣленный рѣкою Нерль; 2) водораздѣлъ Ко-
локши-ІІекши, переходящій къ сѣверу въ водораздѣлъ Шахи-Селекши;
3) водораздѣлъ Колокпти-Нерли, подраздѣляющійся на а) водораздѣлъ

Колокши-Ирмиса (съ Дубенкой, Липней и Скомоянкой) и в) водораз-
дѣлъ Скомоянки и Нерли. На сѣверѣ данный (3) водораздѣлъ пово-

рачиваетъ къ западу, переходитъ въ водораздѣлъ Колокши-Селекши
и сливается съ тѣмъ плато, дающимъ начало Колокшѣ, Пекшѣ, Се-
лекшѣ и ІПахѣ, о которомъ говорилось выше.

Рѣки уѣзда. Безспорно, по величинѣ и вліянію на топографіи
уѣзда рѣка Нерль занимаетъ первое мѣсто среди рѣкъ Юрьевскаго
уѣзда. Она проложила себѣ путь среди обпшрной (до 20 и болѣе

верстъ шириною), частью болотистой, частью лѣсистой низины, пере-
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сѣкающей Юрьевскій уѣздъ съ запада на востокъ; берега ея мѣстами

круты, болыпею же частью низменны; ея долина имѣетъ болѣе или

менѣе оформленный видъ лишь у восточной границы уѣзда; только

здѣсь наблюдается неширокая долинка и видны вторые берега; обьтк-
новенно же ложе рѣки ограничено болѣе или менѣе отвѣсными стѣ-

нами изъ валуиныхъ наноеовъ или же отлого новышающимися бере-
гами, часто болотистаго характера. На всемъ нротяженіи въ предѣ-

лахъ Юрьевскаго уѣзда Нерль нигдѣ не врѣзается глубоко въ корен-
иыя породы, и въ ея берегахъ видны лишь шшневалушшй песокъ

и валунная глина.

Съ правой стороны Нерль принимаетъ въ себя рѣку Се-
лекпіу, Пиглю, Шардогу, Печегду. Наибольшимъ изъ этихъ прито-
ковъ является Селекша, которая принимаетъ въ себя Симку и Пло-
скую. Послѣдняя вытекаетъ изъ болотъ, выполняющихъ средину об-
ширной впадины, лежащей между сс. Шегодскимъ, Федоровскнмъ и дер.
Адамовой; нѣсколько меньше ложбина, также мѣстами болотистая, по
которой протекаетъ р. Симка.

Сама Селекша своими верховьями упирается въ упомянутое выше
плато, откуда къ ней направляется цѣлая сѣть овраговъ, близко под-

ходящихъ къ верховымъ оврагамъ р. Колокши.
По рѣкѣ Колокшѣ заливная долина начинаетъ появляться лишь

южнѣе гор. Юрьева, гдѣ высокіе древніе берега рѣки расходятся и

Оомежду ними укладывается большей или меньшей ширины долина,
^среди которой и извивается русло рѣки. Мѣстами послѣдняя подсту-
"наетъ къ высокимъ берегамъ и, подмывая ихъ, обнажаетъ валунныя
^и нижележащія коренныя нороды. Верхнее теченіе Колокши прохо-
'^ідитъ по дну широкой ложбины, суживающейся иногда до обыкновен-
^0 наго оврага.

Съ правой стороны въ Колокшу впадаютъ ручей Погорѣлка,

р. Кукарша, переходящая затѣмъ въ другую рѣку Погорѣлку; рѣка

Сега, Гремячка, Вошня, кромѣ того, рядъ крупныхъ овраговъ, глу-
боко вдающихся въ водораздѣлъ Колокши-Пекши. Наибольшимъ и наи-

болѣе развѣтвленнымъ въ верховьяхъ является оврагъ, проходящій
мимо деревень Двоятеиной, Віоски, Михали.

Съ лѣвой стороны въ Колокшу направляются р. Кза, Выкрасъ
и также рядъ овраговъ, но менѣе значительныхъ, чѣмъ овраги пра-
вой стороны.

Р. Кза прорѣзаетъ ту обширную, лежащую къ N отъ г. Юрь-
ева, котловину, значительная часть которой выполнена извѣстнымъ

Ненашевскимъ болотомъ; съ нею сливается прорѣзающая ту же кот-

ловину неболыпая рѣка Валевка, начинающаяся верховыми оврагами
близъ с. Головина. Узкій и иеособенно высокій перевалъ раздѣляетъ

Ненашевскую котловину отъ лежащей сѣвернѣе ея другой котловины,
прорѣзанной рѣкой Плоской. Точно также верховые овраги, даюшіе
истоки р. Выкраса, почти сливаются съ оврагами, направляющимися

Матерілы для оцѣшш зем. ГОрьевскаіо уѣзда. 2
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къ pp. Ирмису, Дубенкѣ, Лиггаѣ. Такимъ образомъ все пространство
.между р. Колокшей и восточною границею уѣзда поіфыто сѣтью овра-

говъ, между которыми остаются часто только очень узкіе перевалы.
'р. Пекша принадлежитъ Юрьевскомууѣзду только верхнимъ сво-

имъ теченіемъ, какъ и Колокша. Начинаясь съ того же Березников-
скаго плато, она протекаетъ по дну глубокаго оврага, стѣны ко-

тораго то суживаются и круто обрываготся, то расплываются въ не-

оформленную долинку. Ясная рѣчная долина появляется по Пекшѣ

лишь не за долго до ея выхода изъ предѣловъ Юрьевскаго уѣзда.

Изъ притоковъ Пекши заслуживаютъ упоминанія Малаховка и Кол-
баса съ правой стороны и Мурмоча съ лѣвой, хотя всѣ онѣ не от-

личаются обиліемъ воды. Впадающіе слѣва въ р. Пекшу овраги ие-

велики и отличаются отъ овраговъ восточной половины болѣе отло-

гими скатами.
Если мы взглянемъ на карту водораздѣла Пешпи-Колокиш, осо-

бенно его южной части, то увидимъ здѣсь густую сѣть овраговъ,
прорѣзывающихъ эту часть уѣзда во всевозможныхъ направленіяхъ.
Съ этого водораздѣла берутъ начало р. Илъмахта съ притоками Бу-
каркой, Раздѣришкой, Лисивкой и др., рѣчка Ворша, глубокіе вер-
ховые овраги которой часто препятствуютъ сообщеиію близісо отсто-

ящихъ одно отъ другого селеній.
Овраги. Едвали какой либо другой уѣздъ Владнмірской губерши

(за исключеніемъ развѣ сосѣднихъ частей уу. Владимірскаго и Суз-
дальскаго) такъ богатъ оврагами, какъ Юрьевскій, именно часть его,

лежащая къ югу отъ р. Нерли. Мы находимъ здѣсь овраги во всѣхъ

стадіяхъ ихъ развитія. Одни уже давно закончили свой ростъ и пре-
вратились въ болѣе или менѣе широкія ложбины, склоны къ кото-

рымъ во многихъ случаяхъ значительпо размыты и въ большинствѣ

случаевъ даже распаханы, дно же превратилось въ суходолъ, гдѣ

среди овражнаго аллювія иногда пробиваетъ себѣ дорогу ручей. Оче-
видно, образованіе подобныхъ овраговъ относится къ очень отдален-

ному времени. Иногда форма дна и наклонъ береговъ (уголъ около 45°)
свидѣтельствуютъ, что тотъ или другой оврагъ служилъ ложемъ рѣчки,

отъ которой не осталось никакихъ другихъ слѣдовъ; въ настоящее время
нѣкоторые изъ такихъ овраговъ служатъ удобными дорогами. Среди
овраговъ разсматриваемаго типа можно встрѣтить типичнѣйшія балки,
съ отюгими, большею частью распаханными, скатами и съ мощною

толщею аллювія на днѣ; обыкновенно пашня доходитъ только до края
оврага, самый же спускъ въ него задернованъ. Верховья подобныхъ
овраговъ часто расплываются въ неоформленную ложбинку или даже

котловинку, пониженную сравнительно съ окружающею пашнею и по-

крытою большею частыо темньши, мощными почвами. Съ оврагами
разсматриваемаго типа мы встрѣчаемся преимущественно въ той по-

лосѣ уѣзда, которая слыветъ подъ именемъ Ополья, хотя строго прі-
урочить эти овраги только къ этой полосѣ, не представляется воз-
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можнымъ. Мы находимъ ихъ no всей восточной окраинѣ уѣзда, на

всемъ нротяженіи отъ г. Юрьева до Гавриловскаго посада, къ западу
отъ Юрьева и на самой западной границѣ.

Для южной полосы уѣзда, частью и для лѣвобережья Колокши,
характерны овраги другого рода. Здѣсь мы встрѣчаемъ овраги еще

растущіе, съ одной стороны, и—съ другой—начинающіе переходить
въ стадію балки, и очень рѣдко овраги,—уже перешедшіе въ стадію
послѣдней. Наиболѣе многочисленяы овраги, ростъ которыхъ еще

продолжается, на перевалѣ между Колошпей и Пекшей; сюда отно-

сятся верховья р. Ворши, Ильмахты и др. Типичнѣйшимъ представи-
телемъ растущихъ овраговъ является оврагъ, лежащій къ W отъ дер.
Новоселки Есиплевской волости. Онъ дошелъ своею вершиною почти

до средины перевала между Ильмахтой и Пекшей, и въ строеніи его

стѣнъ еще незамѣтно указанія на замираніе его. Безъ сомнѣнія

росту его способствуетъ характеръ нородъ, слагающихъ перевалъ
Пекши—-Ильмахты: подъ верхней, лессовиднаго характера, или пере-
ходной глиной, залегающей неособѳнно большою толщею, наблю-
даются здѣсь слоеватыя глины и кремнистые сланцы мѣловой системы,

которые легко поддаются дѣйствію воды, а высыхая разбиваются тре-
щинами и колются на большей или меньшей величины плиты; при
ливняхъ по дну оврага образуются нѣчто въ родѣ водопадовъ, бла-
годаря чему дѣйствіе воды становится сильнѣе, и дно оврага углуб-
ляется въ коренныя иороды еще болѣе. Овраги съ крутыми стѣнами,

начинающіеся неожиданнымъ обрывомъ отъ еле примѣтной котло-

вицки, наблюдаются и въ побережьяхъ Пекши, напр. близъ Н.-Про-
кудина, д. Гольяшъ и др. На восточной окраинѣ уѣзда овраги по-

добнаго типа встрѣчаются около д. Старковой, гдѣ иногда начинаетъ

образовываться углубленіе по дну стараго оврага—балки, а также

въ окрестностяхъ сс. Батловки, Лѣднева, Горбова. На западѣ ростъ
овраговъ наблидается близъ д. Натальиной. Во многихъ мѣстахъ

если роста овраговъ по верховьямъ и не наблюдается, то замѣтно

другое явленіе, связанное съ ихъ развитіемъ. Склоны къ оврагамъ,
благодаря распахиванію и освобожденію отъ древесной растительно-
сти, подвергаются сильному размыванію атмосферными водами; въ

наиболѣе рѣзко выраженныхъ случаяхъ размыванія береговъ оврага,
мы видимъ по сторонамъ его обнаженія подпочвенныхъ глинъ, сво-

имъ красновато-желтымъ цвѣтомъ рѣзко отдѣляющихся отъ лежащихъ
выше по склону почвъ; въ другихъ случаяхъ наблюдается лишь из-

мѣненіе самой почвы: блатодаря постоянному вымыванію и смыва-

нію органическихъ частей и мелкозема, процессъ почвообразованія
происходитъ крайне медленно, и не смотря на обработку и удобре-
ніе, почвы на такихъ склонахъ выглядятъ красноватыми, лишь въ

незначительной степени отличающимися отъ подпочвенной глины.

Особенно рельефно процессъ размыванія овражныхъ склоновъ на-

блюдается въ южной части Юрьевскаго уѣзда, въ иобережьяхъ р.

9 *
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Пекши, Ильмахты и впадающихъ въ нихъ овраговъ, а также по

верховымъ оврагамъ р. Ворши. Менѣе сильное, но все же доступ-
ное наблюденію размываніе склоновъ происходитъ и въ той полосѣ,

гдѣ ростъ овраговъ пріостановился, т. е. въ верховьяхъ Колокши,
Селекши, Кзы и Липни. Многочисленные овраги, большей частію
вторичной стадіи, разбили всю эту мѣстность на связанные въ цѣпи—

или обособленные холмы, раздѣленные иногда замкнутыма котлови-

нами; такъ какъ вся эта мѣстность представляетъ сплошную пашню

и совершенно безлѣсна, то понятно, что процессъ нивеллировки ея

поверхности долженъ происходить здѣсь со всею силою, какую мо-

гутъ проявить атмосферныя воды. И мы, дѣйствительно, встрѣчаемъ

здѣсь такъ жечасто, какъ и на югѣ уѣзда, склоны, хотя и расиа-
ханные, но—глинистые; нормальное образованіе почвеннаго нокрова,
очевидно нарушается, благодаря смывающей дѣятельности воды. Осо-
бенно сильно явленіе размыванія склоновъ въ данной нолосѣ проис-
ходитъ близъ сс. Пьянцына и Афинѣева, Новаго и Теньковъ, a

восточнѣе—близъ Кубаева и даже Парши; пятна или „лысины",
гдѣ обнажается подпочвеиная глина,, многочисленны даже и по скло-

намъ сравнительно отлогимъ, гдѣ несомнѣнно, процессъ размыванія
и смыванія происходитъ менѣе энергично.

Говоря объ оврагахъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ, мы должны замѣ-

тить, что берега ихъ сравнительно рѣдко имѣютъ видъ отвѣсныхъ

стѣнъ; послѣднее наблюдается лишь въ молодыхъ оврагахъ, но и

о нихъ нельзя сказать, чтобы стѣны ихъ были соверпіенно отвѣсны.

Уголъ стѣны оврага, безъ сомнѣнія, зависитъ отъ характера размы-
ваемыхъ породъ и силы направляющагося по оврагу воднаго потока.

Въ большинствѣ случаевъ стѣны овраговъ осьшаются, а затѣмъ на-

чинается ростъ оврага въ двухъ направленіяхъ: движеніе впередъ
верховьями и размываніе боковыхъ склоновъ. Изъ ниже помѣщае-

маго геологическаго очерка мы увидимъ, что наиболѣе глубокіе овраги
своимъ дномъ достигаютъ лишь нижнихъ отложеній мѣловой системы;

большей же частью ихъ углубленіе ограничивается лессовидными и

валунными породами, имѣющими часто незначительную мощность,

или же—размываніе послѣднихъ маскируетъ преяшюю глубину ов-

рага и обнаженія болѣе древнихъ нородъ.
Обиліе овраговъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ заставляетъ невольно

остановиться надъ вопросомъ о далекомъ прошломъ его и той кар-
тинѣ, какую нредставляла его поверхность до образованіи овраговъ.
Безъ сомнѣнія, первоначальныя очертанія •поверхности Юрьевскаго
уѣзда, основныя чертьГ его рельефа, могли быть намѣчены еще въ

эпоху отступанія скандинаво-русскаго ледника; тогда еще могли

появится первыя углубленія, служившія мѣстомъ стока ледниковыхъ

водъ; и, несомнѣнно, вся Нерльская впадина служила главною по-

лосою, гдѣ проходилъ могучій потокъ ледниковыхъ водъ; объ этомъ

можетъ свидѣтельствовать не только высота всей этой полосы, зна-
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чительно уступающая .высотѣ центральнаго Юрьевскаго плато, но и

присутствіе нижневалунныхъ песковъ на поверхности, полное почти

отсутствіе валунныхъ глинъ, нахожденіе грубыхъ моренныхъ отло-

женій, а сверхъ всего— обиліе и обширность болотъ, существую-
іцихъ доселѣ въ этой полосѣ. Изъ другихъ углубленій, служившихъ
для стока ледыиковыхъ водъ можно указать на долину Пекиіи и Ко-
локши, хотя, какъ можно думать, болѣе оформленный видъ эти до-

лины приняли значительно позднѣе. Вся остальная территорія должна

была представлять болѣе или менѣе волнистую поверхность, испещ-
ренную болотистыми ложбинами и болотами. Что же касается проис-
холаденія овраговъ, то его можно скорѣе всего приписать дѣйствію

атмосферныхъ и грунтовыхъ водъ, а также характеру поверхност-
ныхъ породъ. Обиліемъ овраговъ въ предѣлахъ Владимірской губер-
ніи отличается, кромѣ Юрьевскаго уѣзда, правое побережье Елязьмы
въ Вязниковскомъ и Гороховецкомъ уѣздахъ. Тамъ—поверхностною
породою является тонкій нагорный лессъ; обиліе овраговъ въ степ-

ной полосѣ Россіи также объясняется лессовымъ характеромъ по-

верхностной породьт, подвергающейся дѣйствію атмосферной воды. Въ
Юрьевскомъ уѣздѣ, и мменно въ той части, гдѣ особенно сильно

развиты овраги, лессовидный покровъ является господствующимъ.
Очевидно, существуетъ несомнѣнная связь между развитіемъ овра-
говъ и поверхностною породою, а потому можно думать, что лессо-

видный характеръ глинъ—благопріятствуетъ развитію овраговъ и

служитъ одною изъ причинъ обилія ихъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ; легко

поддаваясь размывающему дѣйствію воды, способна лессовидная

глина при высыханіи сильно затвердѣвать, трескаться и обсаливаться
цѣлыми кусками и крупными отдѣльностями. Породы, залегающія въ

Юрьевскомъ уѣздѣ ниже лессовидныхъ глинъ, отличаются почти тою

же способностью: мы находимъ здѣсь таблитчатыя глины и кремни-
стыя сланцы, способныя также распадаться на отдѣльности, образо-
вывать отвѣсныя стѣны и легко поддаваться переносной силѣ воды;
а ниже этихъ породъ залегаютъ рыхлые тонкіе пески, которые бу-
дучи подмыты и вынесены, не выдерживаютъ тяжести вышележаіцихъ
породъ, благодаря чему происходятъ оползни и обвалы. Если мы при-
мемъ во вниманіе, что большая часть Юрьевскаго уѣзда лишена дре-
весной растительности, то станетъ очевиднымъ, что ростъ и развитіе
овраговъ обезпечено, пока возможенъ стокъ атмосферной воды по

извѣстному направленію.
Что касается начала появленія оврага, то оно можетъ быть положено

или 1) существованіемъ склона и образованіемъ на немъ даже не-

болыпаго углублеыія особенно въ направленіи, параллельномъ самому
склону и тѣмъ болѣе, если вверху склона возможно накопленіе атмо-

сферной воды въ котловинкахъ, или же—2) образованіемъ оползней
подъ дѣйствіемъ грунтовыхъ водъ. Зарожденіе овраговъ первымъ пу-
темъ наблюдается довольно часто тамъ, гдѣ борозды на пашнѣ идутъ
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внизъ no склону; иногда оврагъ образуется no старьшъ дорогамъ или

возлѣ нихъ; образованіе овраговъ вторымъ путемъ возможно тамъ,

гдѣ вслѣдствіе оползня можетъ произойти дальнѣйшее размываше
обнаженныхъ породъ. Происхожденіе оползней обусловливается водо-

упорностью лежащихъ подъ дессовидными и валунными отложеніями,

а иногда только подъ первыми, мѣловыхъ глинъ. Выбѣгающіе no

этимъ глинамъ на дневную поверхность родники и ручьи вызываютъ

сползаніе вышележащихъ валунныхъ и лессовидныхъ глинъ и обра-
зованіе такимъ образомъ углубленія въ стѣнѣ оврага; дальнѣйшее

разростаніе этого углубленія въ новый оврагъ— дѣло времени и ко-

личества воды. Иногда впрочемъ разростаніе оврага на мѣстѣ оползня

не нроисходитъ, если еъ нему не можетъ направиться потокъ, обра-
зовавшійся отъ выпавшей атмосферной воды или таянія снѣговъ.

Довольно часто склоны оползня осыпаются, задерновываются, и мы

видимъ на такихъ мѣстахъ— какъ бы провалъ, съ ровнымъ дномъ,

имѣющій видъ амфитеатра съ трехъ сторонъ и открывающійся на

четвертой сторонѣ выходомъ къ оврагу или рѣчной долинѣ.

Обиліе овраговъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ вызываетъ, сверхъ того,

вопросъ о количествѣ атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ на по-

верхность уѣзда. На сколько значительно оно въ настоящее время,
за неимѣніемъ данныхъ, судить невозможно, но что оно было больше
въ прошлыя времена, это почти несомнѣнпо. Мы не будемъ гово-

рить о томъ, что прежде область тайги и тундры были ближе къ

Юрьевскому уѣзду; мы остановимся на современной гидрологіи уѣзда

и тѣхъ слѣдахъ, которые позволяютъ думать, что прежде Юрьевсюй
уѣздъ былъ болѣе богатъ водами.

Не смотря на незначительную величину, Юрьевскій уѣздъ даетъ

начало, какъ мы видѣли выше, множеству рѣчекъ, причемъ сущест-
вованіе кругомъ уѣзда громадныхъ котловинъ, каковы Нерльская на

сѣверѣ, и востокѣ (въ нредѣлахъ Суздальскаго уѣзда) Клязьмен-
ская— за предѣлами уѣзда на югѣ, позволяетъ думать, что и грунто-
выя воды уѣзда здѣсь чисто мѣстнаго происхожденія, не имѣющія

никакой связи съ грунтовыми водами отдаленныхъ областей; ихъ на-

конленіе и движеніе связано съ распространеніемъ и обнаженіемъ
породъ мѣловой системы, имѣющими, какъ увидимъ нинге, опредѣлен-
ную и ограниченную область развитія. Однѣ грунтовыя воды не

могли бы питать столько рѣкъ и вызвать образованіе такого мно-

жества овраговъ; мы должны допустить, что площадь Юрьевскаго
уѣзда давала возможность скопляться запасамъ атмосферныхъ водъ

на ея поверхности, и эти то запасы питали какъ подземные ручьи,
такъ и открытыя рѣчки, онѣ же способствовали развитію овраговъ.
И такія водохранилища, повидимому, пестрили въ прежнее время
площадь Юрьевскаго уѣзда въ болыпей степени, чѣмъ это наблю-
дается тенерь; множество ихъ должно было исчезнуть еъ развитіемъ овра-
говъ, другія совершенно изсякли и исчезли подъ воздѣйствіемъ куль-
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туры края; но не мало осталось и такихъ водоемовъ, гдѣ скопленіе
воды наблюдается до сихъ поръ, или же оно происходило сравни-
тельно въ не столь отдаленномъ прошломъ. Болота и блюдцеобраз-
ныя впадины—разбросаны по всему уѣзду; и мѣстами—въ значи-

тельномъ количествѣ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ все лѣто держится
вода, но большая часть за лѣто успѣваетъ пересыхать. Мы встрѣ-

чаемъ такія болотца и на востокѣ уѣзда, и на югѣ, въ центрѣ и на

западѣ; на послѣднемъ особенно богато ими Березниковское плато,

а также уголъ между р. Шахой и Нерлью. Но кромѣ болотъ и во-

доемовъ мелкихъ, какихъ немало въ каждомъ уѣздѣ^ мы находимъ
здѣсь обширныя и богатыя водою болота. Въ настоящее время пер-
вое мѣсто но занимаемой площади принадлежитъболоту, расположен-
ному между р. Нерлью и полосою селеній къ юѵу отъ нея (Терехо-
вицы, Иваньково, Свозная, Подолецъ и др.). Отъ Нерли болото от-

дѣлено полосою песковъ, на югѣ же образуетъ множество языковъ,

болѣе или менѣе далеко вдающихся въ полосу культурныхъ земель,

и ограничено какъ бы террасою, отдѣляющею его отъ Пиногорскаго
кряжа. Окраины этого болота въ настоящее время превращены въ

луга и даже пашню, но чѣмъ далѣе мы будемъ подвигаться вглубь
его, тѣмъ все болѣе и болѣе будетъ обнаруживаться тундровый или

таежный характеръ этого пространства. Сначала идутъ мощныя тор-
фяниковыя отложенія, покоящіяся, какъ можно думать, частью на

валушшхъ отложеніяхъ, частью же на плотной мѣловой глинѣ;

далыпе^—появляются топи и озера, доступъ къ которымъ почти не-

возможенъ. Два озера—Болыпое и Малое— сохранились на востокѣ

этой болотистой площади, и одно—къ N отъс. Николаевскаго. Окру-
женное ольховой порослью, каймою камыша послѣднее не особенно
болыпое озерцо, представляетъ какъ бы громадное окно среди лежа-

щихъ кругомъ зыбкихъ торфяниковъ. Озеро находится въ стадіи за-

ростанія, и только глубина его, очевидно, замедляетъ этотъ процессъ;
слой торфа, окружающій озеро представляетъ очень ненадежную опору
что особенно чувствуется возлѣ самаго озера, по которому расхо-
дится зыбь отъ сотрясенія торфа подъ ногами. Распространяя про-
цессъ заростанія озеръ, свойственный многимъ другимъ мѣстностямъ

средней Россіи, на данный участокъ Юрьевскаго уѣзда и разсмат-
ривая появленіе болотъ и торфяника какъ извѣстную лишь стадію въ

процессѣ заростанія озеръ, мы можемъ думать, что между Нерлью и

высотами центральнаго Юрьевскаго плато помѣщался обпшрпый вод-

ный бассейнъ, подобный озерамъ Переславскому, Ростовскому или

заросшему Берендѣевскому. Мощность торфа мѣстами здѣсь болѣе

сажени, причемъ въ массѣ его попадаются полуистлѣвшіе пни

сосенъ.

Къ югу отъ описаннаго болота, по террасовидной равнинѣ, от-

дѣляющей его отъ цѣпи холмовъ у с. Пиногоръ, Владычни и др.,
разбросано множество мелкихъ болотъ, изъ которыхъ нѣкоторыя от-
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личаются общею имъ особенностыо: въ срединѣ ихъ выступаетъ
островообразно суша, болыпею частіш поросшая кустарниками (ива,
осина и др.), окраины же покрыты водою. По объясненію мѣстныхъ

жителей, послѣднее явленіе обусловлено выгораніемъ торфа по окра-
иыамъ болота, осѣданіемъ образовавшейся золы и позднѣйшижъ на-

копленіемъ воды кругомъ острова, уцѣлѣвшаго отъ торфяиого по-

жара благодаря болѣе сильному увлажненію во время послѣдняго.

Съ сѣверной стороны холмистой гряды, идущей отъ с. Жаврон-
еово, черезъ Владычню, Пиногоръ, къ Бѣлянщыну и Тукову, распо-
ложеиа другая обширная впадина; средина ея до сихъ поръ занята.

торфяниками и болотами, дающими начало рѣчкѣ Скомоянкѣ, края же—

превращены въ луга и даже пашню.

Данная впадина не менѣе, чѣмъ вышеописанная, заставляетъ

предполагать существованіе на ея мѣстѣ озеровиднаго бассейна, со-
вершенно исчезнувшаго. Въ пользу такого предположенія говоритъ,
какъ болотньтй характеръ почвъ подъ лугами, такъ и особенности
отложеній, прѣсновидный характеръ которыхъ ясно обрисовывается въ

обнаженіяхъ по р. Скомоянкѣ.

Есть основаніе думать, что подобный же озеровидпый бассейнъ
существовалъ прежде на мѣстѣ нынѣшняго Ненашевскаго болота и

даже самой Юрьевской котловины, гдѣ кромѣ торфяниковъ констати-

рованъ аллювіальный характеръ подпочвеннои породы, присутствіе въ

ней скопленій окисловъ желѣза и даже сростковъ болотной руды.
Пониженіе дна р. Колокпш должно было служить ближайшею причи-
ною исчезновенія этого бассейна, который по занимаемои имъ площади

былъ не менѣе нынѣ Берендѣева болота (Переславскаго уѣзда). Другой
подобный бассейнъ былъ расположенъ къ сѣверу отъ Ненашевскаго
и занималъ котловину, нынѣ выполняемую болотами, откуда выбѣ-

гаетъ р. Плоская. Очевидно, этотъ нослѣдній бассейнъ отличадся

меныпею глубиною; торфяниковыя образованія заполнили лишь его

средину, окраины же постепенно, соотвѣтственно убыванію воды, за-

ростали болотными травами и превратились въ луговыя пространства,
съ островами чернораменей.

Наконепъ, въ верховьяхъ р. Пекши и по ея правобережыо до

сихъ поръ разбросано не мало болотъ, частью еще сырыхъ, частыо

пороспшхъ осоками и др. болотными травами, но значительно осушен-
ныхъ. Много непроходимыхъ болотъ разбросано въ окрестностяхъ
с. Сима, особенно къ югу и занаду отъ него. Мы должны упомянуть
еще о нѣкоторыхъ слѣдахъ прежнихъ обширныхъ водоемовъ. Мы разу-
мѣемъ болѣе или менѣе обширныя котловины, расположенныя по те-

ченію рѣчекъ и заполпенныя торфяниками или болотами. Такія котло-

вины наблюдаются близъ с. Кузьминскаго по р. Сегѣ, с. Матвѣевскаго

по р. Симкѣ, наконецъ, возлѣ с. Парши по р. Липнѣ. Въ послѣдней

котловинѣ г. Никитинъ признаетънесомнѣнный озеровидный бассейнъ 1).
і) См. тр. геологич. комит. т. Y стр.

^ИНЯН ^^нппв —
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He слѣдуетъ думать, что болота, торфяники и бывшія озера за-

нимали или занимаютъ только пониженныя мѣста уѣзда: мы находимъ
болота на такихъ высотахъ, какъ около Турабьева, Петровскаго, (сред-
няя высота 90—80 саж.), а мелкія болотца наблюдаются положительно
всюду.

Въ сѣверной части уѣзда, за Нерлью, мы наблюдаемъ тотъ же

процессъ заростанія озеръ, превращенія ихъ въ болота, а этихъ по-

слѣднихъ въ торфяники и луга. Но тамъ сохранилось довольно много

озеръ и до настоящаго времени, не говоря уже о такихъ болотахъ,
которыя на глазахъ современниковъ образовались на мѣстѣ непрохо-
димыхъ топей. На сѣверѣ мы находимъ озера: Суховское, Таранское,
Заозерье, и обширныя болотистыя котловины; меніду Нерлью и Селек-
шей расположены также громадныя болота и озеро Заборское.

Такимъ образомъ, изслѣдованіе настоящихъ и бывшихъ водоемовъ
нриводитъ насъ къ заключенію, что Юрьевскій край бѣднѣетъ водою,

что раньше онъ былъ ею болѣе богатъ, о чемъ кромѣ упомянутыхъ
слѣдовъ, могутъ свидѣтельствовать и особенности почвеннаго покрова,
подзолистый характеръ котораго свойственъ значительной его части.

Можно даже съ увѣренностью сказать, что чѣмъ ровнѣе въ той или

другой части уѣзда мѣстность, тѣмъ болотистый характеръ ея не-

сомнѣннѣе. Свободными отъ болотъ остаются лишь холмы и склоны,

но и нослѣдніе не всегда; иногда родники, выбѣгая на склонѣ, вызы-

ваютъ заболачиваніе его нижнейчасти, каковъ бы ни былъ его наклонъ.
Грунтовыя воды. Грунтовыя воды, если разумѣть подъ ними

собственно ту воду, которая, вынадая изъ атмосферы и просачиваясь
вглубь чрезъ водопроницаемыя поверхностныя породы, скопляется на

новерхности залегающихъ на большей или меньшей глубинѣ водо-

упорныхъ слоевъ и направляется въ видѣ нодземныхъ струй въ сто-

рону ихъ наклона, стоятъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ сравнительно на не-

значительной глубинѣ.
Ниже мы коснемся зависимости ихъ уровня отъ геологическаго

строенія уѣзда, здѣсь же замѣтимъ лишь, что въ колодцахъ вода по-

является обыкновенно на глубинѣ 3— 4— 5 саженъ, и только въ томъ

случаѣ, если селеніе расположено на вершинѣ холма, глубина колодца
достигаетъ 10—13 саженъ, за то въ селеніяхъ, расположенныхъ по

низинамъ или на склонахъ (а иногда и на ровныхъ мѣстахъ) вода въ

колодцахъ часто стоитъ наравнѣ съ поверхностью земли (с. Лисавино
Есиплевской волости и Княжиха Городищенской водости) и даже вы-

бѣгаетъ изъ него ключемъ.

Мы не можемъ обойти молчаніемъ также и того обстоятельства,
что естественные родники составляютъ обычное явленіе въ уѣздѣ.

Обыкновенно они появляются въ верховьяхъ или на склонахъ овра-
говъ и по обилію даваемой ими воды часто устраняютъ потребность
въ колодцахъ. Особенно многичислешшродники въ восточной половинѣ

уѣзда, между его восточною границею и р. Колокшею (Гаряиха, Федо-
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ровское, Никульское, Базловка, Боярово и др.), но не мало ихъ на

водораздѣлѣ Пекши-Колокпш, гдѣ можно прослѣдить цѣлую полосу ихъ
(Михальцево, Захарово, Хапиловка, Гаврильцево, Щедрино, Турсино
или Ежева, Кузьминское, 1-е Богоявленское, Жерославское, Забѣлино,
Богородское) на западѣ уѣзда и въ самомъ цеытрѣ. Иногда родники
выдѣляютъ такое количество воды, что на нихъ ставятся и дѣйствуютъ

мельницы: вода собирается по желобамъ къ мельничиому колесу и

приводитъ его въ движеніе; подобныя мельницы на родникахъ суще-
ствуютъ напримѣръ въ д.д. Дашки, Краски, Пушкиной (СуздалБскаго
уѣзда на границѣ къ Юрьевскому уѣзду).

Изъ геологическаго описанія уѣзда мы увидимъ, что грунтовыя
воды Юрьевскаго уѣзда, по крайней мѣрѣ верхній ихъ горизонтъ, мо-
гутъ быть только мѣстнаго происхожденія; болѣе глубокія грунтовыя
воды, происхожденіе которыхъ можетъ быть иное, обнаружены буре-
ніемъ, напримѣръ на заводѣ г.г. Кольчугиныхъ на глубинѣ 147 мет-

ровъ. Бообще уровень перваго горизонта грунтовыхъ водъ, за исклю-

ченіемъ нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ, повышается въ направленш
отъ западной границы уѣзда къ востоку и юго-востоку, что стоитъ,
очевидно, въ связи не только съ абсолютною высотою мѣстности,

падающей въ-томъ же направленіи, но и съ толщею валунныхъ и

лессовидныхъ породъ, уменьшающеися въ томъ же направленіи въ то

время, какъ нижележащія водоупорныя породы постепенно приближа-
ются къ поверхности. Что касается состава грунтовыхъ водъ, то от-

сутствіе данныхъ не позволяетъ придти къ какому либо заключенію,
но ни желѣзистыхъ, ни известковыхъ отложеній по близости родни-
ковъ нигдѣ не наблюдалось, и только къ одному пункту (с. Тютьково),
гдѣ вода въ колодцѣ появилась на 10 саженяхъ, относится показаніе
крестьянъ, что вода у нихъ „кислая, словно съ уксусомъ", что можетъ

имѣть долю вѣроятія, если имѣть въ виду богатство нѣкоторыхъ ко-

ренныхъ породъ, служащихъ подстилкою валуннымъ отложеніямъ, сѣрно-
кислыми соединеніями.

М"* і^ніш^^нівтяя^^^внвшиітнн^в^вів
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Геологическое строеніе Юрьевскаго уѣзда. 1)

Частное описаніе.

За исключеніемъ южной части, изобилующей глубокими оврагами,
Юрьевскій уѣздъ бѣденъ естественными обнажеыіями, гдѣ можно было
бы прослѣдить послѣдовательность и характеръ различныхъ древнихъ
геологическихъ образованій. Особенно недостатокъ естественныхъраз-
рѣзовъ замѣчается между р. Нерлью и параллельно гор. Юрьева, a

также въ сѣверной части уѣзда, гдѣ въ обнаженіяхъ видны большею
частью только валунныя породы. Тѣмъ не менѣе, глубокіе овраги юга
уѣзда и отдѣльныя обнаженія центра и сѣвера его даютъ возможность
составить достаточно ясную картину его геологическаго строенія, на-

сколько это вообще возможно безъ буренія. Лучшіе разрѣзы наблю-
даются no p.p. Колокшѣ и Пекшѣ, а также по оврагамъ, прорѣзыва-

ющимъ ихъ водораздѣлъ.

1. Р. Еолокша. Первое, болѣе или менѣе значительное обнаженіе
по р. Колокшѣ мы встрѣчаемъ подъ с. Пьянцынымъ, гдѣ долина рѣки
принимаетъ видъ обширной котловины, открывающейся узкимъ прохо-
домъ въ еще болѣе обпшрную Юрьевскую котловину. Въ лѣвомъ бе-
регу Колокши подъ Пьянцынымъ видны:

1) Древнерѣчной и овражный аллювій— 1— І 1^ саж.

2) Прослой щебня.
3) Стволы деревъ и ржавосѣрые, глинистые и песчаные прослой.
4) Черная или темносѣрая аллювіальная глина, съ прѣсновод-

ными раковинами, ржавобурыми трубочками; ок. 2 м.

2. Мелгду Пьянцынымъ и г. Юрьевымъ Колокша глубоко врѣзается

въ аллювіальныя отложенія. Къ "N отъ с. Ильинскаго въ берегахъ
Колокши обнажены:

Сѣро-кофейная, песчанистая, аллювіальная глина 1—І 1^ метра.
Вурочерные прослой глины около 1 м.

Ржавая глина съ трубочками и желѣзистыми желваками около 2 м.

3. Здѣсь же Колокша подходитъ къ коренному берегу долины и

обнажаетъ (выше предыдущаго обнаженія):
Сѣрый, въ сыромъ видѣ темносѣрый, зернистой структуры, су-

глинокъ 1'3" (верхній почвенньга горизонтъ); ниже его—гор. В—чер-

1) Іитература о геолотичеекомъ строеніи Юрьевскаго уѣзда не отоль ботата, какъ о

почвахъ. Данныя о геодогическомъ . строеніи мы находииъ лишь въ трудѣ т. С. Никитина
(Тр. геологич. ком. .т. V. Вып. I), которьшъ и руководствуемся при опредѣленіи возраста
древнѣипіихъ породъ, наблюдаюжихся въ обнаженіяхъ. Авторъ.
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ный, гороховатый, при чемъ угловато-ограненныя горопіины отлича-

ются значительною твердостью; 6 — 7"; гор. С—лессовидиая глина,

богатая известковыми конкреціями.
4. Нѣсколько далѣе къ W въ лѣвомъ берегу Колокши видны:

a) сѣрокофейная глина, вверху разбившаяся на угловатые орѣхи 1м.;
b) чернобурая гороховатая глина ^г— 3/4 м.;

c) лессовидная глина; около 3 м., и еще западнѣе:

a) сѣрая песчанистая аллювіальная глина, нѣсколько напоминаю-

щая лессовидную;
b) сѣробурая глина, испещренная пятнами окисловъ желѣза %і арш.;
c) нрѣсноводпьш бѣловатосѣрый мергель 1 чтв. — 2;
d) чернобурый глинистый прослой, съ ржавыми трубочками 1 чтв.;

e) лессовидная глина, вверху съ ржавыми трубками и жилками

около 2 метровъ.
5. Р. Колокша протекаетъ черезъ самый гор. Юрьевъ; берега ея

въ городѣ невысоки и обнажаютъ то одну аллювіальную, то лессо-

видную глину; тотчасъ по выходѣ за предѣлы города она принимаетъ
въ себя съ лѣвой стороны рѣчку Кзу, прорѣзывающую широкую луго-
вую равнину, уходящую далеко къ N и сливающуюся тамъ съ Нена-
шевскимъ болотомъ. Къ востоку отъ гор. Юрьева въ берегу (снизу
вверхъ) р. Кзы видны:

1) сѣрая аллювіальная глина, песчанистая, тонкослоеватая, съ

бѣлесыми песчанистыми пятнами; кверху постепенно переходитъ въ поч-

венный слой;
2) ржавая, иловатая глина, съ ржавыми трубочками и раковинами;
3) буроватая, съ ржавыми жилками, въ сухомъ состояніи плотная

глина, распадающаяся на орѣхи;

Любопытное обнаженіе наблюдалось затѣмъ возлѣ желѣзнодорож-

наго моста у г. Юрьева; здѣсь въ берегахъ были видны:

Почвенный слой Ца арш., буроватая глина около І 1^ арш. съ ко-

стями и зубами травоядныхъ.
Сѣроватая, вязкая глина 1 метръ.

Прослой гальки и щебня 2 чтв.

Темносиневатосѣрая или грязносѣрая, водонепроницаемая глина.

Длинный отлогій склонъ къ Юрьеву отъ с. Кумина покрытъ лес-

совидною глиною, содержащей въ изобиліи известковыя конкреціи.
Какъ р. Колокша, такъ и Кза текутъ въ глубокихъ берегахъ, за

которые вода выходитъ рѣдко даже въ періодъ разлива; мѣстами среди
этихъ береговъ наблюдается небольшая новая рѣчная долинка; скаты

къ долинѣ— Колокши—Кзы, равно какъ и по всей Юрьевской котло-

винѣ, большею частью отлоги; обыкновенно аллювіальныя отложенія
примыкаіотъ къ лессовиднымъ, обнажающимся выше по склонамъ или

въ тѣхъ мѣстахъ рѣкъ, гдѣ онѣ подходятъ къ краю долины; мѣстами

аллювіальныя отложенія постепенно переходятъ въ лесеовидпыя, такъ

что невозможно провесть между ними границы, самая же долина при-
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нимаетъ видъ ложбины, края которой незамѣтно сливаются съ корен-
ными высотами. Кромѣ вышеуказаннаго обнаженія близъ с. Пьянцыно
и моста у г. Юрьева мы не встрѣчаемъ другихъ, гдѣ бы можно было
усмотрѣть древнеозерный характеръ аллювіальныхъ отложеній долины
Колокши близъ гор. Юрьева, но мощность этихъ отложеній, самыя

очертанія всей долины и сліяніе ея съ Ненашевской котловиной —

позволяютъ думать, что здѣсь въ свое время были обширные водоемы,
исчезнувшіе съ развитіемъ рѣкъ и особенно углубленіемъ ложа р. Ко-
локши. Послѣднее тѣмъ болѣе вѣроятио, что данныя отложенія отно-

сятся къ верховьямъ р. Колокши, гдѣ она не могла отличаться зна-

чительнымъ полноводьемъ. Безъ сомнѣнія, нахожденіе въ Юрьевекой
котловинѣ мощныхъ торфяниковыхъ образованій еще болѣе подтвер-
ждало бы эту гипотезу; нослѣднихъ однако въ ней 1) не наблюдалось,
хотя чернораменные участки, обыкновенно сопровождающіе усыхающіе
водоемы, здѣсь есть. Отмѣтимъ, что постепеннаго заростанія Юрьев-
скаго водоема, новидимому, не было; вѣроятнѣе всего, онъ быстро
исчезъ, чрезъ углубленіе ложа р. Колокши, прорвавшей высоты у
с. Шатнева и образовавшей здѣсь нѣкоторое иодобіе воротъ. Расши-
ренія но долинѣ Колокши, подобныя Юрьевскому, наблюдаютея и ниже

по ея теченію, напримѣръ у с. ІІокровъ, с-ца Катизина, Осиповца,
гдѣ мы находимъ тенерь болота и торфяники.

Что касается Ненашевской котловины, то среди нея до сихъ поръ
уцѣлѣли небольшія озера, а мощныя торфяниковыя образованія и не-

проходимыя мѣстами тони позволяютъ видѣть въ ней несомнѣнный

остатокъ прежде бывшаго обширнаго воднаго бассейна, постепенно
усохшаго и заросшаго.

Характеръ этой котловины тождественъ съ Юрьевскимъ: равнина
въ срединѣ съ пятнами мелкихъ болотъ среди аллювіальныхъ отло-

женій и постепенное сліяніе окраинъ ея съ склонами окружающихъ
высотъ; особенностью ея являются лишь торфяники, которыхъ не на-

блюдалось близъ Юрьева.'
6. Къ югу отъ гор. Юрьева, въ сторонѣ отъ долины, близъ

вокзала желѣзной дороги наблюдается первое обнаженіе въ коренномъ
берегу. Здѣсь, въ искусственныхъ ямахъ видны:

a) Желтоватобурый, вверху разбившійся на угловатые орѣхи,

ниже—сплошной, плотный, прорѣзанный трещинами, лессовидный су-
глинокъ; приблизительно въ срединѣ его толщи сконцентрированы
горизонтальными и вертикальными рядами крунныя и мелкія извест-

ковыя конкредіи, внутри— буроватыя, звѣздообразно истрескавшіяся,
полыя, снаружи бѣловатосѣрыя. Нижній отдѣлъ лессовиднаго суглинка
бурѣе, стѣнки трещинъ окрашены какъ бы органическимъ веществомъ.
Мощность— около 2 метровъ.

b) Прослой грубой, хрящеватой, валунной глины.

Ц Въ Ненашевской котловинѣ торфяники занимаютъ значитеяьнуго площадь.
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с) Бѣлый, волнисто-слоистыи нижневалунный песокъ, съ просло-
ями гравія и хряща 1,7 м.; многіе валунчики, особенно гранита и гнейса
обращены въ дресву; ниашевалунныйпесокъ ровнымъ слоемъ налегаетъ

на какъ бы срѣзаиный, плотный, желтоватый песокъ, слюдистый, съ
черными и зеленоватыми зернами глауконита около 5,з м.

Къ востоку и западу отъ Юрьевской котловины нижневалунные
пески исчезаютъ, а ниже ихъ лежащіе пески, наоборотъ, повышаются,
но уже прикрываются иньши иородами.

Ниже по р. Колокшѣ мы не встрѣчаемъ ясныхъ обнаженій до

с-ца Власьева; не смотря на крутизну склоновъ къ долинѣ рѣки, мы

видимъ въ нихъ лишь обнаженную отъ смывовъ лессовидную глину,
изъ подъ которой мѣстами проглядываетъ валунная глина.

7. Въ с-цѣ Власьевѣ, въ стѣнѣ оврага, впадающаго въ Колокшу
съ лѣвой стороны, видны Qil)—валунная песчанистая глина и Qia—
нижневалунный гравельный песокъ. Между Власьевымъ и Катизинымъ
расположена котловина, заполненная болотами и торфяниками въ. сре-
динѣ и чернораменьями по окраинамъ; круто нодымающіяся съ вос-

точной стороны этой котловины высоты покрыты лессовидною глиною.

Возлѣ дер. Осиповецъ по рытвинамъ вдоль дорогъ видна валун-
ная глина съ валунами сѣверныхъ породъ; къ западу, съ повышеніемъ
мѣстности, валунная глина прикрывается лессовидною.

8. Мвжду с. Семьинскимъ и Городищами, у мельницы, обна-
жены: валунная желтобурая глина около 1 саж,, изобилующая гравіемъ.

Оползенъ.

Тонкій сѣроватобѣлый, слюдистый песокъ, съ прослоями сѣро-

ватой песчанистой глины; въ основаніи его наблюдается топкій нро-
слой мелкой гальки. Нѣсколько въ сторонѣ изъ подъ той же желто-

бурой валунной глины видна синеватосѣрая глина, съ многочислен-

ными ржавьши желѣзистыми пятнами.

9. Подъ с. Городищи наблюдается внервые мощное обнажеиіе
древнихъ породъ, раскрывающее предъ нами картину геологическаго

строенія всего юга Юрьевскаго уѣзда. Въ лѣвомъ берегу Колокши,
подъ старинными укрѣпленіями, г. С. Никитинъ наблюдалъ слѣдующее

напластованіе породъ:
Qjl). Валунная глина.

Осыпь.

Сгі. д. свѣтлосѣрый песокъ, содержащій небольшое количество зеренъ

глауконита и обычные для этого горизонта нижнемѣловыхъ обра-
зованій сростки песчанистыхъ сферическихъ фосфоритовъ съ

пустотами, происшедшими отъ растворенія раковинъ аммонитовъ,

между которыми можно опредѣлить: Hoplites Engersi Ronill., Hopl.
Benettiae Sow.
p. Темносѣрая песчанистая глина, обнаженная только на неболь-
шомъ протяженіи и переходящая въ песчанистую сланцеватую
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глину болѣе свѣтлаго ■ цвѣта, распадающуюся на мелкіе таблит-
чатьіе кусочки. Эта послѣдняя порода обнажена непосредственно
надъ нижележащимъ бѣлымъ пескомъ толщею до 3-хъ метровъ.

Граница соприкосновенія съ вышележащей черной глиной неясна.

І0гь . Бѣлый слоистый песокъ съ желѣзистыми песчаниковыми про-

слойками, обнажающійся до уровня воды толщею до 9 метровъ" 1 ).

По позднѣйшимъ наблюденіямъ, въ данномъ обнаженіи порядокъ

напластованія оказывается слѣдующимъ:

a) Оползень лессовидной глины; въ небольшой отмочкѣ про-

глядываетъ краснобурая валунная глина.

b) Темносѣрая таблитчатая глина.

c) Прослой песчанистыхъ, округло-продолговатыхъ фосфоритовъ,
залегающихъ длинными (до 1 ф.) стержнями и до 2-хъ дюймовъ въ

діаметрѣ; попадаются и шарообразные желваки.

d) Сѣровато-зеленый песокъ съ желваками фосфорита.
e) Оползень лессовидной и валунной глины, а также таблитчатой

и плитчатой, сѣрой въ сыромъ состояніи и блѣдножелтоватой, частью

бѣлесой въ сухомъ глиньт, внизу болѣе мягкой, какъ бы смятой, съ

песчаными прослоями и желѣзисто-песчаниковыми струйками; 4 м.

f) Оранжево-желтый песокъ, выступаетъ изъ подъ осыпи таблит-
чатой глины; 0,5 м.

g) Бѣлые, тонкозернистые пески, съ тонкими прослойками сѣрой

глины и сцементированнаго песка. Въ нижней части обнаженія пески

желтѣе, крупнѣе зерномъ и содержатъ прослой рыхлаго, бураго
песчаника.

Отъ с. Городищъ до д. Терешки долина р. Колокнш значительно

расширяет^я, рѣка подходитъ къ правобережнымъ высотамъ, но не

подмываетъ ихъ; крутой правобережный склонъ къ долинѣ на всемъ

почти протяженіи покрытъ лѣсомъ.

10. Ііодъ д. Терешки мьт снова встрѣчаемъ мощное обнаженіе
коренныхъ породъ, выстуііающихъ здѣсь въ отвѣсной стѣнѣ, въ правомъ
берегу рѣки. Въ верхней части разрѣза видны:

a) Леесовидная глина, мучнистая при растйраніи, мелкопористая,
съ известковыми конкреціями.

b) Нижневалунные пески, съ мелкими валунами, слоистые, желто-
вато-бѣлые.

c) Желтые, слоеватые, не содержащіе валуновъ, пески съ про-
слоями бураго, рыхлаго, сцементированнаго песка.

d) Черная таблитчатая глина, до 1 саж. мощн.

e) Вѣлесоватая и желтовато-сѣрая таблитчатая глина.

f) Прислой плотнаго, темносѣраго, желѣзисто-фосфоритоваго песча-
ника, сильно вскипающаго съ кпслотой; до 1 ф. мощн.

!) Труды геологич. Комит., т. У, стр. 98—99.
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g) Слоеватые, сѣровато-зеленые и желтоватые пески, плотные,

съ прослоями темносѣрой глины и слѣдами исчезнувшихъ окаменѣлостей.

h) Плотные, желтоватые и зеленоватые пески, имѣющіе видъ

рыхлаго песчаника, разбитые горизонтальными трещинами на толстыя

плиты, съ частыми прослоями желѣзистаго. песчаника и песчайистаго
желѣзняка, плиты котораго достигаютъ мощности до 10—12 д.

Описаніе того же разрѣза находимъ у г. С. Никйтина, по на-

блюденіямъ котораго здѣсь:

„изъ подъ заросшихъ лѣсомъ верхнихъ частей коренного берега
обнажаются:

СгР і. Темносѣрая песчанистая глина.

" ІСгъ . Свѣтлосѣрый слоистый песокъ, сливагощійся въ плиты рыхлаго

песчаника того же цвѣта и переходящій внизу еъ рѣкѣ въ желѣ-

зистый песчаникъ. Въ нѣсколькихъ десяткахъ шаговъ разстоянія ниже

этого разрѣза находится мощный оползень вышележащихъ породъ,

обнажающій:
1 а. Валунную глину.

^I b. Нижневалунный песокъ съ прослойками гравія 9 метр.

СД. Сѣроватый и желтоватый слюдистый песокъ съ сфериче-
скими сростками песчайистаго фосфорита, въ которыхъ пустоты съ

отпечатками Hoplites Engersi Ronill. (?)" 1).
Bee обнаженіе подъ Терешками достигаетъ мощности, по г. Ни-

китину,— 29 метровъ; изслѣдованіе средней части обнаженія затруд-
няется недоступностью его, благодаря крутизнѣ разрѣза. По словамъ

цитируемаго автора:

11. „Y дер. Кобелихи есть нѣсколько неясныхъ разрѣзовъ, обна-

жающихъ песчаныя породы предыдущаго разрѣза съ фосфоритами" Щ
Послѣдніе, какъ можно думать, залегаютъ здѣсь, въ лѣвомъ берегу
р. Еолошпи, между десятиметровою толщею нижневалунныхъ песковъ,

подостланныхъ прослоемъ бураго желѣзистаго песчаника и толщею

бѣлыхъ вверху, желтоватыхъ ниже, слюдистыхъ песковъ.

12. Къ югу отъ д.д. Терешекъ и Колебихи берега р. Колокши
прорѣзаны многочисленными оврагами и рѣчками, по которымъ наблю-
даются выходы вышеописанныхъ породъ; таковы обнаженія по оврагамъ
у дер. Васильевой (Стопинской вол. Владимірскаго уѣзда), гдѣ были
находимы неопредѣлимыя формы аммонитовъ и куски фосфоритовъ,
у с. Чачанова (Чеков. вол., Влад. у.), гдѣ выступаютъ лишь бѣлые

слюдистые пески съ прослоями желѣзистаго песчаника, хотя и замѣтны

слѣды смятой, сѣровато-бѣлой глины.

13. Хорошее обнаженіе мѣловыхъ породъ находимъ въ берегу
р. Колокши, напротивъ д. Елховш (Влад. у., Жерех. вол.). Здѣсь

видны нижневалушше, желтоватые пески, съ валунами кремня, кусками

1} Ibid. стр. 99.
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черной, плотной, глауконитово-песчанистой глины, имѣющей въ от-

дѣльныхъ случаяхъ видъ глауконитоваго песчаника.

Сѣрые слоистые пески, съ прослоями сѣроватой глины.

Черная въ сыромъ состояніи и темносѣрая въ сухомъ—таблит-
чатая глина, выступаѳтъ внизу обнаженія.

14. На протяженіи того же берега въ другомъ обнаженіи на-

блюдались:
Осыпь почвы и иижневалунныхъ песковъ.

Сѣрая, вязкая, мѣстами коричневобурая глина.

Желтый рыхлый несокъ, плотный, съ многочисленными бѣлесыми

пятнами разнообразной формы.
Мѣстами сѣрая глина отдѣлена отъ нижележащихъ песковъ про-

слоемъ бурокраснаго желѣзистаго песка, достигающаго плотности

песчаника.

15. Тамъ же почти сплопіною стѣною обнажены:
Нижневалунный несокъ и галечникъ.

Осыпь.
Сѣрая таблитчатая глина, съ тонкими песчаными прослойками и

охристыми промазками.
Прослой желѣзистаго песчаника и конгломерата, съ фосфоритно-

песчаниковыми галечками. У урѣза воды выступаетъ черная или темно-

сѣрая водоупорная глина, легко распадающаяся на огромные крупные
куски.

На расположенной по склону къ рѣкѣ пашнѣ встрѣчаются фос-
фориты на ряду съ валунами.

16. Характеръ рельефа, очертанія береговъ рѣкъ и овраговъ,
впадающихъ въ Колокшу, позволяютъ предполагать залеганіе выше-

описанныхъ породъ по ту и другую ея стороны, хотя и не въ пол-

номъ составѣ; сѣрыя таблитчатыя глины наблюдаются въ окрест-
ностяхъ с.с: Чурилова, Котлучина, д. Нежетиной (Влад. у.), въ берегахъ
р. Колочки къ югу отъ Ст. Двора, по р. Симигѣ и впадающимъ въ

нее оврагамъ у д. Подвязной (Петрок. вол.); въ послѣднихъ обнаже-
ніяхъ наблюдаются подъ сѣровато-бѣлой глиной и сѣровато-зелено-

ватые, крупнозернистые пески съ фосфоритами, смѣняющіеся книзу
бѣлыми слюдистыми песками. Еще далѣе къ 0, "NO и SO находимъ

слѣды мѣловыхъ и волжскихъ породъ по р. Росни (с.с. Красное,
Горицы), по верховьямъ р. Каменки (Рожново, Сузд. у., Тум. вол.),
наконецъ, подъ гор. Владиміромъ 1 ). Присутствіе тѣхъ же породъ

частью констатировано, частью вполнѣ вѣроятно на всемъ перевалѣ

между p.p. Колокшей и верховьями Ирмиса. Сѣрая и темносѣрая таблит-
чатая глина и подстилающіе ихъ пески обнаружены при рытьѣ ко-

лодцевъ въ д.д. Бѣляихѣ и Озерцахъ, Юрьев. уѣзда.

!) См. „Матеріалы къ «ж. зем. В.иадим. губ. Владим. уѣздъ". Также: Труды геологич.

ком. т. V, отр. и т. ХѴ, стр.
Матеріалы ддя оцѣнки зем. Юрьевскаго уѣзда. 3
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.опоко-

17. Бз Озерцахъ въ колодцѣ (глубина 10 саж.) наблюдались:
Лессовидная глина около 1/2 саж.

Сѣрая, таблитчатая глина; ок. 5 саж.

Сѣроватый песокъ и илъ; ок. 4^2 саж.

Плитчатая, распадающаяся на довольно крупные куски,

видная" глина.

Въ д. Лазаревкѣ подъ лессовидною и валунною глиною обна-

руженъ песокъ (?).
18. Въ с. Семезипѣ: а) Красная лессовидная глина 2— 3 саж.

b) черная глина („илъ") 2 — 3 саж.

c) бѣлый песокъ 1—2 саж.

Ясныя, хотя и не особенно мощныя обнаженія встрѣчаются по

р. Выкрасъ, лѣвому притоку р. Колокши. Такъ, возлѣ д. Ельцы внизу

склона выступаютъ:
Сѣровато-зеленые пески, содержащіе желваки песчанистагофосфо-

рита, до 3 м. надъ уровнемъ воды въ р. Выкрасъ; пески прикрыты
буроватой и темносѣрой таблитчатой глиной, подвергшейся отчасти

размыванію.
20. Выше по рѣчкѣ Выкрасъ, у д. Базловки, въ берегахъ видна

черная слоеватая глина (0гРі), прикрытая мощною толщею валуннои
и лессовидной глины. Въ противоположномъ берегу въ разрѣзѣ на-

блюдаются:
Черная болотная почва і/г арш.

Прослой мергеля Щ.
Сѣрая вязкая глина (выщелоч. валунная). Оползни и задернов.

обвалъ; у уровня воды выступаетъ черная глина; около 4 метр., но-

верхъ ея бѣгутъ сильные родники; бѣлая и синеватосѣрая я опоко-

видная" глина выстунаетъ въ глубовихъ промоинахъ у с. Богород-
скаго, д. Старковой, с. Дубенокъ.

21. Въ с. Старковѣ, въ верховьяхъ оврага обнажена: зелено-
ватосѣрая плотная глина; бѣлесовато-желтая опоковидная глина, изъ

подъ которой выбѣгаютъ сильные родники; также опоковидная глина

видна въ отбросахъ изъ выемки у полотна желѣзной дороги къ W отъ

Старкова, она же показывается въ берегу р. Ирмиса между д. Яры-
шевой и с. Никольскимъ, а въ д.д. Пушкиной и Денисьевой (Сузд. у.)
изъ подъ нея выбѣгаютъ сильные родники, на которыхъ поставлены

водяныя мельницы.

■ 22. На перевалѣ между p.p. Ирмисомъ и Липней ясньтхъ обна-
яшній коренныхъ породъ не наблюдается; только къ югу отъ с. Парши
возлѣ выемки у полотна желѣзной дороги видна опоковидная глина;
она же, повидимому, подстилаетъ болотныя образованія, покрываю-
щія расположенную къ S отъ с. Парши котловину. Здѣсь, въ стѣнкѣ

канавы, были видны:
Почва—коричнево-бурый, богатый окисью желѣза, суглинокъ 6";

переходный горизойтъ ея сѣрый, зернистый, съ обильною ржавчииою 6".



— 35 -

Прослой окисловъ желѣза, сконцентрированный въ мелкіе куски
и пластинки 7 д.

Черная земля, съ пятнами ржавобураго цвѣта, тонкій прослой.
Сѣрая вязкая глина, пронизанная желѣзистыми трубочками и

струйками.
23. Въ берегу р. Липни возлѣ с. Парши видны:

a) Почва—сѣрый, тонколистоватый суглинокъ; 1'4".
b) Сѣрая крупитчатая (аллювіальная) глина 1'8".
c) Желтоватосѣрая, распадающаяся на призматическія отдѣльности

лессовидная (древнеаллювіальная?) глина съ ржавыми пятнами и тру-
бочками, внизу въ сыромъ состояніи выглядитъ синеватосѣрой; около

2 саженъ.

24. Въ другомъ обнаженіи, по той же рѣчкѣ г. Никитинымъ на-
блюдались: „толща не болѣе 4 метр. иловатой темносѣрой песчанистой
глины, переходящей въ глинистый сѣрый песокъ и наконецъ внизу
въ слоистые пески сѣроватаго и желтоватаго цвѣта, переполненные
разнообразными валунами кристаллическихъ породъ и каменноуголь-
иаго известняка, ничѣмъ неотличающихся отъ таковыхъ же валуновъ
валунной глины :'.... „Верхніе глинистые слои переполнены стволами

деревьевъ въ такой степени сохранности, что можно явственно разли-
чить между ними дубъ, сосну и березу, кромѣ того, массу плохо со-

хранившихся листьевъ тѣхъ же породъ и различныхъ травянистыхъ
растеній" (Ibid; стр. 96). Это наблюденіе въ связи съ находкою въ

описанномъ обнаженіи костей и зубовъ мамонта и носорога даютъ

основаніе г. Никитину заключить, что окрестнѳсти Парши по оконча-

ніи ледниковой эпохи были покрыты обширными лѣсами, служившйми
убѣжищемъ названнымъ животнымъ. Замѣтимъ однако по этому по-

воду, что нахожденіе костей мамонта и насорога—далеко не рѣдкость

во всемъ Опольѣ; что же касается скопленія и сохраненія стволовъ,

то они могли остаться здѣсь отъ эпохи, сравнительно болѣе поздпей,
чѣмъ ледниковая; то обстоятельство, что древесные остатки лежатъ

выше валунныхъ отложеній говоритъ за то, что первые скопились здѣсь

послѣ отступанія ледника.

Въ связи съ разрѣзомъ вышеописаннымъ и по аналогіи съ дру-
гими подобными разрѣзами (возлѣ Пьянцына, а также въ Суздальскомъ
уѣздѣ возлѣ с. ) мы можемъ смотрѣть на Паршинскую
котловину также, какъ на Ненашевскую и Юрьевскую и усматривать
въ нихъ мѣста прежде бывшихъ озеровидныхъ водоемовъ.

25. Ниже по теченію въ берегахъ Липни мы видимъ лишь обна-
женія валунной глины; рѣчка протекаетъ среди крутыхъ скатовъ, и

и только мѣстами обрисовывается довольно ясно ея заливная долинка.

26. Уже за предѣлами ГОрьевскаго уѣзда, у вокзала желѣзной

дороги въ Гавриловскомъ посадѣ мы снова сталкиваемся съ породами,
болѣе древняго возраста. Здѣсь въ искусственныхъ выемкахъ подъ

лессовидными и валунными наносами (валунная глина и нижневалун-

з*
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ный песокъ) залегаютъ плотные, тонкозернистые, желтоватые и бѣлые

пески, по своему петрографическому характеру чрезвычайно напоми-

нающіе пески нижняго отдѣла обнаженія у с. Городищи и др. Верхняя
тодща мѣловыхъ отложеній, а частью и воллгскихъ—здѣсь, повидимому,
срѣзана ледникомъ. He говоря о многихъ неясныхъ указаніяхъ о при-
сутствіи сѣрыхъ мѣловыхъ глинъ въ ближайшихъ къ Юрьевскому
уѣзду окраинахъ Суздальскаго уѣзда, отмѣтимъ ясное обнаженіе въ

с. Рожновѣ (Спасское) Суздальскаго уѣзда; гдѣ

27. Въ лѣвомъ берегу р. Уршмы, одного изъ истоковъ р. Ка-
менки, выступаютъ:

a) Краснобурая валунная глина, съ громадными валунами; выше
по склону она прикрыта лессовидною глиною.

b) Черная и темносѣрая нлитчатая глина, частью смятая и раз-
мытая.

c) Сѣрый и зеленоватосѣрый, слоеватый, плотный песокъ, дости-
гающій стецени рыхлаго песчаника, разбитаго вертикальными тре-
щинами.

d) Прослои песчанистаго желѣзняка, окутанные зеленоватосѣрой

глиной и содержащаго ее въ пустотахъ.
e) Зеленоватосѣрый, плотный, слюдистый песокъ, съ прослоями

круннозернистаго песка изъ кварцевыхъ анализирующихъ зеренъ.
f) Свѣтлосѣрый, плотный, слюдистый песокъ (рыхлый песчаникъ)

съ рѣдкими фосфоритами и прослоями желѣзистаго песчаника.

28. Бѣлые, тонкозернистые, слюдистые пески обнажаются далѣе

къ востоку, въ берегу р. Каменки подъ гор. Суздалемъ, гдѣ они при-

крыты нижневалунными песками, валунной глиной и лессовиднымъ

суглинкомъ, вѣнчающимъ все обнаженіе.
29. Обращаясь снова къ области теченія р. Колокши и ея пра-

выхъ притоковъ, отмѣтимъ, что на всемъ протяженіи отъ гор. Юрьева
до южной границы присутствіе подъ поверхностными лессовидными и

валунными наносами породъ мѣловой системы и волжскихъ песковъ—

несомнѣнно.

Выходы древнихъ отложеній начинаютъ показываться, правда,
ближе къ южной окраинѣ водораздѣла Еолокши-Пекши; въ обнажені-
яхъ же no p.p. Сегѣ, Кучкѣ и Торшѣ видны лишь лессовидныя и

валунныя глины и мощныя отложенія овражнаго аллювія, налегающаго

мѣстами прямо на валунную глину.
30. Ясныя обнаженія древнихъ породъ наблюдаются по верховь-

ямъ р. Вошни. Въ д. Михальцевой изъ подъ валунной глины высту-
паетъ толща до 2 с. бѣлой „опоки", налегающей на столь же плотную
черную опоку (кремнистый сланецъ); новерхъ послѣдней бѣгутъ силь-

ные родники, устраняющіе у жителей деревни надобность въ колодцахъ.

31. Возлѣ дер. Гаврильцевой обнажена въ берегу рѣчки: желтая

валунная глина, изобилующая валунами; плиты бѣлой опоки (опоко-
видная глина).

m
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32. По верховьямъ овраговъ между с. Новымъ и д. Лапушнеи,
а также близъ д. Михали проглядываетъ мѣстами черная или темно-

сѣрая глииа.

33. Вся мѣстность по верховьямъ p.p. Сеги, Кучки, Вошни,
безымянной рѣчки, направляющейся къ Колокшѣ мимо д.д. Судиловой,
Віоски, Михали и т. д.,—изобилуетъ родниками, доставляющими воду
мѣстному населенію (д.д. Ежево, Кузьминское, с. Богоявленское, Гав-
рильцево, Щедрино, Хапиловка, Михальцева, с. Кривдино, д. Михали,
Кривцова, Турсино и т. д.). Вездѣ водоупорнымъ горизонтомъ является

черная (въ сыромъ состоянш) глина, тогда какъ — покрывающая ее

опоковидиая бѣловатая глина является, очевидно, водопроницаемой, что,
быть можетъ объясняется способностью ея сильно трескаться на плито-

образныя отдѣльности.

Такъ въ д. Дашкѣ при рытьѣ колодпа до 1 0 саж. глубины шла

„опока", залегающая громадными плитами: въ трещины свободно ухо-
дила 2-саженная палка. Характерно, что зимою вода во многихъ ко-

лодцахъ южной части ІОрьевскаго уѣзда исчезаетъ, и воду приходится
брать изъ родниковъ.

34. Отчетливыя обнаженія наблюдаются въ верховьяхъ р. Ворши,
начинающейся глубокими оврагами въ южной части ІОрьевскаго уѣзда.

Присутствіе бѣлой „оноковидной" глины констатируется здѣсь всюду
при рытьѣ колодцевъ (д.д. Дашки, Курицына, Наумиха, Нефедовка.
Петрушина, с. Спасское, Снегирева, Семенихина, Судиловка, и др.).

35. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ обнаженіе подъ с. Але-
пинымъ (Владимірскаго уѣзда),—тотчасъ за предѣлами Юрьевскаго
уѣзда. Отъ самаго села идетъ къ р. Воршѣ довольно крутой склонъ,

верхняя часть котораго покрыта а) лессовидной глиной; въ самомъ

же обнаженіи (ниже) видны:
Q^. Красноватожелтая валунная глина; 4 метра.

c) Сѣроватая или свѣтложелтоватосѣрая въ сыромъ состо-

яніи и бѣлесоватая въ сухомъ—плитчатая глина; грани плитокъ

покрыты желѣзистымъ натекомъ; около 3 м.

d) Черная въ сыромъ состояніи и темносѣрая въ сухомъ,
слюдистая, таблитчатая глина, съ глауконитовопесчанистыми гнѣз-
дами; около 3 метр.

e) Сѣроватозеленый песокъ, съ примѣсью глауконитовыхъ
Щ \ зеренъ; 2— 3 метра.

f) Прослой бураго песчанистаго желѣзняка и темнобурыхъ
зеленоватыхъ съ поверхности, фосфоритовъ; 0,25 метр.

g) Прослой рыхлаго бураго желѣзистаго песчаника; 0,2 м,

Іі) Тонкозернистые, слюдистые пески, съ тонкими пропла-
стками мягкой, темносѣрой и черной глины, заключающей въ

себѣ окаменѣлости, относящіяся къ группѣ Hoplites, и іпирокія,
почти плоскія створки неопредѣленныхъ пластинчато-жаберныхъ.
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k) Желтоватозеленьте и сѣроватожелтьте, плотные пески, съ
многочисленными желѣзистыми струйками и пятнами; въ разрѣзѣ

подобныхъ пятенъ наблюдается концентрически скорлуповатое
расположеніе жедѣзистыхъ струекъ, иногда все пятно имѣетъ

форму исчезнувшаго белемнита.
Общая толща песковъ h—k достигаетъ 10— 12 метровъ.

36. Менѣе полное обнаженіе тѣхъ же породъ видимъ у д. Бродъ
(Владимірскаго уѣзда, Черкутинской волости) въ правомъ берегу той

же Ворши.
Здѣсь въ отвѣсной стѣнѣ берега обнажены:

a) Желтоватая и желтоватобурая, лессовидная вверху и валунная
ниже—глина.

b) Желтоватые и бѣлые пески, съ тонкими прослоями черной и

темносѣрой, мягкой глины и бураго, рыхлаго желѣзистаго песчаника.

Въ прослояхъ глины попадаются крупные Hoplites, (Hoplites Deshayesi?).
c) Сѣроватобѣлый песокъ, плотный, съ ржавыми струйками и

жилками, рѣзкою границею отдѣляющійся отъ вьтшележащихъ песковъ.

37. Породы, совершенно тождественныя съ, наблюдавшимися подъ
Алепинъшъ, выступаютъ въ оврагахъ у дер. Куделиной (Владимірскаго
уѣзда, Черкутинской волости); въ средней части глубокаго оврага,
направляющагося съ 0 къ р. Воршѣ видны:

Красная валунная глина, переходящая вверху въ лессовидную;
4 метра.

Черная и темносѣрая, таблитчатая глина, внизу болѣе свѣт-

лая, съ ржавобурыми протеками; 4 метра.
Зеленоватые слоистые пески съ прослоями сѣроватой, мягкой

глины.

Зеленоватосѣрые пески, съ массою крупныхъ желваковъ пес-

чанистаго фосфорита; послѣдніе разсѣяны по осыпи названныхъ

песковъ, скрывающей нижележащія породы.

Тѣ же глинистыя и песчанистыя породы наблюдаются и въ отвер-
шкахъ упомянутаго оврага.

Укажемъ здѣсь сверхъ того на два любопытныя обнаженія на

перевалѣ между Воршей и Колокшей у д. Тюриковой и Матренкиной.
Мѣстность въ общемъ падаетъ отъ первой ко второй и долинѣ Ко-
локши. Возлѣ Тюриковой желтоватая подпочвенная глина содержитъ
рѣдкіе валунчики и, какъ видно въ обнаженіи по рѣчкѣ, налегаетъ на

нижневалунный песокъ, богатый валунами. Возлѣ Матренкинойэта же
глина, аркожелтая, и содержащая въ значительномъ количествѣ валуны,
прикрыта коричневожелтою, отчасти буроватою лессовидною глиною,

въ разрѣзѣ истрескавшеюся на мелкія угловатыя отдѣльности; нижне-

валунныхъ песковъ не видно, но въ основаніи берега выступаетъ
черная таблитчатая мѣловая глина. Послѣдняя показывается кромѣ

того въ оврагѣ у д. Башкирдовой.

СГ!
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38. По p. Ильмахтѣ, лѣвому притоку Пекши, неясные вглходы

сѣроватой глины (оиока) наблюдаются въ Кривдинѣ, дер. Ивашковой,
с. Есиплевѣ.

Къ западу отъ дер. Новоеелки неширокій перевалъ между Пек-
іпею и Ильмахтой почти до половины прорѣзается глубокимъ овра-
гомъ, гдѣ наблюдаются выходы верхняго отдѣла мѣловыхъ отложеній.
Здѣсь, начиная съ вершины перевала, послѣдовательно выступаютъ:

а) н Ь)— Валунная, красноватожелтая глина и мелкотаблитчатая,
смятая, бѣлесоватожелтоватая „опоковидная 11 глина; 1 — 2 метра.

с) Глыбы глаукоыитоваго песчаника; образуютъ вдоль промоины
нѣсколько уступовъ; 1—2 метра.

rt) Черная, кремнистая, сланцеватая, „опоковидная" порода, гро-
мадными плитами и кусками, съ глаукоыитовопесчанистыми струйками;
2— 3 метр.

е) Бѣлая, сланцеватая, кремнистая порода, разбивающаяся на

куски съ гладкими изогнутыми поверхностями;— содержитъ тонкіе
прослоики чернаго сланца и концентрическія струйки желтоватаго

цвѣта; 5—^6 метр.
Бѣлая, кремнистая „опоковидная" порода выступаетъ также по

рѣчкѣ у д.д. Огибки и Копылокъ; она же видна въ отбросахъ изъ

выемки вдоль полотна желѣзной дороги у д. Иваньково, на лѣвомъ

берегу р. Пекши, проглядываетъ на склонахъ у с. Литвинова.
39. Въ оврагѣ у д. Гольяшъ отчетливо наблюдаются:
a) Бѣлая кремнистая, сланцеватая глина; глыбы и плиты темно-

зеленаго и чернаго глауконитоваго песчаника съ конусообразньши
пустотами.

b) Сѣрая, сѣроватозеленая, вязкая глина безъ окаменѣлостей,

и таблитчатая бѣлесоватосѣрая глина, съ прослоями черной и темно-

сѣрой глины. Обиажанщаяся здѣеь внизу сланцеватая порода отли-

чается отъ описанпой выше для бассейна р. Колокши: въ обнаженіяхъ
она выступаетъ плитами и глыбами, болыпею частью съ гладкимъ,

раковистымъ расколомъ, чрезвычайно легка, содержитъ струйки и

пятна желтоватаго цвѣта.

40. Ту же породу встрѣчаемъ мы въ обнаженіяхъ по р. Мурмогѣ.

въ многочисленныхъ промоинахъ, направляющихся къ ней съ той и

другой стороны. Возлѣ д.д. Лычева и Богородской замѣчаются пере-
ходы чернаго кремнистаго сланца въ глауконитовопесчаннстую породу.
Возлѣ с. Давыдовскаго, дер. Вовой и с. Ильинскаго (Стромилова) по

склонамъ проглядываетъ та же бѣлая „опока", имѣющая въ вывѣтрѣ-

ломъ состояніи видъ сѣроватой, вязкой глины.

Въ дер. Новой подъ красной валунной глиной и подстилающимъ

ее нижпевалунньшъ пескомъ обыаружена при рытьѣ колодца „опока"
(саж. 2) и „черный илъ" (черная глина (Сг?). Вода въ колодцѣ, какъ

и всюду въ юлшой части Юрьевскаго уѣзда убываетъ зимою, особенно
въ февралѣ и мартѣ.
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41. Выше no p. Пекшѣ тѣ же породы мы наблюдаемъ между
д.д. Б. и М. Вратцевымъ. Здѣсь въ верхней части склона къ глубо-
кому оврагу, по дну котораго струится небольшая рѣчка, выступаютъ
бѣлая и черная опока; въ основаніи же склона, въ берегу рѣчки,

видна темносѣрая, слюдистая, несчанистая глина, съ колчедановыми
сростками и мелкими фосфоритовыми стяженіями.

42. Въ верховьяхъ Пекши, близъ Красной горы, Лучинскаго, Пет-
ровскаго и др. обнаженій не наблюдалось, но очертанія береговъ
и склоновъ позволяютъ предполагать и здѣсь залеганіе выщеописан-

ныхъ породъ.
43. По нравобережью Пекши съ выходами сѣровато-бѣлой и черной

кремнистой породы „онока" мы встрѣчаемся близъ дд. Богословской,
Софьиной (Новая), Обуховой, Марьиной, Атяевой и, наконецъ, въ

углу уѣзда, на заводѣ гг. Кольчугиныхъ.
44. Въ искусственныхъ выемкахъ среди завода видны:

a) Ерасно-буроватая валунная глина, до 1 саж.

b) Желтовато: сѣрая, мягкая глина, книзу переходящая въ сѣрую

глину: 1 саж.

c) Черная, плотная, слюдистая глина, въ сухомъ состояніи—темно-

сѣрая. На новышенныхъ участкахъ среди завода горизонту В) соот-

вѣтствуетъ бѣлесовато-желтая „ опоковидная ^ порода. Приводимъ здѣсь

же списокъ породъ, пройденныхъ при буреніи.
Мощность Воя
въ мет- гдуби-
рахъ. на.

1. Почвенный слой (гумусовый горизонтъ) 0,20 0,20
2. Мергелистые слои .......... 0,20 0,40
3. Желтая глина (gelber Letten) ..... 1,17 1,57

Qi-bQ2 ] 4. Бурый песокъ . . .......... 0,63 2,20
5. Свѣтло-зеленая глина съ пескомъ . . 0,60 2,80
6. Желтая несчанистая глина ...... 1,60 4,зо
7. Сѣрый песокъ ............ 1,оо 5,зо
8. Черная сланцевая глина ....... 10,20 15,50
9. Сѣровато-зеленая сланцеватая глина . 2,оо 17,50
10. Темно-сѣрая глина, сланцеватая . . . 9,оо 26,50
11. Плотный песокъ ........... 1,20 27,70
12. Песокъ плывучій (тонко-зерн. сѣрый). 37,зо 65,оо
13. Темно-сѣрая несчанистая глина. . . . 1,70 66,70
14. Сѣрая глина и смѣшанный оч. плотный

песокъ................ 12,70 79,40
15. Вуроватый песокъ .......... 5,60 85,оо

JCra ^ 16. Песчаникъ и рыхлые песчанистыеслои,
желтовато-зеленые .......... 3,50 88,50

17. Темно-сѣрый, грязный песокъ, плыву-
чій, съ остатками раковинъ (мелкіе
формы белемнитовъ) ......... 10,80 93,30

СіЧ

JCrb
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18. Темно-сѣрая сданцеватая глина.. ■ . . 12,зо 111,60
Js { 19. Свѣтло-сѣрая сланцеватая глина . . . 11,40 123,оо

20. Бурая сланцеватая глина...... 3,зо 126,зо
21. Очень плотиый слой съ известковыми

раковинами ............. 0,40 126,70
22. Красная сланцеватая глина...... 1,40 128,іо

Cz\ 23. Бѣлый несокъ ...,-. ....... 0,іб 128,25
24. Красная сланцеватая глина...... 10,45 138,70
25. Твердый песчаникъ.......... 1,69 140,39
26. Бѣлый известнякъ (водоносный гориз.) 0,37 140,76

Въ верховьяхъ р. Пекши, Шахи, Селекши, несмотря на глу-
бину нѣкоторыхъ овраговъ, обнаженій древнихъ породъ не наблю-
дается,—что объясняется кощнымъ развитіемъ въ данной мѣстности

валунныхъ и лессовидныхъ глинъ, хотя послѣднія, какъ будетъ ука-
зано ниже, по своимъ особенностямъ представляютъ здѣсь довольно

замѣтный переходъ къ настоящимъ валуннымъ глинамъ. Послѣдняя

показывается но оврагамъ близъ Березниковъ, Настасьиной и друг.

Въ дер. Иваньковѣ при рытьѣ колодца (до глубины Qtk саж.)
была обнаружена лишь красная валунная глина, внизу съ валунами;
и песокъ (?), но въ дер. Ковыревой и с. Тютьковѣ, Выползовой была
встрѣчена и бѣловатая глина (бѣлая опока), нодстилаемая „чернымъ
иломъ" (черная глина Crf); въ д. Глѣбовкѣ подъ красной валунной
глиной была констатирована сѣрая глина (вывѣтрившаяся „опока")
съ ,,иломъ", точно также, какъ и въ с. Рябининѣ; въ дер. Чагиной
на глубину почти 6 саж. шла сѣрая глина, нодстилаемая желтымъ

пескомъ.

He особенно ясное обнаженіе наблюдалось въ берегу рѣчки Вол-
чанки у дер, Клобуковой. Здѣсь изъ подъ лессовидной, желтобурой
глины ( ) и валунной глины, онолзающей книзу, нроглядываютъ
въ выемкахъ тонкозернистые желтоватые пески, отдѣленные отъ ва-

лунной глины прослоемъ крупнозернистаго гравельнаго песка.

Отъ верховьевъ Шахи и Люсиной наблюдается паденіе мѣстно-

сти къ N и NO. Обычная для всей восточной и центральной части

Юрьевскаго уѣзда лессовидная глина, мѣстами имѣющая характеръ
лесса, здѣсь постепенно приближается къ типу валунныхъ глинъ: со-

храняя желтоватую окраску и тонкость зерна, она начинаетъ обна-
руживать присутствіе въ ней мелкихъ валуновъ, количество которыхъ
съ углубленіемъ —возрастаетъ. Обнаженіе подобной глины отчетливо

наблюдаются на высотахъ близъ дер. Настасьиной, по занадной гра-
пицы уѣзда; однако и здѣсь, въ нижнихъ частяхъ склоновъ эта глина

нринимаетъ снова лессовидный характеръ и даже содержитъ, правда
рѣдкія, известковыя конкреціи.

Далѣе къ N всюду однако поверхностная порода стоитъ ближе
къ валунной глинѣ; ясныхъ и значительныхъ обнажеиій не наблю-
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дается до с. Нестерова; только здѣсь въ правомъ отвѣсномъ берегу
рѣчки обнаженъ мощною толщею нижневалунный песокъ 5 — 6 саж.;

на противоаоложномъ берегу выше песковъ (І 1^ саж.) наблюдается
и валуиная глина, въ верхнемъ отдѣдѣ лшпенная валуновъ (І 1^ саж.).

Къ западу отъ Вестерова всюду видна только валунная глина,

уступающая мѣсто съ приближеніемъ къ р. Нерли—нижневалуннымъ
пескамъ, слагающимъ оба берега рѣки у с. Чернокулова.

По р. Селекшѣ и особеныо по ея верховьямъ обнаженій древ-
нихъ породъ нѣтъ; видны лишь — валунная глина и лессовидная

выше ея.

Между со. Новымъ и Красками Селекша прорѣзаетъ глубокую
котловину; въ берегахъ видны:

а) Сѣрая или буровато-сѣрая, тонко - слоеватая аллювіальная
глина, съ ржавыми струйками; 0,8 метр,

р) Ржаво-бурая глина, желѣзистая, съ нрослойками глинистаго

желѣзняка; 0,4 метр.
c) Черная, орѣховатая глина, болотнаго происхожденія; 0,2 м.

d) Лессовидная глина, желтая, мягкая пронизанная многочиСлен-

ными жилками водной окиси желѣза.

Условія залеганія названныхъ породъ и ихъ характеръ нозво-

ляютъ думать, что упомянутая котловина служила дномъ или озеро-
виднаго бассейна или — обширнаго болота, постепенно усохшаго и

частью заполненнаго овражнымъ аллювіемъ.

Возлѣ села Федоровскаго р. Селекша протекаетъ въ низкихъ бо-
лотистыхъ берегахъ и не даетъ хорошихъ обнаженій. Послѣднія на-

чинаютъ появляться лишь близъ д. Колѣновой. Въ самой деревнѣ въ

лѣвомъ берегу Селекши видны:

Нижневалунный песокъ.

Желтоватая плотная глина, переходящая внизу въ синевато-сѣ-

рую глину.
Бурая плотная глина.

Желтоватые пески, отчасти перемытые, выступаютъ у самой воды.

Нѣсколько къ сѣверу отъ Колѣновой въ томъ же берегу Се-
лекши изъ подъ нижневалунныхъ песковъ (1,7 м.) выступаетъ сине-

вато-сѣрая, частью чернобурая, плотная глина (1 м.), представляющая,
повидимому, модификацію обычной для верхняго горизонта мѣловыхъ

отложеній въ Юрьевскомъ уѣздѣ — бѣлесовато-сѣрой таблитчатой
глины; снизу она подстилается сѣроватыми песками съ прослоемъ
(0,і м.) желѣзистаго песчаника, уходящими подъ уровень воды.

По направленію отъ Колѣновой къ Заборью видны только нижне-

валунные пески, принимающіе по буграмъ и при повьшеніяхъ харак-
теръ валунной супесй.

Возлѣ Заборья, расположеннаго на холмѣ, видпа уже въ обпа-
женіяхъ у кладбища валунная глина, которая наблюдается и къ югу
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отъ Заборья, въ направленіи къ хутору Чистки, переходя лишь иногда

съ поверхности въ верхневалунный иееокъ.

Нижневалунные пески, часто взбугренные вѣтромъ, наблюдаются
по берегамъ рѣкъ Шардоги и Пигли. У мельницы Юрцы на Селекшѣ

въ береговыхъ обрывахъ видны тѣ же нижневалунные пески, изоби-
лующіе валунами; послѣднія сплошь устилаютъ дно рѣки.

У другой мельницы „Баракъ" берега рѣки низкіе, видны одни

рѣчные пески съ галькой, представляющіе собою перемытый нижне-

валунный песокъ. Въ углу, образуемомъ сліяніемъ Пигли съ рѣкой

Нерлью, на холмѣ съ западной стороны Пигли, снова показывается

валунная глина; далѣе къ востоку по всему правобережыо Нерли
наблюдаются лишь нижневалунные пески, мѣстами обогащенные гли-

нистыми элементами настолько, что могутъ быть названы валунною
супесью. На всемъ пространствѣ, ограниченномър. Селекшею и Нерлью,
особенно къ N отъ Нестерова и д. Тесловой видны лишь одни нижне-

валунные пески, часто сильно-глинистые, мѣстами изобилующіе галь-

кой и валунами. Валунная глина появляется лишь островами, какъ

напр. возлѣ сельца Радованья, поближе къ Нерли она уступаетъ
мѣсто валунной супеси и иижневалуннымъ пескамъ. Только у дер.
Куминовой (Ярослав. губ.) въ берегу Нерли показываются, повиди-

мому, и болѣе древніе пески; въ обнаженіи здѣсь видны; почва—под-

золистая супесь; 10".
Валунная красно-бурая глина, изобилующая мелкими и громад-

ными валунами; около 6 м.

Оползень и осыпь, скрывающая желтоватые, крупно-зернистые
пески.

Бѣлые, слюдистые тонко-зернистые, слоеватые пески идутъ до
самой воды значительною толщею.

У мельницы „Воронцовка" на Нерли, ниже дер. Куминовой, въ
лѣвомъ берегу рѣки обнажены:

Верхневалунная супесь— 1 м.

Валунная глина— 2—3 м., изобилующая валунами, изъ которыхъ
многіе обращены въ дресву.

Нижневалунный песокъ 4 м., слоистый, съ галькой, вверху со

сцементироваыными прослоями.
Валунная глина, повидимому, и здѣсь залегаетъ лишь острово-

образно; далѣе къ сѣверу, по направленію къ д. Ѳедяковой, въ под-

почвѣ снова наблюдается нижневалунный песокъ, смѣняющійся еще

далѣе къ сѣверу, а также въ направленіи къ д. Черноводкѣ пескомъ

верхневалуннымъ. Нослѣдній является уже господствующею подпочвою
на водораздѣлѣ Нерли-Ухтомы. Валунная глина неоднократно обнажена
въ берегахъ послѣдней и особенно ясно выступаетъ возлѣ д. Якши-
ной, с. Игрищъ и д. Никитиной.

Нѣсколько выше послѣдней деревни въ берегу Ухтомы обнажены
отложенія поддонной морены, представляющія скопленіе крупныхъ и
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мелкихъ валуновъ, пересыпанныхъ пеотсортированнымъ глинистымъ и

песчаньшъ матеріаломъ; отсутствіе сортировки характерно для наблю-
дающихся здѣсь отложеній, среди валуновъ попадаются гра,нитъ.
гнейсъ, кремень и кварцитъ, обломки зеленокаменныхъ нородъ, гли-

нистые сланцы и др. Холмы, покрытые сверху песчаными почвами

и состоящіе внутри почти изъ однихъ валуновъ, наблюдаются и южнѣе,
въ углу, образуемомъ сліяніемъ Ухтомы съ Нерлью.

Замѣтимъ, что валунная глина при пониженіяхъ мѣстности, ис-

чезаетъ, и смѣняется нимневалунными песками, появляясь снова при
повышеніяхъ. Обнаженіе ея наблюдаются въ с. Мирславль, въ берегу
Нерли, гдѣ она значительною толщею прикрываетъ нижневалунный
песокъ; а также въ с. Кащеевѣ. Далѣе къ востоку до выхода Нерли
за предѣлы Юрьевскаго уѣзда валунной глины не видно, и нижнева-

лунные пески являются единственными представителями ледниковыхъ
отложеній. He видно ея на значительномъ протяженіи и къ сѣверу

отъ Нерли, но уже близъ с. Ксты и особенно Фантырева снова по-

является глина и верхневалунный песокъ, которые наблюдаются по

всему сѣверу уѣзда, скрывая подъ собою породы болѣе древняго воз-

раста.



Г л а в a I V.

Почвы Юрьевскаго уѣзда.

Частное описаніе.

Разсматривая почву, какъ поверхностный горизонтъ того или

иного геологическаго образованія, той или иной горной породы, и въ

то же время какъ—естественно-историческоетѣло, образовавшееся изъ

этой породы подъ вліяніемъ различныхъ эктодинамическихъ и химико-

біологическихъ процессовъ, сопровождавшихъ ея измѣнененіе, мы ста-

рались, при изученіи почвъ въ подѣ, уловить, насколько это было воз-

можно, не только внѣшнія особенности той или иной почвы, но и

выяснить ея генезисъ, поскольку послѣдній стоялъ въ связи съ 1) под-
почвенною горною породою, 2) рельефомъ мѣстности, 3) ея высотою,

4) условіями увлажненія, 5) характеромъ растительности.
Мы останавливаемся только на этихъ факторахъ почвообразова-

нія потому, что они ближайшимъ образомъ опредѣляютъ характеръ
почвы, обусловливаюгь тотъ или иной ея составъ, тѣ или иныя свой-
ства. Мы оставляемъ въ сторонѣ такой важный факторъ почвообра-
зованія, какъ климатъ, ибо поелѣдній для незначительной территоріи
можетъ разсматриваться какъ общій факторъ, мало различающійся по

отношенію къ отдѣльнымъ ея частямъ; мы оставляемъ въ сторонѣ

возрастъ страны, какъ факторъ, подобный предыдущему, но имѣемъ

его въ виду при опредѣленіи возраста почвъ въ частныхъ случаяхъ,
гдѣ требуется сопоставленіе одной почвы съ другою. Мы не касаемся

совсѣмъ вліянія на почвообразованіе микроорганизмовъ, какъ недо-

ступныхъ наблюденію простьшъ глазомъ, но отмѣчаемъ внѣшнія осо-

бенности почвъ, тою или иною стороною могущія свидѣтельствовать

какъ о составѣ той среды, въ которой эти организмы обитаютъ, такъ
и о ея различіи, которое должно отражаться на составѣ послѣднихъ.

Что касается растительности и ея воздѣйствіи на породу въ каче-

ствѣ почвообразователя, то мы можетъ различить липіь вліяніе дре-
весной растительности (лѣсъ) и травянистой (луга), объясняя частныя

различія въ предѣлахъ той и другой различіемъ самыхъ горныхъ по-

родъ и почвъ, которыя тою или иною растительностью покрываются.
Наиболѣе замѣтное вліяніе лѣсной и луговой растительности, не го-

воря уже объ условіяхъ накопленіи при. той и другой перегноя, сказы-

вается на структурѣ почвы, а потому послѣдней всюду при наблюде-
ніи отводилось одно изъ первыхъ мѣстъ. Орѣховатая структура въ

нѣкоторыхъ суглинистыхъ почвахъ является столь же характерною
для „лѣсныхъ, сырыхъ земель" илм „лѣсныхъ суглинковъ", сколько
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для иочвъ, развившихся подъ вліяніемъ луговой травянистой расти-
тельности— структура зериистая.

Но одна структура не всегда можетъ дать достаточно ясное ука-
заніе на природу почвы, на ея генезисъ: мы должны различать строе-
нге пдчвы или особенности различныхъ ея горизонтовъ, вызванныя яе

только вліяніемъ различной растительности (лѣсъ изъ широколиствен-
ныхъ нородъ, мелколиственныхъ, хвойныхъ или суходольная, бодотно-
луговая и болотная растительность), но и различными условіями увлаж-
ненія, при которихъ цроисходило или происходитъ образованіе ночвы.

Связь той или иной растительности съ характеромъ подпочвенной но-

родн и съ ея увлажненіемъ, а послѣдняго съ рельефомъ мѣстности и

съ климатомъ вообіде на столько тѣсны, что нѣтъ возможности отдѣ-

лить вліяніе одного изъ этихъ факторовъ почвообразованія отъ другого.
Наблюденія показываютъ, что измѣненіе почвы обусловливается

измѣненіемъ цѣлаго комплекса почвообразователей въ той или иной
комбинаціи ихъ, но никогда это измѣненіе не является случайнымъ,
при тождественной комбинаціи почвообразователей измѣненіе почвъ

невозможно и оно не наблюдается.
Восточная половина южной части уѣзда. Правобережье Колокши,

верховья Выкраса, Липни, Ирмиса, водораздѣлъ Липня—Нерль.
Машрутъ 1-й: г. ІОрьевъ, с. Еумино, с. Жгьдне.во, с. Федоров-

ское, с-що -RmoAbCKoe, (Горяиново), с. йВоідановское (Сузд, у.).
1. Гор. Юрьевъ, какъ уже быдо указано выше, расноложенъ въ

центрѣ обширной котловины, частью на древнеаллювіальныхъ, частью

на размытыхъ лессовидныхъ породахъ. Послѣднія ближе всего под-

ходятъ къ городу съ западо-югозападной стороны, съ востока же, сѣ-

вера, и особенно сѣверо-запада разстилается низинная равниыа, за
которою начинаготся отдогіе нодъемы на окружающія городъ и котло-

вину возвышенности; по окраинамъ котловины высоты разбиты на

рядъ холмовъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другого старыми, размытыми
оврагами; въ настоящее время эти овраги представляются скорѣе

широкими ложбинами, вдающимися вглубь водораздѣловъ; склоны къ

нимъ отлоги, частью распаханы, частью же задернованы и только по-

степенное повышеніе дна подобныхъ ложбинъ въ направленіи къ вер-
ховьямъ ихъ позволяютъ смотрѣть на нихъ, какъ на овраги, давно

уже прекратившіе свой ростъ и развитіе.
По выѣздѣ изъ г. Юрьева къ SO, тотчасъ за мостомъ черезъ

р. Кзу, вправо и влѣво растилается равнина, покрытая темными поч-

вами. Это тотъ „юрьевскій черноземъ", происхожденіе котораго и

даже самое существованіе составляли предметъ спеціальныхъ изслѣ-

дованій и литературной полемики. Мы прослѣдили характеръ этихъ

темішхъ почвъ въ различномъ направленіи: 1) но пути къ селу Козьмо-
Демьянскому; 2) къ селу Курчеву; 3) къ селу Кумину; 4) вдоль до-

роги на с. Даниловское; 5) по окраинѣ котловины въ направленіи къ

Ненашевскому болоту.
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Въ первомъ направленіи— справа отъ дороги растилается аллю-

віальная долинка, етце понъінѣ заливаемая водами -р. Кзы. . Влйже къ

дорогѣ она уясе вышла изъ сферы paзливoвъ г)йtf часть ея распахана,
другая часть находится подъ лугами, среди^іГоторыхъ нерѣдко мелкія
болотца. На пашнѣ по низинѣ—темный цвѣтъ почвы рѣзко бросается
въ глаза. Въ разрѣзѣ ея, сажень за 100 до с. Козьмо-Демьянскаго
обнаружилось:

Гор. A—плотно и крупнокомковатый съ поверхности, при расти-
раніи мучнистый суглинокъ; въ стѣнкѣ разрѣза структура его зерни-
стая, цвѣтъ темнокоричневый; мощность 5". На сосѣдней задерно-
ванной луговинѣ гор. А плотный, съ зернышками ортштейна на по-

верхности.
Гор. В—буроватый, плотный, темнѣе гор. А., внизу вязкій; 2",

въ другихъ разрѣзахъ гор. В—чернобурый, съ рыжеватымъ оттѣн-

комъ, вязкій, хотя и зернистый, а Вх— иловатый, сѣрый.

Гор. С—мягкая, желтая лессовидная глина, сыроватая и вязкая;

въ отдѣльныхъ кусочкахъ ея замѣтна тонкая слоеватость.

2. Такую же картину представлялъ разрѣзъ почвы и возлѣ са-

маго Юрьева, на темныхъ участкахъ, соотвѣтствующихъ едва при-
мѣтньшъ впадинамъ; на болѣе ровныхъ участкахъ въ гор, Bj замѣ-

чалась структура орѣховатая, причемъ глинистые орѣхи были покрыты

сверху тонкимъ кремнеземистымъ налетомъ, придававшимъ заплѣсне-

вѣлый видъ ихъ поверхностямъ.

3. Въ основаніи склоиа къ Юрьеву по дорогѣ на с. Кумино.
Гор. A—коричневосѣрый суглинокъ; Г.
Гор. В—вверху бѣлесоватожелтый, сугдинистый; ниже корич-

невосѣрый, съ слѣдами листоватой структуры; гіереходъ въ подпочву
постепенный; мощн. 1' 3".

Гор.С — лессовидный суглинокъ, богатый известковыми конкреціями,
которыя во множествѣ выступаютъ по рытвинѣ вдоль всей болыпой
дороги, ведущей къ с. Кумину.

4. Вьшіе по склону гор. А становится болѣе свѣтлнмъ, мощ-

ность его убываетъ до 5— 6", хотя по составу почва остается все-

таки тяжелою, суглинистою; гор. В—бурый, плотный и вязкій, съ

многочисленными сизоватыми подзолистыми пятнами, которыя въ нѣ-

которыхъ разрѣзахъ смѣняются черноватопепельными; въ рытвииѣ вдоль

дороги болѣе темпая окраска гор. В выступаетъ рѣзко на значитель-

ньіхъ протяженіяхъ.
5. По вершимѣ склона къ Юрьеву съ восточной стороны высту-

паютъ многочислениыя пятна или „лысины" грубой глипистой почвы,

образовавшейся отъ распахивапія обнажающейся вслѣдствіе смывовъ

подпочвы.

6. Въ направленіи отъ Юрьева къ Даниловскому и Ненашевской
долинѣ разрѣзы обнаруживаютъ различпое строеніе почвъ.

мѴ 1
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Въ основаніи склоновъ и по склонамъ гор. A— обыкновенно
темнокоричневый суглинокъ, мучнистый при растираніи, по на пашнѣ

съ поверхности сильно комковатый; гор. В вверху мелкоорѣховатый

или гороховатый, часто интенсивно темный; ниже крупноорѣховатый,

буроватый, съ мелкоземистою^ бѣлаго цвѣта присыпкою по гранямъ
орѣшковъ. Ближе къ лугамъ и па послѣдпихъ гор. А сохраняетъ почти
тѣ же особенности, отличаясь лишь содержаніемъ окисловъ желѣза въ

видѣ пятенъ или зернышекъ; гор. В болѣе бурый и шіотный, колется
на твердыя плитки, по постепенно сливается съ подпочвепною по-

родою, столь же лессовидною, какъ и.выше по склону.
7. Съ началомъ ровной плоіцади по верпганѣ холма, верстахъ

въ 2-хъ отъ города къ 0, строеніе и структура почвы обнаруживаютъ
уже ясно „лѣсной" ея характеръ.

Гор. A—сѣрый, слегка крупитчатый суглинокъ, мучнистый, мяг-
кій, но сбивающійся въ плотные комья; 8".

Гор. В—суглинистый, черноватопепельный, листовато пластинча-

тый (4"); ниже ясно и типично орѣховатый, причемъ на коричнево-
буромъ фопѣ выдѣляются почти черные орѣхи; (6").

Гор. С—лессовидная глина, богатая известковыми конкреціями.
Въ дальнѣйшихъ разрѣзахъ обнаруживается тотъ же характеръ

почвы, и только въ гор.—В то увеличивается, то уменыпается мощ-

ность верхняго отдѣла, нѣсколько оподзоленнаго, но не превышаетъ
3—4 дюймовъ.

8. Въ 3 '4 вер. отъ села Кумина къ ІОрьеву, среди ровной пло-

іцади, въ разрѣзѣ видимъ:

Гор. A— тяжелый, коричневый, мягкій суглинокъ; 8".
Гор. В—буроватожелтый, орѣховатый, слегка сизоватый по гра-

нямъ орѣховъ, вверху орѣховатость не столь замѣтна и сизовато-

сѣрый мелкоземъ распадается на плитки; 6".
Гор. С—вязкая лессовидная глина.

Къ югу отъ дороги и къ сѣверу до начала склоновъ тянутся
тѣже почвы. Онѣ же покрываютъ и вершины холмовъ, отдѣляющихъ

с. Кумино отъ с. Даниловскаго. На склонахъ габитусъ почвы обык-
новенно измѣняется; гор. А становится болѣе темнымъ, а въ гор. В
появляется черноватопепельная окраска.

9. Такъ тотчасъ отъ с. Кумина къ N по склону въ разрѣзѣ

почвы наблюдаемъ:
Гор. А— коричневый мучнистый суглинокъ, комковатый съ по-

верхности; 8".
Гор. В — мелко-орѣховатый суглинокъ, съ ясною сизоватостью по

гранямъ орѣховъ; въ верхнемъ его отдѣлѣ орѣшки мельче и нересы-
паны черноватопепельнымъ мелкоземомъ; 10".

Гор. С— вязкая лессовидная глина.

10. Ту же картину видимъ въ разрѣзѣ почвы па склонѣ къ

оврагу, раздѣляющему холмъ Куминскій отъ Даниловскаго; дно оврага
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покрыто темньши почвами съ габитусомъ чернозема, развившимися на
овражномъ аллювіѣ.

1 1 . Къ югу отъ с. Даншювскаго средина холма покрнта тем-

ными почвами того же типа, что наблюдались по склонамъ:

Гор. A—коричневый мягеій суглинокъ, слегка зернистый; 10".
Гор. В—коричневосѣрый, зернистоорѣховатый суглинокъ, съ слѣ-

дами ластоватости; ниже—крупно-орѣховатый, съ бѣлои мелкоземистою

присыпкою по гранямъ орѣховъ; 1' 2".
Гор. С—лессовидная, грубо-орѣховатая глина. Послѣдняя обна-

жена въ селѣ Даниловскомъ въ искусственныхъ ямахъ и изобилуетъ
известковыми конкреціями.

12. Къ югу отъ с. Кумина, какъ уже указано, наблюдаются
почвы, структура которыхъ заставляетъ относить ихъ къ типу „сѣрыхъ

лѣсныхъ земель".
13. Къ востоку отъ Кумина, возлѣ полотна желѣзной дороги,

въ выемкахъ видна валунная глипа, обыкновенно прикрытая лессовид-

ной. Почва на сосѣдней плоской вершинѣ увала— „лѣсной" сугли-
нокъ, по на западливыхъ мѣстахъ начинаетъпоявляться иная структура,
указывающая на оподзоливаніе почвъ. Такъ въ 1^2 в. къ востоку отъ

Кумина наблюдаемъ:
Гор. A—сѣрый, мягкій, въ разрѣзѣ коричневатый суглинокъ; 7".
Гор. В1—черновато-сизый, слоеватый, пылевато-мучнистый; 3''.
Гор. В2—бѣлесовато-желтый, съ бурыми пятнами, слегка слое-

ватый; 3".
Гор. Bg—орѣховатый, вверху мелко, пиже болѣе крупно, причемъ

грани орѣховъ снабжепы сизоватымъ налетомъ подзола; 5''.
Гор. С—желто-бурая лессовидная глина.

14. Подобные суглинки— „переходные" отъ типичныхъ „лѣсныхъ"
къ подзолистымъ наблюдаются въ центрѣ водораздѣла Колокгаи—
Ирмиса всякій разъ, какъ только верпшна холма смѣняется впадинкой
или даже равнинкой.

15. Въ 2-хъ верстахъ отъ Леднева къ Кумину, на плоской вер-
шинѣ увала, разрѣзъ обнаружилъ:

Гор. A—коричнево-сѣрый мучнисто-пылеватый суглинокъ; 8—9".
Гор. В —-рыхлый, Мелкоземистый, листоватый, сизовато-сѣраго

(зольнаго) цвѣта, по составу суглинистый; 4"; содержитъ ядра орт-

штейна.
Гор. Ві—орѣховатый суглинокъ, желто-бурый; 5".
Гор. С—лессовидная глина, вверху крупно-орѣховатая.

16. Возлѣ с. Леднева съ юго-востока, высокая, ровная площадь:

Гор. A—темно-коричневый мягкій суглинокъ; 10".
Гор. В—вверху буроватый плитчатый, причемъ па горизонталь-

ной поверхности плитокъ видны черновато-бѣлесыя пятна (3"); ниже-
орѣховатый; 5".

Гор. С—лессовидная глина.
Матеріалы для оцѣнки зем. ІОрьевокаго уѣзда. 4

1
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ll. Въ 1 вер. отъ Леднева къ Кумину; вершина холма:

Гор. A—коричнево-сѣрый, слегка Ёрупитчатый; 8".
Гор. В—буроватый, гороховатый; 7".
Гор. Bj—ясно-орѣховатый 7".
Гор. С— лессовидная глина.

18. Перевалъ между д.д. Ледневымъ и Рябининой, образуемый
отвершками р. Выкрасъ, покрытъ частыо „лѣсными" суглинками, частью

переходными, причемъ послѣдніе начинаіотъ захватывать всѳ большую
и большую площадь по мѣрѣ того, какъ она пріобрѣтаетъ равнин-
ный характеръ. Такъ по срединѣ упомянутаго перевала паходимъ:

Гор. A—темно-сѣрый, съ пепельнымъ оттѣнкомъ, суглинокъ; 9".
Гор. В—вверху буроватый, неслоистый, но изобилуетъ стяже-

ніями окисловъ желѣза; 3".
Гор. В1—шштно-орѣховатыйі на ощупь холодный, съ' обильнымъ

бѣлымъ кремнеземистымъ налеТомъ на граняхъ орѣшковъ; 6—7".
Гор. С—плитно-орѣховатая лессовидная глина.

19. По склонамъ къ оврагамъ, составляющимъ верховья р. Выкрасъ,
всюду видны обнаженія подпочвенной глины, часто образующія по-

лосы до 1 /2 версты шириною.

20. Возлѣ самой дер. Рябиной имѣемъ:

Гор. A—сѣрый сверху, въ разрѣзѣ темнокоричневый, мучнисто-
зернистый суглинокъ; 8".

Гор. В—темнѣе А, слегка слоеватъ; плитки покрыты кремнеземи-
стой мукой; книзу пріобрѣтаетъ орѣхрватую структуру, съ тою же

присыпкою по гранямъ орѣховъ 4— 5".
Гор. С—вязкая слегка орѣховатая глина.

21. По склонамъ у д. Рябиной среди грубо-гдинистыхъ почвъ видны

пятна темныхъ почвъ, гдѣ выпаханъ на поверхность черновато-пепель-
ный отдѣлъ горизонта В.

22. Холмъ между с. Никульскимъ и д. Горбовой покрытъ уже
почвами, ближе стоящими къ „лѣсной" группѣ. Возлѣ болыпой до-

роги, къ ТШО отъ Никульскаго, разрѣзъ обнаружилъ:
Гор. A—коричиево-сѣрый, мягкій суглинокъ; 6''.
Гор. В—вверху мелкоорѣховатый, съ ясною сизоватостью, ниже

крупно-орѣховатый, желто-бурый; 7".
Гор. С— лессовидная глина.

23. Между сс. Никульскимъ и Федоровскимъ разстилается рав-
нина, съ многочисленными болотистыми вііадинками, нѣкоторыя изъ

которыхъ имѣютъ форму блюдца. Въ зависимости, очевидно, отъ того,

распахана ли обсохшая болотистая котловина, участокъ изъ подъ

чернорамени или сухого лѣса, на этой равнинѣ и структура почвъ

не всегда одинакова. Съ 1 версты отъ с. Федоровскаго къ NNO въ

разрѣзѣ наблюдается: гор. A—коричнево-сѣрый, тяжелый сугли-
нокъ; 9".
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Гор. В—черный, угловато-орѣховатый, съ круиными ядрами
ортштейна; 7"; ниже—буроватый, вязкій, плотный, съ синеватымъ

оттѣнкомъ въ цвѣтѣ; С—лессовидная глина. Тамъ же, на участкѣ,

слегка приподнятомъ надъ равниной:
Гор. A—коричневый суглинокъ 10". .

Гор. В—вверху сизоватый, мелЕо-зернистый, 2", ниже — ти-

пично-орѣховатый, съ легкой сизоватостью по гранямъ орѣшковъ;

4—5".
Гор. С—лессовидная глина, вверху крупно-орѣховатая, ниже—

вязкая.

24. Версты 2 отъ с. Федоровскаго къ NNO:
А— коричнево-сѣрый, мучнисто-нылеватый суглинокъ; 7".
В—вверху (2") листоватый, черновато-сизый, ниже—желто-бу-

рый, типично-орѣховатый; 5—6".
С—крупно-орѣховатая лессовидная глина.

Послѣдняя является исключительною подпочвою всей восточной
половяны Юрьевскаго уѣзда; въ неглубокихъ обнаженіяхъ возлѣ

дорогъ въ ней всюду наблюдаются известковыя конкреціи.
25. Къ SO отъ Федоровскаго суглинистыя почвы относятся къ

„нереходной" группѣ; въ разрѣзахъ обнаруживается всюду подзоли-
стый прослой въ верхнемъ отдѣлѣ гор. В, причемъ и самый гор. A
иНогда выглядитъ обогащеннымъ подзоломъ. На пашнѣ часто бѣлесый

или черновато-непельный подзолъ гор. В выпахивается на поверхность,
отчего и получается соотвѣтственно пятна бѣловатыя или темныя.

рѣзко выдѣляющіяся на сѣроватомъ фонѣ иормальной почвы.

26. Окрестности сс. Звенцова и Горяинова покрыты почвами

отчасти „переходными", частью же, особенно по холмамъ, „лѣс-

ными" суглинками, и только въ ложбинахъ, раздѣляющихъ холмы, и

на отлогихъ скатахъ къ нимъ появляются почвы темныя, мощныя,

съ габитусомъ чернозема; особенностыо ихъ является лишь синевато-

черный цвѣтъ гор. В; присутствіе раковинъ наземныхъ моллюсковъ;
иногда въ гор. В по ложбинамъ наблюдается орѣховатое строеніе,
при чемъ орѣхи окрашены въ густо-черныйцвѣтъ, чрезвычайно плотны

и какъ бы пропитаны окислами желѣза.

Къ востоку отъ с. Горяинова, въ верхней части холма, раз-
рѣзъ показалъ:

Гор. A—коричнево-сѣрый, мягкій суглинокъ 7";
Гор. В—вверху мелко-орѣховатый, орѣшки пересьшаны сизо-

вато-сѣрымъ оподзоленнымъ мелкоземомъ; ниже— крупно-орѣхова-

тый, орѣшки какъ бы огранены.
Гор. С—лессовидная глина.

Внизу, на луговой долинѣ, картина въ разрѣзѣ нѣсколько

иная:

Гор. A—коричнево-сѣрый, мягкій, тяжелый суглинокъ; 8''.
4*
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Гор. В—вверху мелко-зернистый, съ слабой сизоватой присып-
кой, рыхлый и какъ бы пушистый, ниже—^ крупно-зернистый, болѣе
плотный; при переходѣ въ С—лессовидную глину—вязкій, сѣро-

" nilватыи; о .

27. Къ N отъ с. Горяинова тянется значительная лѣсная пло-

щадь.
Разрѣзы почвы на этой плопвди обнаруживали структуру то

лѣсного суглинка, то—суглинка, нѣсколько оподзоленнаго.

28. По долинѣ р. Ирмиса и по склонамъ къ ней въ почвахъ

наблюдается структура, характерная вообще для значительнои части

наиболѣе темныхъ цочвъ Юрьевскаго уѣзда. Напримѣръ на низинѣ

по лѣвобережью Ирмиса, напротивъ с. Богдановскаго, имѣемъ;

Гор. А—темно-коричневый, . мягкій, мучнистый суглинокъ; 9".
Гор. В—темнѣе А, вверху пушистый, рыхлый, мелко-зерни-

стый, съ тонкою листоватостью; книзу становится орѣховатымъ, при-
чемъ орѣхи—бурые, плотные, съ болѣе или менѣе обильнымъ бѣ-

лымъ кремнеземистымъ налетомъ на поверхности. 1— І 1^'.
Гор. С—лессовидная глина.

Маршрутъ 2. Федоровсков, Тзогдановское, с-цо Шипово, Елючи,
Федоровское.

29. Обширная ровная пахотная площадь къ N отъ с. Федоров-
скаго покрыта исключительно почти суглинками переходной группы,
которая въ лѣсу, расположенномъ между р. Канцыровкой и вер-
ховьями р. Дубенки, смѣняются настоящими лѣсными суглинками. Къ
востоку отъ лѣса, въ долинѣ Ирмиса, мы встрѣчаемъ почвы выше-

описаннаго строенія, a no склону отъ с. Богдановскаго къ р. Ир-
мису—снова лѣсные суглинки. Какъ рѣчная долина, такъ и прилѣ-

гающія части склоновъ заняты кочковатьши луговинами (мѣстами

видны истлѣвшіе пни) и мелкими болотцами.
30. Къ N отъ с. Богдановскаго по вершинѣ увала и по склону къ

Ирмису видны одни лѣсные суглинки съ характерной для нихъ струк-
турой; въ верхней части склоновъ видны многочисленныя пятна смы-

вовъ, гдѣ выступаетъ на поверхностъ подпочвенная лессовидная

глина.

31. Въ основаніе склона къ Ирмису, къ S отъ с-ца Шипова,
разрѣзъ почвы обнаружилъ слѣдующую структуру:

Гор. А — темно-коричневый, мучнистый суглинокъ; 8".
Гор. В—вверху плотный, буроватый, съ слабой слоеватостью,

но почти безъ сизоватаго оттѣнка; ниже — хоропю орѣхо-

ватый;
Гор. С^—лессовидная, крупно-орѣховатая глина.

32. По лѣвой сторонѣ р. Ирмиса далеко къ сѣверу тянется

низинная полоса, представляющая сильно пониженныи размывами
склонъ. Почва здѣсь — представляетъ чередованіе суглинковъ пере-
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ходной группы съ оуглинками черно-раменными, описанными выше

(см. разр. ).
33. За 1^2 версты къ S отъ Шиповой оказалось:

Гор. A—коричнево-сѣрый суглинокъ 10''.
Гор. В — вверху (2") бѣловатый, мучнистый, оподзоленный,

ниже— ясно орѣховатый; С—лессовидная глина.

34. Ближе къ Шиповой вверху склона находимъ:

A— темно-сѣрый, съ коричневымъ оттѣнкоиъ суглинокъ 8";
В—черновато-бурый, плотный, внизу нѣсколько слоеватый, и

ниже—крупно-орѣховатый; орѣхи—черно-бурые, плотные; 9".
С—лессовидная глина.

35. Ближе къ Ирмису, на влажной луговинѣ: гор. A—корич-
невый, съ желѣзистыми пятнами; 9". гор. В— сѣроватый, вязкій,
какъ бы иловатый 6"; С—та же лессовидная глина. Въ другихъ раз-
рѣзахъ по той же долинѣ въ гор. В, такомъ же вязкомъ и плот-

номъ, обнаруживается черновато-синяя окраска.
36. Низинная площадь между Шиповой и с. Лычевымъ по-

крыта темными почвами черно-раменнаго типа, но съ началомъ подъ-

ема на центральную площадь водораздѣла Ирмиса—Дубенки, почвы

мѣняются. Въ 3/4 в. отъ Лычева къ с. Рыкову въ разрѣзѣ видимъ:

A—темно-коричневый суглинокъ; 9".
В— коричнево-сизый, съ зернами ортштейна; 5".
Bj—мелко-орѣховатый, съ обильного сизоватостью суглинокъ,

пронизанный корнями хвоща; 6".
С—лессовидная глина.

37. Въ направленіи отъ Лычева къ Ключамъ (3/4 в.) по тому
же водораздѣлу находимъ:

А^—-коричневый суглинокъ 9".
В— сплошь мелко-орѣховатый, желтовато - коричневый сугли-

нокъ; 6".
С— лессовидная глина, грубо-орѣховатыя вверху.
Тѣ же почвы тянутся по горѣ до самыхъ Елючей, съ тою же

самой структурой.
38. Возлѣ самыхъ Кдючей по склонамъ обнаруживаются много-

численные смывы, съ обнаженіями подпочвы.

39. Къ востоку отъ Ключей, по склону къ долинѣ Ирмиса,
почва по своей структурѣ близко напоминаетъ черноземъ. Въ Щ в.

отъ села обнаружилось:
Гор. A—темно-коричневый зернистый суглинокъ, внизу вязкій,

сыроватый, 9".
Гор. В—представляетъ постепенный переходъ въ подпочвенную

(С) лессовидную породу, отличаясь отъ гор. А лишь болѣе свѣтлою

окраскою. Почвы подобнаго габитуса залегаютъ однако узкою поло-

сою вдоль склона. Ниже разстилается обширная луговая низина, за-

болоченная въ срединѣ и кочковатая по окраинамъ.

•

Ч :
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Почва на сухихъ участкахъ кочковатаго луга темная, разрѣзи
обнаружили слѣдующую ея структуру:

Гор. A—темно - коричневый, мягкій, слегка зернистый сугли-
нокъ, 10".

Гор. В—почти черный, мягкій и рыхлый, листоватый вверху,
ниже—плотный, орѣховатый до глубины 1'&"—2".

Гор. С—подпочвою является желтая лессовидная порода, имѣю-

щая характеръ лессоваго аллювія.

40. Къ югу отъ ключей на пашнѣ и подъ лѣсомъ до села Фе-
доровскаго наблюдается лишь смѣна суглинковъ „лѣсныхъ" и „пере-
ходныхъ".

По опушкѣ лѣса изобилуютъ Valeriana off. L., Solidago Virga
aurea L., Angelica Silvestris L., Yiola tricolor L.,Melampyram nemorosum L.,
и др. Травянистая растительность густая ковромъ покрываетъ іючву
и въ лѣсу, лиственнаго войлока почти нѣтъ.

Маршрутъ 3. С. Федоровское, Дубети, Жычево, Рыково, За-
ъорье, Дубенки, Богородское^ Леднево, Курчево, Ельщы, Воскресенское,
Нтульское, Федоровское.

41. Отъ с. Федоровскаго въ направленіи къ д.д. Горбовой, Ба-
ровой и с. Богородскому тянется равнина съ преобладающими „пере-
ходными" почвами; лѣсные суглинки выступаютъ только по едва за-

мѣтнымъ возвышеніямъ; за то на западливыхъ мѣстахъ всюду обна-
руживается въ гор. В прослой подзола (дюйма 3—4) бѣлаго или

окрашеннаго въ черновато-пепельный цвѣтъ.

Такъ на склонѣ съ S къ с. Богородскому переходный горизонтъ
почвы черный, какъ сажа, 1— 2" ниніе—бѣлесый; оподзоленный и

еще ниже—орѣховатый, коричнево-бурый суглинокъ.

Гор. A—въ почвахъ съ внѣшней стороны ие отличается отъ

свойственнаго хорошему лѣсному сугдинку, и только содержаніе окис-

ловъ желѣза въ видѣ мелкихъ зеренъ и ядеръ, а также распылен-
ность указываютъ на худшее качество этихъ почвъ. Окрестности
названныхъ выше селеній изрѣзаны многочисленными оврагами,
склоны къ которымъ размыты; нормальная почва на нихъ болыпею
частію отсутствуетъ и распахиванію подвергается подпочвенная лессо-
видная глина. Обогащенная перегнойными веществами отъ удобренія
подобная грубая почва даетъ въ разрѣзѣ то, что могло бы быть
названо „сѣвернымъ суглинкомъ " , если бы эта почва была нор-
мальна. На старыхъ размытыхъ и давно распахиваемыхъ склонахъ

почвы являются уже болѣе нормальными и обнаруживаютъ мощное
развитіе; такъ по склону "къ оврагу, отдѣляющему с. Дубенки отъ

холма съ с. Ключи наблюдалось:
Гор. A—коричнево-сѣрый, мягкій суглинокъ; 10" .

Гор. В— сѣровато или сизовато-бурый, плотный; 11".
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Гор. h1—черный, орѣховатый, съ обильнымъ бѣльшъ кремне-
земистьшъ надетомъ по гранямъ орѣховъ.

Гор. С—лессъ, богатый известковыми конкреціями.
Подобныя же темныя почвы покрываютъ склоны къ оврагамъ

у с. Дубенокъ, самое же дно овраговъ покрыто почвами съ габиту-
сошъ чернозема, подпочвою которымъ служитъ толща овражнаго ал-

лювія; онъ же служитъ подпочвою темныхъ почвъ, выстилающихъ до-

лину р. Дубенки.
42. По вершинамъ холмовъ возлѣ Дубенокъ и Елючей почвы

„сѣрыя, лѣснйя"; по склонамъ къ долинѣ р. Дубенки онѣ стано-

вятся болѣе темными и мощными, утолщаясь на счетъ гор. В, въ
которомъ обыкновенно наблюдается два подгоризонта: верхній —
интенсивно-темный, съ листоватою структурою, иногда маскирован-
ною плотностью, и нижній—крупно-орѣховатый. По луговой долинѣ,

занимающей дно ложбины, прорѣзанной р. Дубенкою, почвы носятъ

характеръ чернозема, но структура ихъ не отличается постоянствомъ:

ближекъ пашпѣ находимъ разрѣзы, подобные слѣдующему:

Гор. А—темнокоричневый суглинокъ, сбивающійся въ крупныя,
тяжелые комья; въ изломѣ комьевъ замѣтны ржавыя пятна; 10".

Гбр. В—чернобурый, съ мелкими глинистыми крупинками, запол-
няющими ходы червей; переходъ къ С— лессовидной глннѣ — посте-

пенный; мощность около 5—7".

На сосѣдней нераспаханнойлуговинѣ структура гор. А—не мелко-

земистая, но зернистая; почва—болѣе увлажнена и при высыханіи
покрывается съ поверхности бѣловатымъ налетомъ (выцвѣты солей);
гор. В— то темнобурый, плотный, сплошной, то сѣроватый, вязкій, въ
зависимости отъ увлажненности участка. Мѣстами по долиыѣ видны

крупныя кочки—остатки преждебывшаго лѣса.

43. За ^2 версты съ юга до села Рыкова въ основаніи склона

имѣемъ:

Гор. A— коричиево-сѣрый тяжелый суглинокъ, съ желѣзистьши

патнами въ изломѣ комьевъ и съ выцвѣтами солей на поверхности
комьевъ; 10".

Top. В — черный, съ синеватымъ оттѣикомъ, въ сухомъ состо-

яніи—темно-коричневый, влажный; переходъ въ подночву постепенный.
Гор. С—сѣровато-желтая лессовидная глина:

Прилегающая къ папшѣ луговина покрыта пышнымъ травяни-
стымъ ковромъ, изъ котораго особенно выдѣляются Trollius europeus L.,
Polygonum Bistorta L., Trifolmm montanum L., Ehinanthus crista galli L.,
Alopecurus pratensis L.

44. Ha кочковатыхъ луговинахъ всюду обнаруживается болѣе

или менѣе однообразное строеніе почвы; такъ по низинѣ между се-

дами Рыковымъ ,и Новоселками имѣемъ. .

A—темнокоричнево-сѣрый, рыхлый суглинокъ; 1'.

а^ЩЩ,
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B— черновато-синій въ еыромъ состояніи, въ сухомъ — темно-

сѣрый или коричневатый, но все же съ синеватымъ оттѣнкомъ, зер-

нистый; 1' 2".
Bj—орѣховатый; орѣхи шуршатъ подъ лопатою; грани ихъ по-

крыты бѣлымъ налетомъ.

С—лессовидная глина.

Почвы подобнаго строенія и структуры покрываютъ основанія
склона и съ правой стороны р. Дубенки, причемъ мощность ихъ до-

стигаетъ 3'.
Выше по склону, въ направленіи къ с. Лычеву мощность цочвы

уменьшается; гор. А—остается довольно темнымъ суглинистымъ, но

въ гор. В— синевато-черный цвѣтъ наблюдается лишь вверху, осталь-
ная же масса— коричнево-бурая^ орѣховатая. Послѣ дождя съ поверх-
ности почва становится черною.

45. На вершинѣ перевала между с. Рыковымъ и с. Лычевымъ на-

ходимъ уже лѣсной суглинокъ, „сѣрый", болѣе свѣтлый, а на участ-
кахъ болѣе ровныхъ, въ почвахъ замѣтны уже слѣды, онодзоливанія.

46. Къ югу отъ с. Рыкова тянется до самыхъ Дубенокъ длин-

ный увалъ, ограниченный съ востока р. Дубенкой, а съ запада впа-

дающймъ въ нее у с. Рыкова оврагомъ. Вершина увала и верхнія
части склоновъ покрыты лѣсными, „сѣрыми" или коричнево-сѣрыми

суглинками, съ характерной для нихъ структурой, что наблюдается
нанр. въ разрѣзѣ къ югу отъ села Рыкова (1/4 в.) и далѣе во мно-

гихъ мѣстахъ увала. Подііочвою остается на всемъ его протяженіи
лессовидная глина, переходящая на склонахъ въ желтую, мягкую по-

роду, близко наноминающую настоящій лессъ.

47. Къ востоку отъ с. Загорья лѣсные суглинки кончаются съ

началомъ склона къ широкой лржбинѣ, окружающей названное село;
почвы по склону становятся темнѣе, а въ переходномъ горизонтѣ

ихъ обнаруживаются два подгоризонта: верхній — рыхлый, мягкій,
интенсивно окрашенный, тонко-слоеватый и нижній —ясно и хорошо
орѣховатый, т. е. наблюдается структура, характерная для черно-
раменныхъ суглинковъ.

48. Возлѣ самаго Загорья разстилается широкая луговая низина,

испещренная крупными кочками отъ прежде бывшаго чернолѣсья.

Почвы въ низинѣ достигаютъ мощности 2 1/2— 3', обнаруживая осо-

бенности структуры чернораменныхъ почвъ. На участкахъ луговыхъ,
свободныхъ отъ кочекъ, находимъ иную структуру:

Гор. А—темно-коричневый, мягкій суглинокъ; 10".
Гор. В—черновато-синій, безъ ясной слоеватости, зерниетый, бо-

лѣе влажный, сравнительно съ гор. А. Г—4".
Гор. В1— сѣровато-желтая, вымокшая, вязкая глина; 5".
Гор. С—подпочвенная лессовидная (лессъ?) глина.
Подобная структура наблюдается и на пашнѣ, прилегающейкъ лу-

говинѣ.
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49. Перевалъ отъ с. Загорья къ Дубенкамъ покрытъ болѣе свѣт-

лыми почвами лѣсного типа, хотя и вступившими, повидимому, подъ

воздѣйствіе травянистой растительности. Въ 3/4 версты отъ Загорья
къ Дубенкамъ находимъ:

Гор. А— коричневый, мягкій суглинокъ; 6".
Гор. В—буровато-желтый, мелкоорѣховатый, съ очень слабою

сизоватою присыпкою, облекающею орѣхи; 7".
Гор. С—лессовидная глина.

На ровныхъ участкахъ, особенно нѣсколько западливыхъ, за-

мѣтны даже слѣды оподзоливанія. Такъ въ разрѣзѣ почвы на плоской
вершинѣ перевала, къ югу отъ Загорья въ разстояніи ШЩ вер., на-

ходимъ:
A—коричнево-сѣрый, мучнисто-пылеватый суглинокъ; 5 дм.

В— черновато-пепельный, листоватый— 5"-
Ву^— бѣлесовато-жѳлтый, оподзоленный 5", съ ядрами ортштейна.
С—орѣховатая, съ бѣлесоватымъ налетомъ глина.

50. По склонамъ къ верховьямъ р. Дубенки у с. Дубенокъ на-

блюдаются многочисленныя пятна смывовъ; на вергаинахъ холмовъ

къ югу и западу отъ с. Дубенки госнодствующею почвою являетса

„лѣсной" суглинокъ. Въ основаніи склоновъ, гдѣ распаханы кочкова-

тьтя луговины, находимъ или почвы чернораменнаго типа, или же—

влажнолуговыя.
51. Какъ возлѣ Дубенокъ, такъ и къ западу, вокругъ с. Бого-

родскаго мѣстность покрыта сѣтью овраговъ; верховья нѣкоторыхъ

изъ нихъ имѣютъ видъ амфитеатра, съ довольно крутымъ склономъ

къ расположенной внизу площадкѣ, съ бѣгущими по ней родниками.
52. Къ юго-западу отъ Дубенокъ начинаетъ углубляться старый,

заросшій оврагъ; въ стѣнкахъ свѣжихъ промоинъ видна значитель-

ная толща аллювія, служащаго подпочвою темной почвы, выстилающеи
дно оврага въ его верховьяхъ.

53. Между сс. Дубенками и Богородскимъ верховые овраги рѣки

Дубенки и рѣки Выкрасъ почти сливаются между собою; неширокій
(не болѣе 1 в.) перевалъ между верховьями той и другой покрытъ
суглинистыми почвами, переходными отъ лѣсныхъ къ подзолистымъ.
Въ разрѣзѣ здѣсь наблюдается слѣдующая картина:

Гор. A—коричнево-сѣрый, пылевато-мучнистый суглинокъ 10'';
поверхность пашни покрыта крупными комьями, въ изломѣ которыхъ
видны выщелоченныя сизоватыя пятна.

Гор. В—-вверху черный, пепельно-бѣлесый, листоватый, ниже—
сизовато-сѣрый, мучнистый, съ ядрами ортштейна; 10".

Гор. С—плотно-орѣховатая, лессовидная глина.

54. На склонѣ съ N0 къ с. Богородскому, внизу,—появляются

снова почвы болѣе темныя, влажнолугового типа. Гор. А-—6", сѣрый,
въ разрѣзѣ— съ коричневымъ оттѣнкомъ; гор. В— черновато-синій,
плотный; Вх—вязкая, выщелоченная глина, сѣроватаго цвѣта; С —

І I
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лессовидная глина. Въ другихіъ разрѣзахъ по склонамъ, вообще очень
отлогимъ, и преимущественно внизу обнаруживалась структура черно-
раменныхъ суглинковъ; вершины селоновъ какъ близъ с. Богород-
скаго, такъ и далѣе по истоку р. Выкрасъ испещрены красноватыми
пятнами грубо-глинистыхъ почвъ, выступающихъ благодаря смыванію-
почвенныхъ частицъ. Что касается междуовражныхъ пахотныхъ пло-

щадей, то господствующею почвою на нихъ кругомъ с. Бохіородскаго
являются переходные суглинки на лессовидной породѣ. Такъ къ WNW
отъ села, близъ лѣса, имѣемъ:

A—коричневый мучнистый суглинокъ; 10".
В—буроватый, съ желтьши пятнами и слѣдами сизоватости; 3 д,

В1—крупно - орѣховатый, съ сизоватостью на граняхъ орѣш-

. - ■ ■■

С—лессовидная глина.

55. Къ N отъ Богородскаго; въ направленіи къ Добрячеву и

Старкову слегка волнистая мѣстность покрыта тѣми же переходными
суглинками; я лѣсные" суглинки появляются лишь по холмамъ. Склоны
возлѣ Старкова и Добрячева изобилуютъ: смывами.

56. Переходные суглинки, перемежаясь съ смывами на верх-
нихъ частяхъ склоновъ и чернораменными почвами на низинахъ,

наблюдаются И:къ W отъ Богородскаго, въ направленіи къ с Лед-
неву. Неровности въ рельефѣ обыкновенно связаны съ появленіемъ
суглинковъ лѣсного типа; напр. къ востоку отъ Леднева въ 2 вер.

длинный, вытянутый къ S волнистый увалъ покрытъ именно такими

суглинками, съ характерной для нихъ структурою. Ближе КЪ: Ледневу
и эти суглинки являются въ значительвой степени оподзоленными,

причемъ оподзоливаіііе коснулось, повидимому, главнымъ образомъ
горизонта А почвы. Значительная площадь пустующей пашни можетъ

сдужить указаніемъ на неособенно высокое достойнство наблюдаю-
щихся здѣсь почвъ.

57. Ближе къ с. Ледневу почвы, оставаясь суглинистыми, обна-
руживаютъ уже признаки болѣе сильнаго оподзоливанія; такъ въ раз-
стояніи І 1^ в. къ 0 отъ Леднева въ разрѣзѣ наблюдалось:

Гор. A—коричнево-сѣрый, мучнистый суглинокъ; 6",
Гор. В—вверху черновато.-пепельный, ниже бѣлесовато-желтый

листоватый, оподзоленный; 10"-
Гор. В1— орѣховатый, съ сизоватою присыпкою по гранямъ орѣ-

,..-■• ■■ - ■

Top. С—лессовидная глина. Подобныя почвы покрываютъ всю

обшириую ровную, возвышенную площадь, къ востоку отъ Леднева.
58. Между с.с. Ледневымъ и Богородскимъ широкая сѣть овра-

говъ питаетъ р. Выкрасъ бѣгущими изъ ихъ верховьевъ родниками;
другая сѣть раскинулась между с.с. Лучинскимъ и Загорьемъ, откуда
воды направляются къ сѣверу, въ р. Липню. Водораздѣлъ этихъ двухъ
системъ представляетъ ровную, возвышенную въ значительной части
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лѣсистую площадь въ 1—2 версты шириною, покрытую оподзолен-
ными суглинками лѣсного типа, представляющими всѣ степени пере-
ходовъ отъ типичныхъ лѣсныхъ лъ подзолистымъ.

59. Къ сѣверу отъ с. Леднева на этомъ водораздѣлѣ уцѣлѣла

отъ распахиванія обширная луговая площадь, покрытая островообразно
кустами различной ивы и мѣстами заболоченная. Почва на сухихъ
участкахъ луговины обнаруживаетъ въ разрѣзѣ:

Гор. A—темно-коричневый, зернистый суглинокъ; 10".
Гор. В—бурый, плотный, вязкій суглинокъ; 8"-
Гор. Bj—сѣрый подзолъ 5— 6''.
Гор. С—круішо-орѣховатая глина. Нѣсколько къ востоку отъ

той же луговины, на пашнѣ, слегка приподнятой надъ ней, находимъ
типичный лѣсной суглинокъ. ІІослѣдній покрываетъ на упомянутомъ
водораздѣлѣ наиболѣе высокіе пункты, уступая ровныя площади „пере-
ходному суглинку, а пониженныя—суглинкамъ, прежде заболоченнымъ.
Такъ въ І 1^ в. къ N отъ Леднева находимъ:

A— сѣрый суглинокъ 6— !"■
В—черный, мелко-орѣховатый; орѣхи плотные; 3—4"-
Bj—бѣлесовато-желтый, оподзоленный 6".
С—лессовидная глина. Подобной структуры и строенія почвы

наблюдались и далѣе къ сѣверу, между двумя островами лѣса, верстахъ
въ 2-хъ къ SW отъ с. Старкова.

60. Къ W отъ с. Леднева, по направленію къ с-цу Курчеву
площадь покрыта лиственнымъ лѣсомъ (преобладаютъ дубъ, осина, бе-
реза); среди лѣса нерѣдки мелкія луговинки съ темными влажнолуго-
выми почвами, окаймленныя кольцомъ ивняка.

Преобладающей почвою въ окрестностяхъ с-ца Курчева являются

суглинки, переходные отъ лѣсныхъ къ подзолистымъ; но на пашнѣ,

наряду съ ними встрѣчаются пятнами распаханныя почвы болотно-
лугового или болотнолѣсного происхожденія. Такъ къ W отъ с-ца

Курчева въ Щ в. имѣемъ:

A—коричневый, зернистый, съ поверхности плотно комковатый
суглинокъ; 6"-

В—слегка буроватый, плотный; 2".
Bj—мелко-орѣховатая, желто-бурая глина; 5"'
С—лессовидная глина. На томъ же полѣ, но на участкѣ слегка

пониженномъ:

A—коричневый суглинокъ, совершенно подобный предыдущему; 9".
В—черновато-бурый, нелистоватый, зернистый, изобилующій стя-

женіями окисловъ желѣза; 10"—1'.
Bj— сѣровато-желтые, плитчатые и округлые орѣхи глины, пере-

сыпанные сизовато-сѣрымъ мелкоземомъ.

С—лессовидная глина.

61. Вокругъ самого с-ца Курчева склоны къ оврагамъ круты,
на вершинахъ ихъ мното смывовъ, всюду видна обнаженная подпоч-
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венная глина; въ нижнихъ частяхъ склоновъ въ глинѣ замѣтны уяге
валуны:

62. Еъ востоку отъ с-ца Курчева тянется обширная, ровная пло-

щадь, съ островами лѣса. Господствующая почва—переходный сугли-
нокъ; въ ^2 в. отъ Курчева къ SO въ разрѣзѣ было:

Гор. A—коричневый, пылевато-мучнистый суглинокъ; 8".
Гор. В—черно-бурый, листоватый, съ крупными порами, ясно

наблюдающимися на горизонтальныхъ поверхностяхъ плитокъ; изоби-
луетъ стяженіями окисловъ жедѣза; 6—7"-

Гор. Bj—илотно и ииже грубо-орѣховатая глина, желтовато-сѣ-

раго цвѣта, постеиенно переходящая въ желтую, вязкую глину (С).
63. Нѣсколько далѣе къ SO отъ Курчева въ лѣсу въ разрѣзѣ

наблюдаемъ дѣвственную лѣсную почву:
іА.і—лиственный войлокъ 1J2"-
A— сѣрый съ коричневымъ оттѣнкомъ суглинокъ; .7"; внизу нѣ-

сколько слоеватъ.

В—сѣровато-желтоватый суглинокъ, крупно и грубо - орѣхова-

тый; 8". :

С—лессовидная глина. Несмотря на крону, затѣняшщую почву
въ лѣсу, и лиственный войлокъ, мы находимъ въ немъ богатую травя-
нистую растительность, особенно по опушкѣ, гдѣ густо переплелись
злаки, Иванъ да Марья, вѣтреница, черноголовый василекъ и др.

64. По направленію къ с. Ельцы ухудшенные лѣсные суглинки
перемежаются съ почвами переходными; въ 2-хъ верстахъ къ 1SW
отъ него находимъ:

A—темно-коричневый мягкій суглинокъ; 7"-
В—буровато-черный, плотный, слоеватый; 6", съ слѣдами опод-

золиванія.
Bj— орѣховатый, буро-желтын; 5".
С—крупно-орѣховатая лессовидная глина.

65. Въ 1 в. къ NW отъ с. Ельцы по верховьямъ неболыпого
оврага почвы выглядятъ очень темными; въ разрѣзахъ обнаруживается
то структура черно-раменнаго суглинка, то черно-земовидной почвы,

гдѣ гор. А постепенно сливается съ гор. С, имѣющей однако харак-
теръ скорѣе влажнолуговой почвы, ибо гор. В внизу представляетъ
слегка вымокшую глину.

По склонамъ къ р. Выкрасъ, къ N и S отъ с. Ельцы снова вы-

ступаютъ многочисленныя пятна подпочвенной глины; среди общаго
красновато-желтаго фона почвы выдѣляются черноватыя пятна уцѣлѣв-
шихъ отъ размыва нормальныхъ почвъ, но смываніе почвенныхъ ча-

стицъ происходитъ и здѣсь, такъ что черновато-пепельный подгори-
зонтъ гор. В выпахивается на поверхпость.

66. Къ W и N отъ д. Базловки переходные суглинки удержи-
ваютъ свое господство, но здѣсь, особенно къ NW отъ Базловки
уцѣлѣли потныя луговинки, гдѣ наблюдаютоя влажнолуговые суглинки,
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съ черновато-синимъ или бурымъ гор. В и сѣрымъ, вязкимъ гор. Bj.
Обширная низинная площадь между Базловкой и Ледневымъ покрыта
переходными суглинЕамн. Въ разрѣзѣ, между этими селеніями наблю-
далось:

А—коричневый суглинокъ 8—Щ
В—черно-орѣховатый (2— 3") ниже— бѣлесоватый, оподзоленный

(2'') и еще ниже ясно и хорошо орѣховатый (4").
С—лессовидная глина. Возлѣ самой Базловки съ N суглинки но-

сятъ чернораменный характеръ; при темно-коричневомъ гор. А мы на-

ходимъ въ нихъ лиетоватый, мягкій, коричнево-сѣрый гор. В и буро-
вато-коричневый, орѣховатый гор. ѣ 1 .

67. Къ югу отъ с. Ельцы уголъ между p.p. Колокшею и Выкрасъ
покрытъ суглинками переходной грушш, хотя въ нѣкоторыхъ раз-
рѣзахъ оподзоливаніе замѣтно очень слабо. Такъ въ одномъ изъ раз-
рѣзовъ къ W отъ села наблюдалось:

Гор. A—коричневый, мучнистый суглинокъ !"■
Гор. В—бурый, слоеватый 2"-
Гор. Bj—орѣховатый суглинокъ; 5"-
Гор. С—лессовидная глина.

Ясное онодзоливаніе ночвы наблюдается обыкновенно при слабыхъ
пониженіяхъ мѣстности, гдѣ, очевидно, происходило застаиваніе влаги

до, а можетъ быть, даже и послѣ обращенія подъ пашню понижен-

ныхъ участковъ. На томъ жеполѣ, гдѣ былъ произведенъ предыдущій
разрѣзъ, но ближе къ селу, оказалось:

Гор. A— сѣроватый мучнисто-пылеватый суглинокъ 8"-
Гор. В— сѣровато-сизый подзолъ, съ зернами ортштейна 9", ли-

етоватый, холодный, крупио-пористмй.
Гор. Bj—плитно-орѣховатый, буровато-желтый суглинокъ; 4".
Гор. С—лессовидная глина.

68. Склоны къ рѣчкѣ возлѣ с. Ельцы представляютъ волнистую
поверхность отъ многочисленныхъ, задерпованныхъ оползней; вдоль

СЕлоновъ, по границѣ съ рѣчной долиной, тянется полосою кочковатая

луговина съ задерноваішою темною почвою чернораменнаго типа.

69. Уголъ между р. ВьіЕрасъ и лѣвымъ ея притокомъ покрытъ cy^
глинками переходнаго типа, которые на: Пологихъ склонахъ постепенно

смываются съ чернораменными суглинЕами. ТаЕъ въ разрѣзѣ почвы

къ востоЕу отъ с. Ельцы наблюдалась структура, средняя между свой-
ственной переходнымъ суглинкамъ и чернораменнымъ:

Гор. A—желтовато-коричневый мягкій суглинокъ; 10"-
Гор. В—^черновато-пепельный, плотный, съ бѣлыми вкрапленіями

подзола 6—7"-
Гор. В1—крупно-орѣховатый, съ обильною присыпкою по гра-

нямъ орѣховъ; 6"-
Гор. С—лессовидная глина.
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70. Ближе къ с. Воскресенскому, съ юго-западной его стороны
разрѣзъ обнаружилъ структуру типичнаго лѣсного суглинка; подпоч-

венная лессовидная порода изобилуетъ известковыми-конкреціями.
71. Склонъ у с. Воскресенскаго къ рѣчкѣ занятъ луговою долин-

кою, въ верхней части распаханною. На пашнѣ въ разрѣзѣ почвы

набдюдается структура, свойственная чернозему:
Гор. А1—темно-коричневый, съ сѣрымъ оттѣнкомъ; 10".
Гор. В— представляетъ безструктурную массу, съ постепенно

ослабѣвающей книзу окраской; 4—5".
Гор. С —мягкая, вязкая лессовидная глина. Въ основаніи склонъ

покрытъ кочками. Тѣ же почвы покрываютъ и противоположный склонъ.
72. Но на вершинѣ перевала отъ с. Никульскаго къ с. Федоров-

скому наблюдаются снова болѣе свѣтлыя почвы, со структурою, ха-
рактерною для переходныхъ суглинковъ, которые тянутся до самаго

с. Федоровскаго. Вся площадь кежду оврагами,. начинающимися у Фе-
доровскаго и питающими р. Чуриловку, и с. Никульскимъ предста-
вляетъ равнину; однообразіе почвенпаго покрова нарушается лишь

появленіемъ по западинкамъ пятенъ темныхъ почвъ, ыо обнаружива-
ющихъ ясные признаки оподзоливанія: въ переходномъ горизонтѣ ихъ,

несмотря на него интенсивно-темную окраску, наблюдаются часто

крупныя стяженія окисловъ желѣза.

Маршрутъ 4-й: G. Фвдоровское, Бгьляиха, Озерцы, Городищи, Се-
мизшо, Гнѣздово, Слуда, Чурилово, Звенцово, Федоровское.

73. Къ югу отъ села Федоровскаго мѣстность покрыта сѣтью

овраговъ, сливающихся южнѣе въ р. Чуриловку; обильные родники,
быощіе Въ верховьяхъ этихъ овраговъ и теряющіеся среди ихъ

глубокаго дна какъ бы свидѣтельствуютъ, какою высасывающею си-

лою обладаютъ овраги, и какъ они должны осушать мѣстность. Ха-
рактеръ почвенпаго покрова изрѣзанный оврагами мѣстности въ то же

время рисуетъ намъ роль послѣднихъ съ другой стороны: всюду—
крутые и отлогіе склоны къ оврагамъ представляютъ обширныя по-

лосы смывовъ, гдѣ нормальной почвы нѣтъ и слѣда; наоборотъ, ров-
ные пахотные участки, менѣе подверженные дѣйствію атмосферныхъ
водъ, обнаруживаютъ въ опиеываемой мѣстности ясные слѣды прежде
болѣе обильнаго ихъ орошенія и болыпей подчиненности влагѣ, какъ

почвообразователю. Ближайшимъ образомъ избыточное увлажненіе почвъ

данной мѣстности въ прежнее время выразилось въ нихъ подзоло-

образованіемъ и заболачиваніемъ. То и другое замѣтно даже въ поч--

вахъ культурныхъ, сухихъ.
Въ разстояніи 3|4 в. къ S отъ с. Федоровскаго имѣемъ.

A—темно-сѣрый мучнисто-пылеватый суглинокъ 7-—8"-:
В.^—черновато-сизый, мелкоземистый, листоватый 2— 3".
Bj— бѣлесовато-желтоватый суглинистый подзолъ, съ ядрами оки^

словъ желѣза; 3".
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G— лессовидная глина.

74. Нѣсколько юго-западнѣе, также среди ровной пахотной ило-

щади почва носитъ характеръ преясде заболоченной:
А.—темно-коричневый мягкій суглинокъ 9"-
В— орѣховатый суглинокъ; орѣхи чернаго цвѣта, бурые внутри,

пропитанные окислами желѣза, которые попадаются здѣсь въ видѣ

крупныхъ стянгеній; 3"-
Bi— желтовато-бурые суглинистые орѣхи; 4"-
С—лессовидная глина.

75. Склоны къ оврагамъ д. Скородумки покрыты грубымй гли-

нистыми почвами, образовавшимися отъ распахиванія нодпочвенной
глины, выступившей благодаря смывамъ на поверхность. Возвыпіен-
ные ровные участки покрыты оподзоленными суглинками лѣсного типа

(„переходньши").
Типичный разрѣзъ ихъ находимъ къ S отъд. Скородумки, по

пути къ д. Бѣляихѣ:

A—; сѣрый или коричнево-сѣрый, мучнистый суглинокъ; на под-

сохшей послѣ дождя поверхности пашни видны мелкія крупинки оки-

словъ желѣза; 7—8"-
В— бѣлесовато-сизый, плотный, но листоватый подзолъ, съ пят-

нами подзола, окрашеинаго перегноемъ въ углистый цвѣтъ; 5—6".
Bj— ясно-орѣховатый суглинокъ; 6"-
С—лессовидная глина.

■ 76. По склонамъ къ долинкѣ р. Чуриловки, въ 1 — І 1^ вер. къ

N0 отъ д. Бѣляихи, пашня заброшена; почвы—того же типа, ухуд-
шенныя смывами; по склонамъ къ оврагу, огибающему Бѣляиху съ

сѣвера пятнами появляютея мощныя, темныя почвы чернораменнаго
типа, но на высокой, ровной шшщади, лежащей отъ югу къ этого

оврага, (3/4 в. къ N отъ Бѣляихи) наблюдаются снова переходные су-
глинки, хотя и отличающіеся здѣсь довольно темною окраскою:

Top. A—темно-коричневый, мягкій суглинокъ; 9".
Гор. В— черновато-пепельнаго цвѣта, листоватый; пластинки, на

какія распадается составляющая его масса, пронизаны крупными по-

рами; 3"-
Гор. Bj—черно-орѣховатый; 3—-4"-
Гор. С—лессовидная глина. .,ч

Подобныя почвы покрываютъ всю обширную ровную площадь,

лежащую между Бѣляихой и с-цомъ Гнѣздовымъ.

77. Къ W отъ Бѣляихи мѣстность становится болѣе холмистою;
склоны отличаются отлогостьго и болѣе темнымъ почвеннымъ покро-
вомъ. Въ разрѣзѣ ихъ O/s в. къ W отъ Бѣляихи) наблюдаемъ;

A—-темно-коричневый, въ сыромъ состояніи почти черный, суг-
линокъ; 10"-

В—темнѣе А, въ разрѣзѣ— •коричнево-черноватый, съ синеватымъ

оттѣнкомъ, плотный, безъ слѣдовъ оподзоливанія; 6— 7".
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Ві—орѣховатый суглинокъ; орѣхи- плитчатые, черные, твердые^
сухіе, въ изломѣ бурые; 4"-

В2—желтовато-бурые суглинистые орѣхи; 3".
С—лессовидная глина.

78. Нѣсколько западнѣе, на выс.окомъ плато, суглинки обнару-
живаютъ близость къ „лѣсному" типу, но уже тронуты подзолообра-
зов-ательнымъ нроцессомъ.

Гор. A — мелкоземистый, комковатый съ поверхности, сугли-
нокъ 9".

Гор. В—черновато-пепельный подзолъ, листоватый; 2".
Гор. Bj—мелкоорѣховатый, съ обильнымъ бѣлесаго цвѣта мелко-

земомъ на граняхъ орѣшковъ; 4".
Гор. С^—лессовидная глина.

79. На пространствѣ между Бѣляихой и Озерцами находимъ то

суглинки лѣсного типа, то переходные, слабо оподзоленные; мощность
верхняго почвеннаго горизонта колеблется около 8", а въ гор. В верх-
ній отдѣлъ (1— 2") всюду болѣё или менѣе онодзоленъ. Подобныя
почвы тянутся и къ сѣверу отъ Озерцовъ, смѣняясь на раснлывча-
тыхъ котловинкахъ въ верховьяхъ овраговъ суглинками чернорамен-
наго типа, иногда съ слѣдами ихъ прежняго заболоченнаго состоянія.
Послѣдніе, ухудшенные культурою, мы находимъ и съ восточной сто-

роны с. Озерцы.
Въ ^2 в. отъ села разрѣзъ обнаружилъ:
A—коричневый, вверху болѣе свѣтлый, мягкій суглинокъ; 9—10".
В—темнокоричневый, плитчатый, плотный 7—8".
Bj—бѣлесоватый, плотный, листоватый подзолъ, 1 —2".
В2—плитноорѣховатый суглинокъ, съ бѣлымъ налетомъ на гра-

няхъ; 3".
С—лессовидная, крупноорѣховатая глина. Прчвы описаннаго стро-

енія покрываютъ исключительно западливыя мѣста пашни; на болѣе

высокихъ и сухихъ участкахъ оподзоливаніе обыкновенно замѣтно уже
въ гор. В. Болѣе темныя почвы, съ темнымъ и плотнымъ гор. В свой-
ственны и склонамъ въ верховьяхъ р. Толы, текущей мимо с. Семи-
зина; верховья этой рѣчки возлѣ с-ца Озерцы сливаются съ оврагами,
направляющимися къ р. Выкрасъ.

80. Въ разстояніи 3/4 в. къ S отъ Озерцовъ, въ верхней части

склона имѣемъ:

A—темносѣрый, комковатый суглинокъ 8—9".
В—буроватокоричневый, орѣховатый; орѣхи — въ сыромъ видѣ

выглядятъ черными; 5" .

Bi-j-C—вязкая, мелкоорѣховатая глина.

81..Возвыіпенная, ровная илощадь между Озерцами и с. Горо-
дищами покрыта лѣсными суглинками; мощность гор. А въ \j% в. отъ

Городищъ къ N—8", В—-7". До самыхъ Городищъ и даже къ SO отъ

нихъ никакихъ перемѣнъ въ почвенномъ покровѣ не наблюдалось;
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тѣ же лѣсные суглинки констатированына всемъ протяженіи до склона

къ р. Толы у с. Семизина. Межи по полямъ на всей описываемой площади
представляютъ богатую флор.у, среди которой выдѣляются многочислен-

ностью: Centaurea Cyanus L., Sonchus arvensis L., Laetuca ovina L., Del-
phininm Consolida L., Trifolium aiTense L., Artemisia yulg. L., Tanace-
tum vulg. L., Agrossis Spica venti L.,. Hieraeium umbellata L., Linaria
vulg. Chill. Convolvulus arvensis L., Solium rotundum Щ Atriples. pa-
tula L., Centaurea glomerata L., Yicia craeca L., Lychnis Gitliago L.,
Equisetum arvense L., Oarum carvi L., Knautia arvensis Cons., Елшіех
Crispus L. и др.

Мощность ночвеннаго слоя (А+В) на описываемой площади ко-

леблется отъ 1' 5" до 2', причемъ въ горизонтѣ В иногда появляется

болѣе темная окраска сравнительно съ А, иногда же замѣтны слабые
слѣды оподзоливанія.

82. Склоны возлѣ с. Семизина богаты смывами; подпочвенная
лессовидная глина, выступающая на поверхность, придаетъ располо-
женной no склонамъ папінѣ красноватожелтый цвѣтъ.

83. Къ сѣверу отъ Семизина почти до Гнѣздова тѣ же, что и

раиыпе, лѣсные суглинки тянутся почти непрерывно, съ тѣми же

колебаніями въ структурѣ и окраскѣ, какъ на описанной выпіе пло-

щади между Семизинымъ и Городищами. Влиже къ Гнѣздову однако

почвы становятся свѣтлѣе и гор. В въ нихъ,^—въ верхней части опод-

золенный, указываетъ уже на принадлежность ихъ переходному типу.
84. На лѣвомъ берегу р. Чуриловки, между д.д. Слудой и Чу-

риловой мы снова встрѣчаемъ „лѣсные^ суглинки; въ Ife в. къ S отъ

послѣдней деревни оказалось:

Гор. A—коричневосѣрый, мягкій, суглинокъ, 8" .

Гор. В—вверху мелкоорѣховатый, съ сизоватою присыпкою по

гранямъ орѣховъ, ниже— орѣхи становятся крупнѣе и сливаются съ

вязкой, плотной (С) лессовидной глиной.
86. Склоны съ южной стороны у Чуриловой и Скородумки отлоги,

почва на нихъ—нормальный лѣсной суглинокъ, внизу прикрытый поч-

веннымъ делювіемъ; по оврагамъ къ N0 и 0 отъ Чуриловой размытъ
древній овражный аллювій. Онъ же выстилаетъ дно мелкихъ сухо-
доловъ, тянущихся отъ Чуриловой къ Никольскому (Горяиново) и

Звенцову. Развившаяся на немъ почва носитъ делювіальный харак-
теръ; такъ въ одномъ изъ разрѣзовъ на луговинѣ по дну ложбины—
оказалось:

Гор. A—коричневосѣрый суглинокъ, слегка песчанистый; 6".
Гор. В— сѣроватосизый, листоватый.
Гор. В1—неясноорѣховатый, Ерричневатый суглинокъ.
Рядомъ на пашнѣ: Гор. A—темносѣрый суглинокъ 8" .

Гор. В—черновато-пепельный,листоватый2" .

Гор. Bj—бѣлый, мучнистый подзолъ 4" .

Гор. В2 -|~С—крушше суглинистые орѣхи.

Матерілы для оцѣнкя зем. Юрьевскаго уѣзда. 5
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86. Ровиая пахотная нлощадь между Никольскимъ и Звенцовымъ
покрыта переходными суглинками, и только на холмахъ возлѣ послѣд-

няго появляются лѣсные суглинки; крутые склоны возлѣ Звенцова
покрыты грубыми, красноватыми отъ смывовъ глинистыми почвами.

87. Къ N и N0 отъ Звенцова тянется сухой долъ, съ темными

почвами, нодпочвою которымъ служитъ овражный аллювій.
88. Къ востоку отъ Горяинова (Никольскаго) расположена обшир-

ная низменная нлощадь, осушенная съ помощью канавъ отъ прежде

бывшаго болота, и частью уже распаханная. Подъ темнокоричневымъ
тяжелымъ суглинистымъ гор. А наблюдается здѣсь вязкій, черновато-
синій гор. В, книзу—сѣроватый, сливающійся съ вязкою лессовидною

глиною.

89. По сыроватымъ ложбинкамъ (по лугамъ) возлѣ самаго Горя-
инова ночвы имѣютъ мѣстами, обыкновенно вблизи родниковъ, габи-
тусъ чернозема; но пятна такихъ почвъ ничтожны.

Суглинки переходнаго типа снова выстунаютъ предъ нами на

равнинѣ между Горяиновымъ и Федоровркимъ.
Такимъ образомъ господствующими почвами на водораздѣлѣ Ко-

локши-Ирмиса являются суглинки лѣсного типа, нормальные (1) и

(2) нѣсколько оподзоленные.

Маршрутъ 5-й. С. Федоровское} Городищи, Катизино, Власьево,
Варварино, Козьмодемъянекое, — і. ІОръёві.

90. Въ какомъ бы направленіи отъ восточной границы уѣзда къ

р. Колокшѣ мы ни отправились, всюду мы видимъ измѣненіе почвен-

наго покрова въ предѣлахъ одного типа; нормальные ллѣсные" су-
глинки ііереходятъ или во „влажнолѣсные" (чернораменные) или въ

;; переходныеа , слегка оподзоленные. Съ приближеніемъ къ долинѣ

Колокши мы могли бы ожидать болѣе темныхъ почвъ, особенно вдоль

самой долины, но эти ожиданія не оцравдываются, Склоны къ Колокшѣ

на.всемъ почтц протяженіи ея отъ г. Юрьева до выхода изъ уѣзда

довольно круты; вмѣсто увеличенія мощиости почвы и усиленія ея

окраски, иначе— обогащенія ея перегноемъ, мы находимъ здѣеь рѣзко

выраженнымъ процессъ нарушенія нормальнаго почвеннаго покрова;
„лысины" красноватыя пятна почти голой гляны пестрятъ всѣ болѣе

или мецѣе крутые срлоны.

91. Отъ села Городищъ до р. Выкрасъ по ровнымъ возвышен-

нымъ мѣстамъ наблюдаются „лѣсные" суглинки; по вершинамъ скло-

новъ—почвы смыты, и только въ основаніи ихъ, гдѣ уголъ склона

мѣняется, мощность и окраски почвы возрастаютъ. Неширокая долинка

р. Выкрасъ выстлана толщею овражнаго аллювія, размываемаго теперь
водами рѣчки.

92. Длинный увалъ, направляющшся отъ с-ца Катизина къ селу
Ельцы и ограниченный съ юга р. Выкрасъ, а съ сѣвера глубоко вда-

ющимся въ водораздѣлъ оврагомъ, покрытъ въ ближайшихъ къ до-
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линѣ Колокши частяхъ лѣснымъ суглинкомъ; мѣстами нѣсколько опод-

золеннымъ, какъ напримѣръ къ SO и 0 отъ с-ца Власьева. Въ сторону
Колокши этотъ увалъ круто обрывается, склонъ покрытъ дубово-оси-
новымъ лѣсомъ. [Пирокая низина между Колокшею и этимъ склономъ

занята болотами, по краю которыхъ, вдоль склона, узкою полосою

тянутся темныя ночвы, образовавшіяся, повидимому, подъ сырымъ,
болотистымъ лѣсомъ, о чемъ могутъ свидѣтельствовать громадныя
кочки, какими усѣяна луговина. Въ разрѣзѣ такихъ почвъ находимъ: :

Aj-I-A вверху, дернъ, 2" , образованный ' манжеткой, кошачьей
лапкой и др.; между корнями травъ до 1—2" держится рыжеватая,
окрашенная окислами желѣза, земля.

A— сѣрый, легкій сугдинокъ 9".
В— бѣлый и сѣроватый подзолъ, листоватый; языками вдается

въ гор. Щі
Bj—желхобурый, орѣховатый суглинокъ; 7— S" .

G—лессовидная глина.

93. Верхнія части склоновъ къ Колокшѣ и къ впадающимъ въ

нее оврагамъ возлѣ с. Власьево заняты „нереходнымъ" суглинкомъ.
Такъ, въ разстояніи ^4 вер. отъ с-ца къ Юрьеву въ разрѣзѣ обна-
ружено :

Гор. A—мелкоземистый, съ поверхности крупно-комковатый су-
глинокъ, сѣрой или коричневато-сѣрый; 10 дюйм.

Гор. В—сѣровато-бѣлесый, съ черноватьтми нятнами, нодзолъ;
листоватый, содержащій гнѣзда неонодзоленной глины; 5—7 дюйм.

Гор. В;—глинистый, орѣховатый; 5 дюйм.
Гор. С—крупно-орѣховатая, лессовидная глина.

94. Къ сѣверо-востоку отъ с-ца Власьева, въ центрѣ увала, на-
ходимъ и нормальные лѣсные суглинки, смѣняющіеся въ верховьяхъ
вторйчнЫхъ овражковъ, по расплывающимся котловинкамъ, суглинками
болѣе темными, и мощными, съ интенсивно-темнымъ мелкоземистымъ,

гор. В вверху и орѣховатымъ отдѣломъ внизу.
95. Склоны у села Варварина обнаруживаютъ лишь переходные

суглинки, уступающіе мѣсто по низинамъ въ основаніи склоновъ черно-
рамемнымъ суглинкамъ, съ которыми они незамѣтно сливаются. Можно
думать отсюда, что происхожденіе тѣхъ и другихъ было вызвано тож-

дественными причинами.
96. Болѣе возвышенные участки и N и N0 отъ Варварина, гдѣ

не могло быть застаиванія віаги, покрыты снова лѣсными суглинками,
что видно напримѣръ въ разстояніи трехъ четвертей верстъ отъ Вар-
варина по пути къ Юрьеву.

97. Но съ приближеніемъ къ оврагу, отдѣляющему Варваринскій
увалъ отъ Кумино-Козьмо-Демьянскаго, и особеино по переѣздѣ его,
мы находимъ довольно оригиНальныя почвы: верхній ихъ горизонтъ,
(А)—обладаетъ темною окраскоиимощностью до 9—10 дюйм.; гор. В—
то черновато-пепельный или темно-коричневый, листоватый, но неопод-
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золенный, то сѣровато-сизый, ясно оподзоленный, мощностью до 5—6
дюйм.; съ послѣднею варіаціей почвы расположены ближе къ рѣкѣ;

гор. Вх—въ тѣхъ и другихъ ясно и хорошо орѣховатый, а С—всюду
лессовидная глина, имѣющая мѣстами характеръ глинистаго аллювія;
можно даже думать, что участокъ, ограниченныйКолокшею и упомя-
нутымъ выше оврагомъ, весь аллювіальнаго происхожденія. Такъ въ

одномъ изъ разрѣзовъ къ SO отъ села Козьмо-Демьянскаго въ разрѣзѣ

оказалось:

A—коричневый суглинокъ 9 дюйм.
В—бурый, въ верху (2 дюйм.) плотный, ниже—темно-коричневый,

мягкій и рыхлый, съ сизоватыми пятнами 15 дюйм, |

Ві Черный, иловато-глинистый, вязкій 6-— 7 дюйм.
С—желтоватая, мягкая глина.

98. По холмамъ къ S и SO отъ Козьмо-Демьянскаго находимъ
лѣсные суглинки, мѣстами измѣненные процессами денудадіи; они же

покрываютъ всю возвышенную площадь къ востоку, до села Кумина.
Въ верховьяхъ овраговъ обыкновенно почвы становятся темнѣе (тинъ
черно-раменный), а на западливыхъ мѣстахъ среди ровныхъ площадей
иногда оподзолены.

99. Къ N отъ Козьмо-Демьянскаго мы вступаемъ въ прѳдѣлы

Юрьевской . котловины, гдѣ находимъ почвы съ структурой, характер-
ной для влажно-луговыхъ и черно-раменныхъ почвъ, описанныхъ выше.
Подпочвою служитъ лессовидная глина, въ сторону рѣки Колокши
незамѣтно сливающаяся съ рѣчнымъ аллювіемъ. :

Маршрутъ 6: Юрьевъ, Даниловског, Киноболъ, Дучинское, Ши-
пилово, Rapma, Ерапты, Ндвоселки, Осиновецъ, Гаврилдвскгй Посадь.

100. Выше было уже указано, что къ N и N0 отъ Юрьева тя-

нется низина сливающаяся далѣе на N съ Ненашевской котловиной.
По окраинамъ этой низины и по склонамъ къ ней въ направленіи отъ.

Юрьева къ с. Даниловскому наблюдаются наиболѣе темныя почвы,
какія только вообще приходилось наблюдать въ ІОрьевскомъ уѣздѣ. Опи-
санная выше структура и другія особенности э^ихъ почвъ указываютъ на
влажно-луговой и черно-раменный ихъ характеръ. Съ повышеніемъ
мѣстности.къ 0 и N0 онѣ уступаютъ мѣсто коричневымъ или корич-
нево-сѣрымъ „лѣснымъ" суглинкамъ, господствующимъ на всемъ про-
странствѣ, между Ненашевской впадинрй, р. Липней и сѣверными

склонами холмистой гряды, лежащей къ сѣверу отъ послѣдней. Поч-
венный покровъ этой мѣстности представляетъ наибольшій интерѳсъ:

онъ создалъ славу Юрьевскимъ почвамъ; здѣсь послѣднія подверга-,
лись неоднократному наблюденію, и наблюдавшіяся здѣсь почвы слу-
жили предметомъ литературной-нолемики.

Пересѣкаемая трактомъ (съ Гавриловскаго посада на гор. Юрьевъ,
расположеннымъ большею частью среди склоновъ или по нижнимъ

частямъ ихъ, гдѣ наблюдаются темныя почвы, эта мѣстность считалась
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наиболѣе характеризующею Юрьевскій уѣздъ въ почвенномъ отноіпеніи.
Переы^сить одыако то, что наблюдается здѣсь, на весь уѣздъ, нѣтъ

основаній-, да и самая эта мѣстность не представляетъ того однооб-
разія почвеннаго покрова, какое при проѣздѣ чрезъ нее на первый
взглядъ бросается въ глаза. Почвы этой мѣстности въ общемъ несо-

мнѣнно темнѣе, чѣмъ въ другихъ частяхъ уѣзда, но типы почвъ и

здѣсь тѣ же самые, что въ полосѣ, лежащеймежду Колокшею и Липнею,
къ югу отъ послѣдней; наиболѣе темныя почвы расположены также

по склонамъ, по ложбинамъ, а если подымаются иногда высоко на

водораздѣлъ, то залегаютъ въ исключительныхъ условіяхъ, a no струк-
турѣ далеки отъ настоящаго чернозема, подъ именемъ котораго эти

почвы стали извѣстны. He забѣгая впередъ, мы остановимся на фак-
тахъ, какіе добыты при наблюденіи почвъ.

101. Къ N0 отъ Даниловскаго, въ верховьяхъ неболыпого ов-

ражка, почва съ поверхности выглядитъ очень темною; въ сухомъ
состояніи она окрашена въ темно-коричневый цвѣтъ, который при

смачивапіи почвы переходитъ почти въ черный. Гор. А на пашнѣ сильно

комковатъ, но комки растираются въ мучнистую массу, нѣсколько какъ

бы жирную. Мощность A—8 дюйм.
Гор.—В въ стѣнкѣ свѣжаго разрѣза—чернобурый, плитчатый,

пронизанныи ходами червей и оставленными въ нихъ глинистаго цвѣта

отбросами; въ сухомъ видѣ— коричнево-сѣрый; 4—5 дюйм.
Гор. В1—Буроватый, типично-орѣховатый, какъ въ лѣсныхъ зем-

ляхъ, суглинокъ съ слабымъ кремне-землистымъ налетомъ на граняхъ
орѣховъ—6 дюйм.

Гор. С— вязкая лессовидная глина. Въ другихъ разрѣзахъ, сдѣ-

ланныхъ по верховьямъ овраговъ - балокъ, гор. В буровато - сѣрый,

гороховатый ок. 7— 8 дюйм.
102. Ближе къ с. Киноболъ почвы стаповятся болѣе свѣтлыми,

но остаются темными на склонахъ въ Ненашевской долинѣ.

Три четверти версты къ N отъ с. Киноболъ, на пашнѣ находимъ:

A—темно-коричневый, мягкій суглинокъ 8 дюйм.
В —коричневый, листоватый, пластинчатый, съ сизыми пятнами на

граняхъ плитокъ.

Вх—желто-бурый, орѣховатый суглинокъ 6— 7 дюйм.
С—вязкая, лессовидная глИна. Здѣсь же на сухомъ болотѣ, въ

сторонѣ отъ пашни, оказалось:

Гор. A—коричневый, тяжелый суглинокъ, съ ржавыми пятнами;

10 дюйм.
Гор. В— сѣровато-бурый, твердо-орѣховатый 10 дюйм.
В1—вязкая, сѣрая, крупитчато-орѣховатая, сырая глина.

С—лессовидная глина.

103. Къ сѣверу отъ Кинобола въ Ненаіпевскую долину впадаетъ

древній оврагъ, съ размытыми, отлогими склонами. Въ основаній склона,

на уровнѣ долины, и въ сторонѣ отъ устья оврага оказалось:
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A—темносѣрый, съ коричневьшъ оттѣнкомъ суглинокъ; 10 дюйм.
В—коричнево-сѣрый, слоеватый, съ бѣловато-сѣрыми прослой-

камй, до глубины 2,4 дюйм.
Bj+C сѣроватая, тонко-листоватая, глинистая масса аллювіальнаго

характера. Повидимому, распаханъ овражный аллювій.
104. Возлѣ с. Киноболъ по вершинамъ склоновъ почвы частью

смыты; въ обнажеиіяхъ видна валунная глина, изобилующая валунами;
подпочвою однако всюду является глина лессовидная.

105. Къ SO отъ Кинобола (одна четверть версты) въ разрѣзѣ

обнаруживается хорошій лѣсной суглинокъ; мощность A— 10 дюйм.,
гор. В—мелкоорѣховатый.

106. Въ одной верстѣ отъ Кинобола къ селу Лучинскому нахо-

димъ тшшчный лѣсной суглинокъ на лессовидной подпочвѣ. Площадь—
возвышенная, ровная, испещренная мелкими болотцами. По межамъ

на пашнѣ видны въ изобиліи: Atriplex patula L., Artemisia vulg. L.,
Artemisia Absinthium L., Tanacetum vulgare L., Cenlaurea Oyanus L.,
Jacobaea, Campanula glomerata L., Hieracium umbelatum L., Taraxacum
off. L., Plantago major L., Chrysantemum inodorura L., Sonchus arvensis
L., Knautia arv. L., Myositis sylvatica L., Linaria flavescens L., Achil-
lea millefolium L., Trifolium montan., Apera spica venti L., Loliura pe-
renne L., Equisetum arv. L., Phleum., Convolvulus arv. L., въ сосѣднемъ

лѣсу изобилуютъ Scabiosa succisa L. Почва— сѣрый лѣсной суглинокъ.
107. За lJ2 в. съ W отъ с. Лучинскаго замѣчаются въ почвѣ

уже слѣды оподзоливанія: гор. В пріобрѣтаетъ сизовато-бѣлесую окраску,
мелкоземистый составъ и листоватую структуру (до 4— 5''), оставаясь
внизу ясно-орѣховатымъ. Мѣстность возлѣ Лучинскаго и особенно къ

N и О отъ него становится холмистою; въ носѣвахъ появляется . въ

болыпомъ количествѣ Lychnis Githago L.
108. 1J2 в. отъ с. Лучинскаго къ NNW: ровная, возвышенная

площадь покрыта коричнево-сѣрымъ лѣснымъ суглинкомъ, приближа-
ющимся мѣстами къ „переходному" типу.

109. Въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ мощность оподзоленнаго отдѣла

въ гор. В достигаетъ 7", какъ напр. въ І 1^ вер. къ N отъ Лучин-
скаго, безъ измѣненій въ гор. Щ мощность котораго доходитъ до 10"-

110. Ту же почву мы наблюдаемъ почти до самаго с. Кубаева;
лежащій къ SO отъ послѣдняго холмъ покрытъ суглинистою ночвою

со структурой, характерною для нормальныхъ „лѣсныхъ" земель;
мощность (A-j-B) въ 1 в. къ SO отъ Кубаева Г 7" . Подпочвенная
лессовидная порода изобилуетъ здѣсь известковыми конкредіями, что

видно по рытвинамъ вдоль дороги.
111. Окрестности сс. Лучинскаго, Шипилова, Старкрва и До-

брячева представляютъ сильно холмистую мѣстность, изрѣзанную ов-

рагами. Нормальная почва—по плоскимъ вершинамъ холмовъ—лѣсной

суглинокъ, но на склонахъ почвенный слой частр смытъ, а распа-
ханная подпочвенная глина еще не успѣла принять видъ настоящѳй
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почвы; въ бороздахъ на пашнѣ часто наблюдаются глинистые орѣшки

или крупка, иоднятые на поверхность изъ гор. В и С прежней
почвы.

112. Кругомъ Шипилова по холмамъ всюду лѣсной суглинокъ;
мощность А около 7—8" и В—сплошь орѣховатаго—6—7" ; на верх-
нихъ частяхъ склоновъ, благодаря смывамъ, мощность почвеннаго

слоя (А+В) убываетъ до 5—6" , причемъ и самый habitus' почвы
мѣняется: послѣ 5—6" сѣрой глинистой массы начинается прямо
вязкая подпочвенная лессовидная глина, прикрывающая валунную
глину, выступающую по оврагамъ.

113. Между Шиішловымъ и Старковымъ, лѣсные суглинки на-

чинаютъ обнаруживать слѣды оподзоливанія, достигающіе значитель-

ной ясности въ центрѣ водораздѣла, къ S отъ Старковой и До-
брячева.

114. Рѣчка Лага, берущая близъ названныхъ селеній свое на-

чало, проложила себѣ путь по дну оврага, среди аллювіальныхъ на-

носовъ; сама она представляетъ ряды г.бакалдинъ'', соединяющихся
узкими протоками и въ сухое лѣто пересыхающихъ, такъ что съ

водою остается по дну оврага только рядъ ямъ. По склонамъ въ ея

верховьяхъ почвы полусмьіты, мощность ихъ иногда 4—5" .

115. Пологій склонъ къ N отъ Добрячева, ограниченный двумя
сливающимися оврагами, покрытъ темными почвами, частью влажно-лу-
говыми, особенно внизу, частью—черно-раменными. По крайней мѣрѣ

на неболыпихъ разстояніяхъ наблюдаются въ разрѣзахъ неодинаковыя

картины. Въ одномъ гор. А темно-сѣрый, суглинистый 7 — 8" , В—
коричнево - бурый, плотный, распадающійся на плитки, а С—вязкая

желтоватая глина; въ другомъ — обнаруживается орѣховатая структура,
при полномъ тождествѣ остальныхъ особенностей почвы.

116. Почвы смѣшаннаго характера (луговолѣсныя) выстилаютъ и

ложбину, отдѣдяющую холмъ Добрячева отъ холма Старкова. Гор. A
въ нихъ обладаетъ довольно темною окраскою и мощностыо до 8" ;
гор. В орѣховатъ лишь въ нижней части, вверху же'—мелко-земи-

стый, безструктурный. Къ востоку отъ дер. Лаги, на перевалѣ между
нею и широкой Загорьевской ложбиной, находимъ суглинки лѣсного

тина на болѣе высокихъ участкахъ и влажно-лѣсного или черно-
раменнаго—на пониженныхъ. Самый перевалъ пересѣченъ поперекъ
неширокою ложбиной, образовавшейся отъ сліянія верховьями двухъ
овраговъ. Склоны къ нимъ болыпею частію отлоги и покрыты болѣе

темными почвами, чѣмъ на вершинѣ перевала, хотя въ разрѣзахъ

обнаруживающими признаки оподзоливанія.
117. Обпшрный Шипиловскій холмъ, ограниченный р. Лагой съ

востока и оврагомъ Перьковскимъ съ запада, разбитъ оврагами на

рядъ мелкихъ- холмовъ, при чемъ овраги отъ р. Лаги своими вер-
ховьями почти упираются въ берега Перьковскаго оврага. Почвенный

! /
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покровъ всего холма былъ прослѣженъ отъ с. Парши до Шипилова
и южнѣе.

118. Къ 0 и SO отъ с. Парши тянется обширная кочковатая

луговина, распаханная по краямъ. Разрѣзы по краю пашни обнару-
живаютъ структуру влажно-лѣсныхъ почвъ. Гор. A—темно-коричне-
вый, мягкій суглинокъ до 10" мощн., гор. В—листоватый, коричнево-
сизый, слегка оподзоленъ; мощность его 1' 8" : гор. В1—грубо,
крупно-орѣховатый; орѣхи плотные, бурые, съ бѣлымъ налетомъ на

граняхъ; 6" ; С—желто-бурая глина.

119. По самой луговинѣ въ стѣнахъ канавы видна ясно болотно-
луговая почва: подъ верхнимъ почвеннымъ слоемъ— суглинкомъ ры-
жевато-сѣраго цвѣта, виденъ черный, крупитчатый слой, книзу пере-
ходящій въ сѣрый,, выщелоченный;—ниже прослойки окисловъ же-

лѣза, чередующіяся съ черными иловатыми прослоями.
120. На той же луговинѣ по болѣе сухимъ участкамъ наблю-

дается влажно-луговая суглинистая почва, a no окраинамъ—влажно-

лѣспая или чернораменная, при чемъ отъ послѣдней существуютъ
всевозможные переходы къ болотно и влажно - луговымъ. Такъ въ

SJ4 верст. отъ Парши къ SO внизу склона къ луговинѣ, наблю-
далось:

A—темно-коричневый суглинокъ 10" .

В—коричнево-бурый, плитчатый, плотный, съ синеватымъ оттѣн-

комъ, но не оподзоленъ; 3—4" .

В1—мелко-орѣховатый, буровато-желтый суглинокъ; С—лессо-

видная глина, прикрывающая, какъ видно въ рытвинѣ у нолотна же-

лѣзной дороги, сѣрую мѣловую глину.
121. По направленію къ с. Шипилову съ сѣвера описываемаго

холма мы всюду на пониженныхъ участкахъ и по склонамъ находимъ

суглишда, близкіе къ описаннымъ, на вершинахъ нѣкоторыхъ скло-

новъ; габитусъ иочвы иногда мѣняется; такъ за 3/4 вер. съ N отъ

Шипилова имѣемъ:

A—темно-коричневый суглинокъ 8" .

В—желтоватый, съ буроватымъ оттѣнкомъ, мелко - орѣховатый

8—9" ; очевидно данная почва принадлежитъ къ группѣ „лѣсиыхъ"

суглинковъ, отчасти затронутыхъ процессомъ денудаціи, остановив-

шимся при уменьшеніи угла склона.

122. Къ N0 отъ Шипилова, въ направлеиіи къ с. Крапивыю
дорога пересѣкаетъ рядъ овраговъ; тотчасъ къ N0 отъ села Шипи-
лова котловина занята лугомъ, къ которому со всѣхъ сторонъ идутъ
пологіе скаты.

123. Почва на границѣ луга и склона напомипаетъ настоящій
черноземъ. A-j-B — достигаютъ мощности до 2" ; граница между А и

В необособлена, окраска почвы книзу постепенно падаетъ; С—
вязкая, желтая, лессовидная глина; структура — А—неясно зер-
нистая.
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124. Средвна луговины покрыта кочками, обросшими манжет-

кой, кошачьей лапкой и др., а на лугу изобилуютъ Polygonum
Bistorta L. и Trag-opogon orientalis L. Повидимому, въ отдаленномъ

прошломъ описываемая ложбина была сырѣе и покрыта островками
лѣса.

125. Поднявпшсь на холмъ, въ 1 в. къ N отъ Шипилова на-

ходимъ лѣсной суглинокъ, обнаруживающій признаки перехода въ

черноземовидную почву.
A—темно-коричневый мягкій, мучнистый суглинокъ 8" ;
В + С—желтовато-коричневая, мелко-орѣховатая глина, съ неяс-

ными слѣдами сизоватаго налета на граняхъ орѣшковъ.

126. Холмы по лѣвобережью р. Лаги, къ N отъ Шипилова по-

крыты сильно лѣсными суглинками; на поляхъ въ изобиліи наблю-

даются Arthemisia campestris L., Hieracium umbellatum L., Атепа spica
venti L., Equisetum arvense L., Knautia arv. L., Delphinram consolida L.,
Соптоітпіиз arv. L., Hieracium pilosella L.; на^ склонахъ въ гор. В
почвъ появляется болѣе темная окраска, хотя орѣховатая структура
его остается; на пашнѣ и межахъ появляется Polygonum Hydropipper
L., Sonchus агт. L.

127. Ближе къ Крапивью въ почвахъ замѣтно мѣстами ясное,

хотя несильное, оподзоливаніе; въ Щ верст. къ S отъ Крапивья, на вер-
шинѣ холма находимъ:

A—коричневый мучнистый суглинокъ 8" .

В— синевато-сизый, оподзоленный, крупно-пористый, мучнистый;
Ві—черный, орѣховатый; орѣхи чрезвычайно твердые, подъ

лопатою шуршатъ. По бугоркамъ среди склоновъ къ Крапивью
появляются лысины голой глины; на ровныхъ склонахъ всюду —

структура почвъ близка къ вышеописанной.
128. Сѣверная часть водораздѣла Лаги—Дубенки покрыта почти

сплошь темными почвами „лѣсного" и влажно-лѣсного типа. Такъ
отъ с. Рыкова къ NW, посреди ровной и обширной пахотной пло-

щади въ разрѣзѣ наблюдаемъ:
Pop. A—коричневый, слегка зернистый, на поверхности пашни

комковатый суглинокъ 7" ;
Гор. В—мелко-орѣховатый, буровато-желтый суглинокъ; 5" .

Гор. С—лессовидная глина. Но ближе къ с. Новоселки, въ

сторону котораго мѣстность замѣтно падаетъ,

Гор. А^—темно-коричневый 10";
Гор. В—черноватый (темнѣе А), листоватый, съ слѣдами сизо-

ватости; сильнаго его оподзоливанія однако незамѣтно; 4" .

Гор. Bj—коричнево-желтый, съ бѣлесыми пятнами, орѣховатый,

съ сизоватостью на граняхъ орѣшковъ; 4" .

129. Ложбина возлѣ Новоселокъ и Рыкова, какъ уже было выше

указано, покрыта интенсивно-темными почвами влажно - лугового и

влажно-лѣсного типа.
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130. Къ востоку отъ Новоселокъ, въ направленіи къ д. Осанко-
вой Суздальскаго уѣзда, наблюдались почвы смѣшаннаго характера,
образовавшіяся, повидимому, подъ совмѣстнымъ воздѣйствіемъ на лес-

совидную подпочвенную породу травянистой и древесной раститель-
ности;. въ 1 вер. отъ Новоселокъ разрѣзъ обнаружилъ:

Pop. a—коричневосѣрый, комковатый, мучнистый суглинокъ 8";
Гор. В— вверху (2-— 3") буроватый, слегка слоеватый, крупит-

чатый, ниже—ясно орѣховатый 4 " .

131. Между Новоселками и Осановцемъ наблюдались то нормаль-
ные „лѣсные" суглинки, то уклоняющіеся въ сторону чернораменныхъ.
Часто на неболыпомъ разстояніи наблюдается въ одномъ разрѣзѣ гор.
В—сплошь орѣховатый, коричневобурый, съ ясною сизоватостью на

граняхъ орѣховъ, то—черноватосиній, листоватый вверху (дюйма 3—4)
и только ниже орѣховатый, причемъ орѣшки въ одномъ случаѣ гли-

нистаго цвѣта, желтоватобурые, въ другомъ— почти черные, плотные.
Верхній почвенный горизонтъ однако менѣе варьируетъ въ своей
окраскѣ и мощности, оставаясь коричневымъ, коричневосѣрымъ, при
мощности въ 8— 10". При нродолжительной засухѣ на паровыхъ по-

ляхъ почва поЕрывается трещинами, доходящими до гор. В; при ко-

паніи гор. А отваливабтся глыбами, во всю свою толщу.
132. Въ Щ в. отъ Осановца къ Новоселкамъ (къ SO) разрѣзъ

обнаружилъ:
Гор. A—коричневый, мягкій суглинокъ; 8".
Гор. В— сплошь и ясно орѣховатый; 7—8 " .

Гор. С—вязкая, желтоватая, лессовидная глина.

133. Дорога отъ с. Осановецъ къ Гавриловскому посаду Суздаль-
скаго уѣзда идетъ вдоль склона, почти но берегу р. Липни, сливаю-
щейся ниже съ Ирмисомъ. Въ разстояніи Щ^-Щ вер. отъ Осановца
къ Городищамъ но срединѣ склона къ Липнѣ имѣемъ:

Гор. A—темнокоричневый суглинокъ 8 " .

Гор. В—вверху черноватый, съ бѣлесыми пятнами, крунитчато-
листоватый, съ пятнами и полосками бѣлаго подзола 5 " .

Гор. Ві— мелко и крупноорѣховатый суглинокъ 7".
Гор. с—вязкая, желтобурая глина, вверху крупноорѣховатая.

134. Далѣе къ Гавриловскому посаду почвы влажнолуговыя пере-
межаются съ чернораменными, мѣстами съ сильно оподзоленнымъ гор. В.

Маршрутъ 7-й. Гавриловскгй посадъ, Жавронково, Дубровка, Оса-
новецъ, Пиноюръ, Шелъбова, Ерстшье, Парша.

135. Обширная ровная и слегка наклоненная къ SSO площадь

между Гавриловскимъ посадомъ, Жавронковымъ и Дубровкои покрыта
суглинистыми почвами переходной группы, значительно приближаю-
щейся къ типу почвъ подзолистыхъ. Среди пашни тамъ и здѣсь раз-
бросаны мелкія болота, съ водою или уже обсохшія, обратившіяся въ

сырыя болотистыя луговины. Подпочву обычно составляетъ лессовид-
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ный суглинокъ, налегающій на валуиную глину. Для примѣра, въ ка-

комъ видѣ представляются залегающія въ углу между р. Ирмисомъ и

Воймигой (Скомоянкой) почвы, приведемъ слѣдующіе разрѣзы.

136. Въ. 1 верстѣ отъ с. Жавронково къ SO на пашнѣ имѣемъ:

Гор. A—свѣтлосѣрый, мучнистый, оподзоленньш сугдинокъ 8 " .

Гор. В —бѣлый, слегка сѣроватый, съ пятнами окисловъ желѣза,

подзолъ 5 " .

Гор. С—орѣховатая, лессовидная глина.

137. На сосѣднемъ обсохшемъ болотѣ, къ S отъ болыпой дороги:
Аі—дернъ, ржавобурый 2 " .

А^—Коричпевобурая суглинистая масса, изобилующая полуистлѣв-

шими растительными остатками 8 " .

В— буроватосѣрый, вверху съ ржавыми пятнами, ниже—иловатый,
вязкій, блѣдносѣрый 1'.

С—желтобурая глина.

Поверхность болота усѣяна многочисленньши кочками отъ прежде
бывшаго лѣса.

138. Ближе къ Жавронкову оподзоливаніе почвы менѣе замѣтно;

подзолъ въ гор. В представленъ небольшими пятнами и налетомъ на

глинистыхъ орѣхахъ.

139. Долина р. Скомоянки (Воймиги) между сс. ДубровкойиЖаврон-
ковымъ, благодаря распашкѣ отлогихъ склоновъ постепенносуживается,
укладываясь мѣстами въ предѣлахъ современныхъ рѣчныхъ береговъ.

Почвою по правобережыорѣки между названнымиселеніями является

суглинокъ, преимущественно переходной группы; впрочемъ, здѣсь на-

блюдаются переходы отъ суглинка почти подзолистаго къ тяжелому
чернораменному, особенно вблизи Дубровки.

140. Ровная площадь къ S отъ Дубровки испещренамногочислен-
ными мелкими осоковыми болотцами; на пашнѣ съ изобилія наблюда-
ются осока и хвощъ.

141. Въ і/г верстѣ къ S отъ Дубровки находимъ уже типичный
лѣсной суглинокъ, мощностью въ 8", съ гор. В сплошь орѣховатымъ.

142. Съ приближеніемъ къ обширному болоту, выполняющему
котловину, лежащую къ SW отъ с. Дубровки и весною превращаю-
щемуся въ озеро, почвы начинаютъ обнаруживать признаки оподзоли-
ванія. Однако послѣднее совершенно почти не касается гор. А, огра-
ничиваясь только горизонтомъ В, гдѣ мы находимъ то бѣлый, насіо-

ящій подзолъ, то черновато-пепельную суглинистую, листоватую массу,
сравнительно мало оподзоленную. Болото открывается узкимъ выхо-

домъ въ разстилающуюся сѣверозападнѣе низину.
143. Перевалъ между Дубровкою и Осановцемъ покрытъ дѣсными

суглинками; мощность почвы въ 1 вер. къ N0 отъ послѣдняго села

8 " ; гор. В-—коричневобурый, сплошь орѣховатый; С—лессовидная

глина. На пашнѣ особенньшъ обиліемъ поражаютъ Влшех crispns L. и
Polygonum Hydropipper L.
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144. Приблизительно въ ^ верстѣ къ N0 отъ Осановца на вы-

сокой площади залегаетъ другое болото; рядъ мелкихъ болотъ видны

и къ востоку, по срединѣ перевала; многія изъ нихъ превратились
въ сухія, кочковатыя луговинки, а иныя уже распаханы.

145. Лѣсные суглинки наблюдаются до села Осановецъ; они же

покрываютъ весь холмъ, отдѣляющій долину Липни отъ обширной ни-
зины, лежащей между с.с. Пиногоръ и Глумовымъ. Отъ послѣдней,

съ N отъ д. Шельбовой вдается вглубь водораздѣла длинный языкъ,

въ видѣ залива, дно котораго выстлано болотнолуговыми и черно-
раменньши почвами.

146. Между Осановцемъ и Шельбовой отлогій склонъ къ р. Липнѣ

покрытъ почвами влажно-лугово-лѣсной группы. Такъ, въ разрѣзѣ къ 0
отъ Шельбовой наблюдалось:

А -плотный, тяжелый, коричневый суглинокъ 5 " .

В—бурый, плотный, съ слѣдами сизоватаго мелкозема на плит-

кахъ 3—4 " .

С—вязкая, желтобурая, лессовидная глина.

Холмъ между Шельбовой и с. Пиногоръ весь покрытъ лѣсными

тяжелыми суглинками, безъ малѣйшихъ слѣдовъ оподзоливанія. Только
по склонамъ структура и окраска почвы измѣняется, приближаясь къ

нижеслѣдующей, обнаруженной къ W отъ Шельбовой, въ нижней части
длиннаго отлогаго ската:

147. Гор. A—темнокоричневый, мягкій суглинокъ 7".
В—вверху (7 ") черноватый, съ синеватымъ оттѣнкомъ, мелко-

крупитчатый, неясно-листоватъ; ниже—(6 " ) мелко и крунноорѣховатъ,

съ обильнымъ сизоватымъ налетомъ на граняхъ орѣховъ.

С—вязкая плотная глина.

148. Еъ N отъ Шельбовой и Крапивья вглубь водораздѣла вдается

оврагъ Ивановъ, расходящійся на двѣ вѣтви и разбивающій центральную
часть водораздѣла на рядъ холмовъ. Верховья оврага начинаются отъ

расплывчатыхъ котловинокъ, болѣе или менѣе обсохшихъ, но сохра-
нившихъ слѣды прежде болѣе сильнаго увлажненія ихъ какъ въ почвѣ

(болотнолуговой, съ сильно-выщелоченнымъ гор. Ві), такъ и въ кочко-

ватой ихъ поверхности, свидѣтельствующей о существованіи на ихъ

мѣстѣ болота или болотистаго лѣса. Скаты къ оврагамъ въ настоящее

время отлоги и покрыты чернораменными почвами, по вершинамъ же

холмовъ находимъ исключительно лѣсной суглинокъ.

149. Склонъ къ с. Крапивью съ N и NW покрытъ темными и

очень мощными почвами. Въ разрѣзѣ ихъ (возлѣ села съ 0) наблюдаемъ:
A— темнокоричневый, тяжелый суглинокъ 8—9".
В—буроватый, мелкокрупитчатый или даже зернистый; ниже—

болѣе мелкоземистый, съ синеватымъ оттѣнкомъ въ цвѣтѣ, рыхлый и

холодный; еще ниже—вязкій, влажный, сѣроватаго цвѣта. Мощность
А+В=3 фута.



— 77 —

150. По рытвинамъ вдоль дороги отъ Крапивья на Паршу всгоду
видны многочисленныя известковыя конкреціи въ лессовидной глинѣ,

изъ подъ которой мѣстами проглядываетъ валунная глина.

Почвы описаннаго строенія наблюдаются и близъ с. Парши, хотя
здѣсь появляются снова признаки структуры чернораменныхъ почвъ.

151. Возлѣ самой Парши съ восточной стороны въ основаніи
склона имѣемъ:

A—темнокоричневый, мягеій, тяжелый суглинокъ 9 " .

В—мелкоорѣховатый, почти зернистый (3—4"), коричневобурый,
съ слѣдами сизоватости, имѣющей видъ плѣсени, покрывающей грани
плитокъ и орѣховъ.

Ві—мелкоорѣховатый суглинокъ 4—5 " .

С—лессовидная глина. Въ сторону р. Липни разстилается луго-
вая кочковатая долинка, частью распаханная, съ почвами описаннои
структуры.

Маршрутъ 8-й. Парша, Турабьево, Шорій, Владычино; Иино-
горъ, Глумово, Наталъино, Ярденева, Бурачиха, Хоротевка.

152. Холмистая мѣстность между Паршей и Турабьевымъ не

представляетъ широкаго разнообразія въ почвенномъ покровѣ. По вер-

шинамъ холмовъ всюду находимъ здѣсь лѣсные суглинки, которые по
расплывчатымъ котловинкамъ, охватывающимъ верховья мелкихъ овра-
говъ, равно какъ по отлогимъ склонамъ къ р. Вольшѣ, текущей мимо

Турабьева и Парши въ р. Липпю, смѣняются суглинками черно-,
раменными.

Въ разстояніи Шѵм, отъ Парши къ Турабьеву находимъ:

А^темнокоричневый мягкій, мучнисто-пылеватый суглинокъ; 8".
,., В—коричнево-желтоватыі, орѣховатый сплошь; по гранямъ орѣш-

ковъ замѣтенъ сизоватьтй, мелкоземистый налетъ; 7 " .

С.—лессовидная глина.

153. Въ разстояніи 1 в. отъ Парши къ N, на болѣе высокой

площади почва совершенно подобна предыдущей и обладаетъ тою же

структурою. По склонамъ къ оврагу (р. Вольша), направляющемуся
отъ Турабьева къ Паршѣ, почвы выглядятъ болѣе темными; въ вер-
ховьяхъ одного изъ боковыхъ овраговъ наблюдалось:

A—темно-коричневый, въ сыромъ состояніи почти черный, су^-
глинокъ. ■ .

В—рыхлый, мягкій, иухлый, темнѣе гор. А.
Ві—неясно орѣховатый, лессовидный суглинокъ, буроватый, пере-

ходящій книзу въ (С) желтую, вязкую лессовидную глину; мощн.
А-1-В-=2".

154. За 1/2 в. съ SO отъ Турабьева наблюдалась характерная
для наиболѣе темныхъ почвъ окрестностей этого села структура почвы;

А—темно-коричневый тяжелый суглинокъ.
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В—рыхлый, пухлый, плитчатый, причемъ шштки распадаются на
мелкія зерна; оподзоливанія незамѣтно, но. образующая данный гори-
зонтъ землистая масса отличается сравнительной легкостью.

Bj^-орѣховатый суглинокъ; орѣхи плотные, покрытые обильнымъ
бѣлымъ Еремнеземистымъ налетомъ. Мощн. A-f-B-j-Bj— ок. 22".

Подобныя почвы покрываютъ длинный отлогій скатъ въ западную
сторону, съ востока отъ села. Нельзя, однако, сказать, чтобы эта

структура оставалась постоянною на одномъ и томъ же полѣ.

Въ нѣсколышхъ шагахъ разстояыія отъ предыдущаго разрѣза

имѣемъ: А—тотъ же суглинокъ, но В—представляютъ постепенный
и быстрый нереходъ къ подпочвѣ, отличаясь отъ А лишь болѣе свѣт-

лой окраской и не отличаясь какою-либо структурой; мощность А-|-В—
всего . 8 дм. Габитусъ данной почвы черноземовидный, и присутствіе
ея рядомъ съ почвою, структура которой характерна для чернорамен-
ныхъ суглинковъ можетъ лишь указывать на характеръ покрываемои
ими площади въ прежнее время. Очевидно, описываемый склонъ не

сплошь былъ покрытъ сырымъ лѣсомъ,'но представлялъ луговину, съ
островами заболоченнаго лѣса.

155. Еще рѣзче подобный характеръ мѣстности выраженъ на

длинномъ, отлогомъ склонѣ съ ONO къ Турабьеву: здѣсь въ нижней
части склона находимъ почву, которую смѣло можпо назвать черно-
земомъ; гор. A —въ сыромъ состояніи черноватый, съ сухомъ—темно-

сѣрый, зернистый; 7 дм.

Гор. В—бурый, плотный, вязкій ; представляетъ постепенныйнере-
ходъ къ подпочвенной лессовидной глинѣ; мощн. В— ок. 3— 4 дм.

Выше по склону саженъ на 10:
A—черный, зернистый 10 дм.; В—черноватосиній, пухлый,

рыхлый, слегка листОватый, внизу коричневосѣрый, вязкій, съ бѣлыми

зерНами кварца, покрывающими рыхлыя пластинки, на какія гор. В
распадается; Г 2"; В1— крупноорѣховатый; орѣхи—черные, обсыпан-
ные кремнеземистымъ налетомъ; 4—5 дм.

Еще выше по склону саженъ 30:
. А-^-сѣрый, слегка зернистый, на пашнѣ комковатый; 7 дм.

В—мелкокрупитчатая желтоватая глина, не отличающаяся отъ

С—болѣе плотной лессовидной глины.

Въ различныхъ мѣстахъ близъ вершины склона обнаруживалась
структура то настоящаго лѣсного суглинка, то измѣнённаго культурою
чернораменнаго суглиіака, то, наконецъ, выступали пятнами участки,
гдѣ нормальная почва смыта и распахана подпочвенная глина. Пре-
обладаетъ, однако, въ почвахъ структура, характерная для влажно-

лѣсныхъ или чернораменныхъ суглинковъ, какъ, напр. гор. A—корич-
невый, коричневосѣрый или темнокоричневый, мягкій, на поверхности
пашни комковатый; мощн. 7— 10 дм., гор. В—коричневый, пронизан-
ный ходами червей, слегка листоватый и съ слѣдами сизоватости по

гранямъ пластинокъ; мощн. 7— 14 дм; гор. Вх—всегда плитно-орѣхо-
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ватьш; съ болѣе или менѣе сильнымъ налетомъ кремниотаго мелко-

зема на граняхъ орѣховъ; 3 — 5 — 6 дм; С—вязкая лессовидная глина.

156. Окрестности села Турабьева являются одною изъ наиболѣе

высокихъ пунктовъ Юрьевскаго уѣзда, и залегающія здѣсь почвы, послѣ

названія ихъ черноземомъ отъ г. С. Никитина 1), возбуждали особен-
ный интересъ. Наіблюденія показываютъ, однако, что почвы съ габи-
тусомъ чернозема представляютъ ничтожныя пятна, господство же

принадлежитъ почвамъ иной структуры, хотя и довольно темнымъ, но
обиаруживающимъ связь съ покрывавшей ихъ древесной раститель-
ностью и болѣе значительнымъ, чѣмъ въ настоящее время, увлажне-
ніемъ.

157. Къ сѣверу отъ Турабьева мѣстность поднимается еще выше;
обпшрная, ровная пахотная площадь между Турабьевымъ и Егорьемъ
покрыта суглинками, структура которыхъ характерна для „ лѣсныхъ "

или „сѣрыхъ" суглинковъ; мощн. A— 6—7—8 дм., при В—сплошь

орѣховатомъ, въ 5--6 дм.

158. Къ N отъ Егорья мѣстность постепенно падаетъ; шщижен-

ные участки снова покрываготся болѣе темными почвами, съ слѣдую-

щей структурою, обнаруженной, напр. въ |/і в. отъ 'Егорья къ N0:
A—гтемносѣрый, съ коричневымъ оттѣнкомъ, зернистый сугли-

нокъ; 7 дм.: ■ -

В^бурый, плотный, въ горизонтальномъ разрѣзѣ— съ мелкими

нятнами: бѣлесоватосѣраго подзола, пронизанъ ходами червей; 5 дм.

Bj—крупноорѣховатый, буроватый суглинокъ; 5 — 6 дм.; под-

почва-^тоже лессовидная глина, которая наблюдается на всемъ водо- .

раздѣлѣ Скомоянки-Воймиги и Липни.

159. Почвы описанпой структуры выстилаютъ поверхность от-

логихъ скатовъ къ N отъ Егорья; къ востоку и юго-востоку отъ села

мѣстность нѣскодько выше, почвы здѣсь свѣтлѣе и относятся къ типу
лѣсныхъ- земель. Особенностью почвъ описываемой мѣстности является

спвьсобность, если пашня на нихъ забропіена, быстро задерповываться
и поврываться сноснымъ : травянистымъ покровомъ, который возмѣ-

щаетт^ недостатокъ дѣвственныхъ луговъ..
160- Почвы описанной структуры, мощности и окраски наблю-

даются на всемъ почти протяженіи отъ Егорья до с. Владычина, гдѣ .

вершина холма представляетъ сплошную равнину. По отлогому скату
къ лугамъ, располозвеннымъ съ сѣвера отъ с. Владычина, суглинистая
тяжелая почва относится къ тому же чернораменному типу, съ тою

лишь особенностью, что въ гор. В не столь рѣзко выражена листо-

ватая структура; образующая его глинистая масса распадается на тон-
кія, бураго цвѣта, плитки, покрытыя бѣлымъ кремнеземистымъ нале-

томъ, придающимъ ихъ поверхности заплѣсневѣлый видъ.

■--------------------- ;------------------------------ і-------- 1 ; - р;- а - .; ; ■

!) Сравн.: Труды геологич. Комитета, п. V, стр.
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161. Тѣ же почвы наблюдаются между Владычинымъ и Пино-
горомъ, причемъ ближб къ послѣднему и особенно къ S и SO отъ

него суглинки становятся по структурѣ типично лѣсными. На скатахъ

и здѣсь почва обладаетъ очень темною окраскою и значительною мощ-

ностью; такъ въ Щ версты отъ Пиногора къ Осановцу по склону
A-f-B = 2' 1"; А— темносѣрый, тяжелый суглинокъ; В—черновато-
коричневый, пушистый, мягкій, съ корнями хвоща; 6—7 дм.; Вх -~

бѣлый, плотный, сухой подзолъ, съ гнѣздами глины 3—4 дм.; Ш$щ
хорошо орѣховатый, коричневобурый суглинокъ; С—лессовидная глина.

162. Вершииа холма между Пиногоромъ и д. Шельбовой покрыты

лѣснымъ суглинкомъ.
163. Къ сѣверу отъ с. Владычина и Пиногора расположена об-

ширная котловина, съ озеромъ въ срединѣ; вся эта котловина пред-
ставляетъ луговую равнину, мѣстами распаханную по краямъ. Съ юга,

юговостока и югозапада отъ этой котловины начинается довольно
быстрый подъемъ; здѣсь проходитъ рядъ высокихъ холмовъ, на ко-

торыхъ расположены села: Пиногоръ, Владычино, Егорш, Скомово,
Березницы; съ сѣвера эта равнина постеііенно сливаетея своими

краями съ нѣсколько приподнятой надъ нею равниною, покрытой пахот-
ными землями. Какъ самыя очертанія котловины, присутствге озера
въ ея срединѣ, такъ и особенности ея почвеннаго покрова позволяютъ
думать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ обширнымъ воднымъ бассей-
номъ, постепенно усохшимъ; постепенно освобождающееся отъ воды

дно этого бассейна превращалось въ болотистые луга или заростало
лѣсомъ, отъ котораго въ настоящее время остались лишь крупныя
кочки, нарушающія мѣстами ровную поверхность луга. Въ одномъ изъ

разрѣзовъ, произведенныхъ на луговинѣ, къ N0 отъ с. Пиногоръ,
обнаружилось:

Аі—дернъ 2"; А—торфянистая, черная съ рыжеватымъ оттѣн-

комъ, почва 1' 2", внизу слабо синеватая; С—краоноватосѣрая, вязкая,

сырая глина, напоминающая илъ.

Вглубь равнины, въ направленіи къ занимающимъ ея центръ
топямъ и озеру, почвы на лугахъ остаются торфянистыми, но ближе
къ холмамъ, окаймляющимъ ее, тдѣ часть луговъ уже распахана,

находимъ:
А—темнобурый, легкій, ботаітый растительными остатками, сугли-

нокъ; 7—8"; В—мелкоорѣховатый суглинокъ; С—та же глина, что

въ'- предыдущемъ разрѣзѣ.

164. Нѣсколько къ W отъ с. Дубровки долина суживается до

1/2 в. шириною; ограничивающіе ее съ N й S холмы образуютъ родъ
воротъ, черезъ которыя нрорывается къ востоку рѣчка Воймига, вы-

бѣгающая. изъ упомянутыхъ топей въ срединѣ равнины. Справа рѣчка
подмываетъ лессовидныя отложенія, въ которыхъ наблюдается здѣсь

обиліе известковыхъ конкрещй.
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165. Къ сѣверу отъ р. Воймиги расположенъ обширный плоскій
холмъ, нѣсколько приподнятый надъ луговой равниной и испещренный
многочисленными мелкими болотцами и болотистыми луговинами. Почва
какъ здѣсь, такъ и сѣвернѣе, относится уже къ рѣзко выраженному
подзолистому типу, хотя подпочвою остается все еще лессовядная
глина.

166. Версты за І 1^ съ S отъ с. Глумова среди ровной пахотной
площади оказалось:

A— сѣрый, мучнистый суглинокъ 8".
В—плотный, бѣлый, съ желѣзистыми крупинками, подзолъ 5" .

By—чернобурые, плотные глинистые орѣхи, покрытые бѣлымъ

кремнеземистымъ налетомъ 4" .

С—мягкая, желтобурая глина.

167. Бдиже къ Глумову подзолистый горизонтъ почвы распаханъ
вмѣстѣ съ гор. А, отчего послѣдній выглядитъ болѣе свѣтлымъ; мощ-

ность А4-В=5— 6".

168. Подзолистые суглинки идутъ далеко къ.Т^ и N0 отъ села

Глумова; къ W же, съ приблиліеніемъ къ означенной вьгаіе луговой
равнинѣ, находимъ снова темныя почвы, въ разрѣзѣ которыхъ обна-
руживаются слѣды ихъ прежде болѣе сильнаго увлаженія; въ разсто-
яніи Щ в. къ NW отъ Глумова имѣемъ:

A—темнобуроватосѣрый суглинокъ, покрытый на поверхности
пашни мелкими зернами окисловъ желѣза; 10".

В—'/г—1" бѣловатый и листоватый подзолъ.
Bj —вязкая, сѣробурая съ ржавыми струйками, глина.
На пашнѣ гор. A—мучнистый, пылеватый; послѣ дождя сливается

и при послѣдующей засухѣ затвердѣваетъ въ плотную корочку, на
которой обыкновенно выступаютъ крупинки окисловъ желѣза. Подоб-
ныя почвы. мы находимъ на протяженіи отъ Глумова до д. Натальи-
ной, вдоль края луговъ. На послѣднихъ — почва то заболочена, то
является въ значительной степени торфянистою, хотя уже отчасти и

принявшей габитусъ нормальной почвы.

169. Къ югу отъ дер. Натальиной часть луговъ обращена подъ

пашню; несмотря на комковатость почвы, здѣсь замѣтно еще обиліе
неперегорѣвшихъ растительныхъ остатковъ, а на поверхности комь-

евъ выступаютъ бѣлесыя пятна (выцвѣты солей); мѣстами на свѣжей

пашнѣ почва прямо торфянистая.
170. Къ S отъ д. Ярденевой на пашнѣ, граничащей съ лугами,

находимъ:

А^— коричневосѣрый суглинокъ 7 " .

В— черноватопепельный съ бѣлесыми иятнами 6 " .

Bj-—бѣлый подзолъ, внизу съ иятнами глины 5 " .

С—бурожелтая, мягкая глина.

Матеріалы для оцѣнки зем. ІОрьевскаго уѣзда. 6
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171. Между Ярденевой и Бурачихой свѣтлосѣрыя суглинистыя
почвы яоно оподзолены, иричемъ подзолъ гор. В мѣстами поднятъ на

поверхиость при обработкѣ.

172. Подзолиетый сугдинокъ,—свѣтлосѣрый, съ мощно развитымъ
собственно подзолистымъ горизоитомъ (В), наблюдается на всемъ про-
тяженіи отъ д. Бурачихи до д. Хорошевки; ближе къ послѣдней, не

смотря на оподзоливаніе, суглинки становятся болѣе тяжелыми; мощ-
ность A— 7", гор. В—5— 6"; подпочвенная глина сохраняетъ лессо-

видный характеръ, но известковыхъ конкрецій уже не содержитъ.

Маршрутъ 9-й. Хорошевт, Туково, Березницы, Скомово, Рать-
ково, Петровское, Турабъево, Доброе Пристанище, Парша.

173. Окрестности д. Хорошевки представляютъ слегка волнистую
мѣстность, болѣе ровную, болотистую на сѣверѣ. Къ S и SO отъ де-

ревни по неболышшъ буграмъ видны на пашнѣ обнаженія подпочвен-

ной глины. Нормальныя почва—слабоподзолистые суглинки, a no сре-
динѣ холма между Хорошевкой и Туковымъ приближаются уже къ

группѣ лѣсньтхъ земель.

174. Между Туковымъ и Ярденевой расноложена обширная лу-
говая равнина, сливающаяся южнѣе съ вышеописанной котловиной. Мѣ-

стами луга уже обращены подъ пашню; почва— отличается интенсивн.о-

темною окраскою и значительною мощностью. Возлѣ Тукова съ южной

стороны:
A— темносѣрый суглинокъ; 7".
В—иловатый, сѣрый, вязкій суглинокъ 1'8".
Bj— вязкая черная глина, распадающаяся на твердые орѣхи; 7 " .

С-^-желтоватая, мягкая глина. На сосѣдней луговинѣ, носящей
въ средней части болѣе болотистый характеръ,—видимъ въ разрѣзахъ

почвы ту же картину, причемъ гор. В1 отличается интенсивно чернымъ
цвѣтомъ и ровнымъ слоемъ налегаетъ на нижележащую желтоватую,
лессовиднаго характера, глину. Несомнѣнно, что какъ луга, такъ и

пашня на ихъ мѣстѣ представляли въ свое время площадь, бывшую
подъ сплошпымъ болотомъ.

На болѣе сухихъ участкахъ по лугамъ и на свѣжей пашнѣ га-

битусъ почвъ измѣняется: такъ въ разстояніи 3,'4 в. отъ Тукова къ

Березницамъ обнаружено: ;
А— коричневосѣрый, легкій суглинокъ, зернистый 10".
В—черная, вязкая, вверху твердоорѣховатая глина; ниже болѣе

вязкая, сѣрая, выщелоченная глина; Г 8".
С—желтоватосѣрая глина.

175. Средина луговой равнины, разстилающейся къ SO отъ Ту-
кова, нѣсколько приподнята надъ ея окраинами; мѣстность напоминаетъ

въ этомъ отношеніи озера окрестностей с. Тлумова и Грибанова, гдѣ
средина оказывается также приподнятой и заросшей кустарникомъ,
тогда какъ окраины представляютъ еще водную поверхность. Данное
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явленіе объясняется неравномѣрностью усыханія водоемовъ: болѣе

сырая средина остается покрытою раститедьностью, когда высохшія
торфянистыя образованія съ краевъ выгораютъ; послѣ выгоранія по-

слѣднія осѣдаютъ, уплотняются и снова заполняются водою, тогда какъ

средина, наоборотъ, становится суше.

176. Съ юга, отъ с.с. Скомова и Березницъ въ луговую низину
вдается языкомъ неширокій увалъ, съ чрезвычайно отлогими скатами.

Послѣдніе нокрыты темньши почвами, въ разрѣзѣ которыхъ (сѣверный
склонъ, саженъ 100 выше луговъ) наблюдаемъ:

A — темносѣрый, зернистый, на пашнѣ комковатый, суглинокъ
9— 10". ,

В—черновато-коричневый, съ очень слабой сизоватостью и не-

ясной листоватостью 1'1".
Bj-^-MHrKaH, желтоватосѣрая, плитчатая глина 2—3 " .

С^-лессовидная глина, распадающаяся на орѣхи. Повидимому,
данныя почвы представляютъ модификацію обычныхъ для описываемой
мѣстности чернораменныхъ суглинковъ.

177. Ближе къ Березницамъ, по вершинѣ увала, находимъ уже
почвы „лѣсного" типа, начинающія, повидимому, измѣняться подъ воз-

дѣйствіемъ культуры. Въ разстояніи І 1^ вер. къ N отъ Березницъ
имѣемъ:

A—коричневый, мучнистый суглинокъ 7—8".
В—буроватый, плотный, языками спускается въ нижележащую

(Ві) мелкоорѣховатую глинистую массу.

178. Склоны близъ Березницъ къ луговой низинѣ болыпею частью

отлоги; по бугоркамъ среди нихъ замѣтны „лысины" голой глины;;
наоборотъ, по впадинкамъ—на пашнѣ всюда выступаетъ очень темная

иочва, окраска которой усиливается благодаря выворачиванію на по-

верхность при обработкѣ темнопепельнаго или черновато-пепельнаго
отдѣла гор. В почвы. Въ разрѣзахъ на подобныхъ впадинкахъ обна-
руживается структура почвъ влажнолуговыхъ или чернораменныхъ.
Возлѣ Березницъ съ N стороны было:

A—коричневый, тяжелый, мягкій суглинокъ 8 " .

В —черный съ синеватымъ оттѣнкомъ, съ признаками слоева-

тости; 8".
Bj — сѣроватая, выцвѣтшая, плитчатая глина; 5—6".
С—крупно-орѣховатая глина, лессовидная.

Луговая низина начинается возлѣ самыхъ Березницъ и въ бли-
жайшихъ къ селу частяхъ испещрена островками крупныхъ кочекъ.

179. Къ SW отъ Березницъ, въ паправлеиіи къ Скомову, нахо-
димъ сначала тѣ же чернораменные суглинки, моіцность (А+В) до

1' 6", но съ повышеніемъ мѣстности почвы становятся болѣе свѣт-

лыми, а структура указываетъ на принадлежность ихъ „лѣсному"

типу.

! ІШ№ I
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180. Къ сѣверу отъ Скомова и почти до села Тукова тянется

обширная ложбина, съ влажно и болотнолуговыми почвами по дну и

чернораменными но склонамъ. Другая ложбина или котловина отъ

Скомова направляется къ с. Егорью и неширокимъ устьеиъ соеди-

няется съ вышеописанной низиной—Туково-Березницы-Глумовская.
Почвы на склонахъ близъ Скомова обладаютъ очень темною

окраскою и значительно мощностью; въ разрѣзѣ же ихъ наблюдаемъ:
A—коричнево-сѣрый. въ сыромъ видѣ — темно-коричневый су-

глинокъ; 8" ;
В—вверху бурый, вдается внизъ языками; въ горизонтальномъ

разрѣзѣ обнаруживаетъ содержаніе сизыхъ онодзоленныхъ нятенъ и

ходы червей, заполнешше"глинистаго цвѣта отбросами; 3 : ' ;
Bj—ясно орѣховатый, буровато-желтый суглинокъ 5 — 6" ;
С—лессовидная вязкая глина. Пятнами встрѣчаются ночвы и

черноземнаго габитуса, хотя и образовавшіяся, какъ можно думать,
при сильномъ увлажненіи. Такъ, съ западной стороны Скомова, въ

основаніи склона къ ложбинѣ, находимъ:

A—темно-сѣрый, зернистый суглинокъ 10";
В— черный, съ синеватымъ оттѣнкомъ, съ заполненными глиною

ходами червей, слегка листоватый; 7 " ;
Ві—вязкая, желто-бурая глина лессовидная.

181. Холмистыя окрестности с. Ратькова не нредставляютъ чего

либо новаго въ почвенномъ отношеніи: вершины холмовъ нокрыты

лѣсными суглинками, отлогіе скаты—черно-раменными, а на болѣе

крутыхъ—появляются обнаженія подпочвенной глины.

182. Къ югу отъ Ратькова, по направленію къ сс. Турабьеву
и Петровскому, мѣстность сильно повышается. По вершинамъ хол-

мовъ находимъ здѣсь исключительно лѣсной суглинокъ, какъ напримѣръ

въ разстояніи 1 в. къ SW отъ Ратькова, гдѣ А+В—1'6", причемъ
орѣховатый горизонтъ (В) начинается непосредственно подъ корничне-
вой суглинистой массой въ 7 " мощностью.

Йа болѣе нлоскихъ участкахъ по вершинамъ холмовъ лѣсные

суглинки обнаруживаютъ даже нризнаки перехода къ группѣ подзо-

листыхъ суглинковъ.
183. Въ 2 в. отъ Ратькова къ Петровскому имѣемъ: A— свѣтло-

коричиевый мучнистый суглинокъ 8 " ; В—бѣлесовато-желтый, листо-

ватый, оподзоленный 5—6"; Ві ясно орѣховатый суглинокъ 5—6".
Иногда на пашнѣ подзолъ гор. В выпаханъ на поверхность; a

нёбольшія котловинки среди равной пашни — имѣютъ, повидимому,
характеръ солонцовъ, оставаясь лишенными всякой растительности.

184. Версты за 2 съ сѣвера отъ с. Петровскаго находимъ лѣс-

ные суглипки уже съ слѣдами оподзоливанія; A—8"; В—листова-

тый подзолъ 5—6 " ; Bj - орѣховатый лессовидный суглинокъ.
185. На папшѣ до самаго с. Петровскаго находимъ довольно

пеструю картину: вершины холмовъ покрыты лѣсными суглинками,



смѣняющимися на склонахъ и на coBepm^^q! ѵр!С):вйьщь ,^,}гчастЕахг%
черно-раменньши; по буграмъ и крутымъ сржакъ -иаходимъс^іаже-
нія подночвенной глины; отъ нродолжиіф^ной ^бработк;и-^послѣдняя
мѣстами приняла видъ нормальной почвы; ■й^івйФо - коричневая
окраска постепенно исчезаетъ книзу и гор. А, ошкновенно не превы-
шающій здѣсь 5— 6" мощности, сливается съ подпочвенною гли-

ною.

Иногда темныя почвы съ пеиельно-чернымъ горизонтомъ В усту-
паютъ мѣсто столь же темнымъ, но съ бѣлымъ подзолистымъ гори-
зонтомъ В; иногда черная окраска и бѣлыя гнѣзда подзола попада-

ются въ одномъ разрѣзѣ.

186. Версты за І 1^ съ сѣвера отъ с. Петровскаго начинается

широкш, съ отлогими скатами оврагъ, ііаправляющійся отъ села къ

SO, къ долинѣ р. Линни. Въ верховьяхъ этого оврага иаходимъ лож-

бину, усѣянную кочками, а среди ровной пашни расположены два об-
ширныхъ болота. На пашнѣ съ сѣверной стороны отъ с. Петровскаго
иаходимъ:

A—коричнево-сѣрый мягкій суглинокъ 8 " ;
В—пепельно-сѣрый, листоватый, съ бѣлесыми пятнами 4 " ;
В1—плитчато-орѣховатый, коричнево-бурыи суглинокъ 5 " ;
С—лессовидная і^лина.

187. Вся мѣстность ме5кду сс. Туковымъ и Петровскимъ совер-
шенно лишена лѣсовъ; травянистая растительность по межамъ и скло-

намъ не представляетъ особеннаго богатства; въ самомъ селѣ Пет-
ровскомъ встрѣчена ясень, которой не наблюдалось къ востоку.

188. Возвышенная площадь меладу Петровскимъ и Турабьевымъ
покрыта коричнево-сѣрыми лѣсными суглинками, съ ясно орѣховатой

структурой гор. В, обнаруженной въ многочисленпыхъ разрѣзахъ,

заложенныхъ на этой площади. На луговинахъ, какъ напримѣръ возлѣ

самаго Турабьева съ W, почва выглядитъ черноземовидной, но въ

разрѣзахъ наблюдается сильно выщелоченный гор. В1 , чего не должно

быть въ настоящемъ черноземѣ. Мощность гор. А въ почвахъ ко-

леблется отъ 8 до 10"; гор. В иногда обнаруживаетъ слѣды листо-

ватой структуры; въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ наблюдались деградиро-
ванные чернораменные суглинки; дег^адація выражается здѣсь ослаб-
леніемъ окраски въ гор. В, появленіемъ болѣе замѣтной листоватости

и слѣдовъ оподзоливанія,
189. На склонахъ къ оврагу (р. Парша), направляющемуся отъ

отъ с. Петровскаго къ SO, почвы часто смыты; на болѣе отлогихъ—

лѣсные суглинки перемежаются съ почвами габитуса чериорамен-
наго суглинка и даже чернозема, встрѣчающагося однако пятнами.

190. Къ S отъ с. Петровскаго почвы начинаютъ приближатЬся
къ суглинкамъ переходной групоы; въ разрѣзахъ замѣтны слѣды

оподзоливанія, болыпею частію въ гор. В, хотя съ поверхности почвы

не претерпѣваютъ никакого измѣненія. Мѣстность къ S отъ села
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болѣе Ёолнастая, прорѣзанная неглубокими оврагами; дно нѣкоторыхъ

овраговъ заболочено и покрыто громадньши кочками; болота наблю-
даются здѣсь и на высокихъ участкахъ и даже на склонѣ; на протя-
женіи отъ Петровскаго до д. Кубаевой мѣстность вообще изобилуетъ
мелкими болотцами; многіе изъ нихъ совершенно высохли и покрыты
кочками. Мѣстами распаханы верховья овраговъ, причёмъ на быв-
шемъ днѣ оврага наблюдаются мощныя (до 3' ) почвы съ ясно вы-

раженною слоеватостыо гор. В и подпочвенной овражно-аллювіальной
породы.

191. Возвышенныя пахотныя площади къ N и NW отъ Кубае-
вой покрыты лѣсными суглинками, въ нѣкоторыхъ случаяхъ обнару-
живающими начало оподзоливанія въ видѣ обособленія въ гор. В
мелкоземистой бѣловатой полоски.

192. Ближайшія окрестности д. Кубаевой представляютъ холми-

стую, овражистую мѣстность; по вершинамъ склоновъ всюду видны

обнаженія подпочвы; въ основаніи склоновъ, напротивъ почвы отли-

чаются мощностью и темною окраскою; въ разрѣзѣ ихъ находимъ

особенности почвъ чернораменныхъ. Послѣднія иногда поднимаются
высоко по склону, но обыкновенно не сплошь покрываютъ его, a

пятнами; часто благодаря смывамъ, пепельно-сѣрый или черноватый
ихъ горизонтъ выступаетъ на поверхность въ то время, какъ на со-

сѣднихъ участкахъ обнажается подпочвенная глина: получается та-

кимъ образомъ на склонѣ картина довольно пестрая.
193. Между д.д. Кубаевой и Новой нормальныя почвы относятся

къ типу лѣсныхъ земель, равно какъ и къ N отъ Новой (Добраго
Пристанища) по направленію къ с. Турабьеву. На ровныхъ возвы-

шенныхъ участкахъ попадаются и черно-раменныя почвы слѣдующей

структуры (Р/г в. къ N отъ Новой);
A—темно-коричневый, мягкій суглинокъ 8 " ;
В—буровато-черный, съ синеватымъ оттѣнкомъ, пронизанный

ходами червей; слегка листоватый или планстинчатый, но въ пла-

стинкахъ—зернистый; 7".
В1— крупно-орѣховатый, съ ясной и хорошо выраженной орѣхо-

ватостью и слѣдами оподзоливанія;
С—лессовидная, вязкая глина. Въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ орѣ-

ховатый горизонтъ (Bj) отсутствуетъ и подъ 8 дюймовымъ гор. A
находимъ буроватый, вязкій гор. В; очевидно, подобныя почвы были
свободны отъ древеснаго покрова и происхожденіе ихъ стоитъ въ

связи съ луговою растительностыо.
194. Между д. Новой и с. Парша лѣсные суглинки, покрываю-

щіе вершины холмовъ, смѣняются внизу суглинками вышеописанной
структуры. По длинному отлогому склону съ W стороны отъ Парши
было произведено нѣсколько разрѣзовъ. Оказалось въ основаніи
склона:

A— темно-коричневый, тяжелый суглинокъ 9";
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B—буроватый, плотный, вязкій; 11".
Выше по склону: А+В— всего 8",при чемъ В представляетъ

постепеиный переходъ отъ А къ С—лессовидыой глинѣ; въ другихъ
разрѣзахъ, произведенныхъ въ верхней части склона гор. В—то

орѣховатый, то вязкій, буро-желтый, тогда какъ гор. A—остается

однимъ и тѣмъ же коричневымъ, мягкимъ суглинкомъ.
Нѣкоторыя почвы, не смотря на ихъ нормальный габитусъ, яв-

ляются, повидимому, сравнительно молодыми, развившимися иа мѣстѣ

„лысинъ;' подъ вліяніемъ обработки и удобренія; обыЕновенно онѣ

свѣтлѣе окружающихъ ихъ старыхъ почвъ, а въ разрѣзѣ обнаружи-
ваютъ быстрое исчезновеніе перегнойной окраски и переходъ въ вяз-

кую подпочвенную глину.

Маршрутъ 10. Парша, Петровское, Голениш/вво, Юрково, Гал-
кина, Бѣляницыно, Гриюрево, Хорошевка.

195. Холмъ между pp. Паршей и Вольшей, какъ уже видно изъ

предыдущаго описанія, представляетъ съ почвеиной стороны ту же

смѣну чернораменныхъ и лѣсныхъ суглинковъ; только въ верховьяхъ
мелкихъ овраговъ, по расплывающимся котловинкамъ, находимъ почвы

смѣпіанной структуры, показывающей частыо болотно- или влажпо-

луговое, частью болотно-лѣсное ихъ происхожденіе.
То же самое находимъ и на перевалѣ между р. Паршей, верховь-

ями р. Липни и Ненапіевской котловиной.

196. Широкая плоская вершина перовала, между сс. Голенище-
вымъ и Кубаевымъ изобилуетъ мелкими, по еще сырыми болотами;
на пашнѣ всюду находимъ лѣсные суглипки; по небольшимъ впадин-

камъ замѣтно уже оподзоливаніе почвы, тогда какъ наиболѣе ровные
участки и склоньт заняты (иногда деградированными) чернораменными
суглинками.

197. Въ lJ2 в. S отъ Голенищева въ разрѣзѣ почвы на вер-
шинѣ холма наблюдалось:

A—коричневый, мягкій суглинокъ 7".
В—буровато-желтый, нлитчатый, съ легкой сизоватостью 1 — 2".
В1—мелко-орѣховатый, желто-бурый, съ слабою сизоватостью;

5—6".
С— лессовидная глина. Съ восточной стороны Голенищева въ

средней части отлогаго склона:

A— коричнево-сѣрый суглинокъ 14"; съ поверхности сильно

комковатый.
В—зернисто-крупитчатый, черновато-синій, рыхлый, разсыпчатый;

11".
Bj— типично-орѣховатый суглинокъ 5— 6".
198. На склонахъ къ Ненашевской долинѣ и къ оврагу, съ сѣ-

верной стороны с. Голенищева ночва пятнами черноземовидпа; въ

^2 в. къ N отъ села въ основаніи склона, оказалось:

і
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^_ темНо-коричневый, тяжелый суглинокь; 8—9".
В— буровато-черный, плотный, съ желтыми глинистыми гнѣз-

дами; 7—8 " .

С—мягкая лассовидная глина. Съ . W отъ Голенищева, на склонѣ
къ той же долинѣ находимъ: А— такой же суглинокъ 1'; В—буро-
вато-коричневый, рыхлый, слегка листоватый, ниже — орѣховатый.

Pop. a__разбитъ глубокими трещинами, на пашнѣ сильно комковатъ:

При переходѣ со склона Голенищевскаго холма къ самой до-

линѣ— А—свѣтло-сѣрый, покрытый дерномъ суглинокъ;^ 10". В—
каштаново-рыжеватый, зернистый; ниже— холодный, вязкій, синевато-
черный, съ ржавыми пятнами. Еще далыпе внизъ, начинается уже

болотистая луговина.
199. Холмъ къ N отъ Голенищева, ограниченный оврагомъ Ка-

лачевымъ и р. Каменкой, впадающей въ р. Кзу, покрытъ снова лѣс-

ными суглинками; на вершинѣ холма имѣемъ:

A—коричневый суглинокъ 5—6".
В__вверху плитчатый, съ пятнами „плѣсени" (бѣлый мелко-

земистый кварцъ); ниже— орѣховатый.

200. Между р. Каменкой и с. Головинымъ расположена сѣвер-

ная часть Ненашевскаго болота. Самое болото занимаетъ централь-
ную часть котловины; окраины представляютъ частью обсохшіе, мѣ-

стами — влажные луга. Въ канавахъ, проложенныхъ по лугамъ для

осушенія ихъ, видна мягкая, желтовато-красноватая глина, съ нят-

нами окисловъ желѣза и мѣстами сильно выщелоченная.

Почва налегаетъ на подпочвенную глину ровнымъ слоемъ, гор.

В— въ ней необособленъ: въ гор. А замѣтны ржавыя пятна и кру-

пинки окисловъ желѣза.

201. Въ направленіи отъ Голенищева и Петровскаго къ с. Юр-
кову находимъ по вершинамъ— лѣсные суглинки, мѣстами въ значи-

тельной степени оподзоленные; въ средней части перевала между
Петровскимъ и Юрковымъ встрѣчаются даже участки заброшеннои
пашни. Съ южной стороны села Юркова по склону къ N:

A—темно-коричневый суглинокъ плотный, внизу съ синеватымъ

оттѣнкомъ; 10 " .

В—черновато-пепельный, какъ бы заплѣсневѣлый, ниже — ти-

пично-орѣховатый суглинокъ.
202. Мимо Юркова протекаетъ р. Кза, верховья которой пред-

ставляютъ цѣлую сѣть овраговъ, раскинувшихся во всѣ стороны.
На отлогихъ склонахъ къ рѣчкѣ съ восточной стороны находимъ

черно-раменные суглинки; такъ, въ 3:/2 вер. отъ Юркова къ О были:
A— коричневый мягкій суглинокъ.
В—коричнево-сѣрый, плитчато-листоватый суглинокъ; мощность

А+В=1' 2".
С'—желтая глина со слѣдами орѣховатости.
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Самое с. Юрково расположено въ котловинѣ, дно которой кру-
гомъ села занято лугами, усѣянньши крупными кочками. Можно ду-
мать, что данная котловина въ древнее время представляла собою дно

неболыпого озеровидиаго бассейна; на эту мысль наводятъ довольно
мощныя отлоікѳнія аллювіальнаго характера, обнаженныя въ берегу
р. Кзы. Крутые- задернованные склоны съ N и N0. отъ котловины

напоминаютъ древніе берега озера совершенно такъ же, какъ склоны

подъ сс. Березницы, Пиногоръ. Рѣчка Кза протекаетъ въ глубокихъ
берегахъ. Съ сѣверной стороны Юркова, по ложбинѣ находимъ почву
черноземнаго габитуса:

A—коричневый тяжелый суглинокъ; 9 " .

В—желто-бурый, языками, 'спускающійся внизъ и постепенно

сливающійся съ лессовидною подпочвою; 4"; мѣстами видны еще не-

распаханные участки луговины, покрытой кой-гдѣ кочками.

203. Между Юрковымъ, Галкиной и Бѣляницынымъ находимъ

суглинки лѣсного тина, иногда приближающіеся къ чернораменнымъ,
въ нѣкоторыхъ же разрѣзахъ обнаруживающіе признаки оподзолива-
нія. На этомъ перевалѣ въ болыпомъ количествѣ встрѣчается Anthe-
mis tinctoria L., обычно рѣдкая въ другихъ мѣстахъ уѣзда.

204. Въ 2-хъ верстахъ отъ Юркова къ N0, среди обширной
ровной площади, находимъ:

A—темно-коричневый, мучнистый суглинокъ 1'2 " .

В— орѣховатый суглинокъ, съ обильнымъ бѣлаго цвѣта мелко-

земистымъ налетомъ на граняхъ орѣховъ; 5—6"; въ другихъ же

разрѣзахъ, къ S и SO отъ дер. Галкиной „лѣсной" характеръ су-
глинистыхъ почвъ выраженъ очень ясно.

205. Сс. Бѣляницыно и Григорево расположены по верховьямъ
ложбинъ, направляющихся къ Туково-Глумовской котловинѣ.

Въ ty вер. къ N0 отъ Бѣляницына, на верхней части склона,

имѣемъ:

A—темно-коричневый суглинокъ 11".
В—черновато-пепельный, листовато-пдастинчатый,но въ нластин-

кахъ зернистый или крупитчатый 5— 6"; В1—орѣховатый бурожел-
тый суглинокъ 3".

206. По ложбинамъ какъ около Бѣляницына, такъ и Григорева,
почвы заболочены или изъ заболоченнаго состоянія переходятъ въ

стадію влажно-луговыхъ почвъ. Такъ по склону къ 0 между Григо-
ревымъ и Туковымъ находимъ:

A—темносѣрый суглинокъ.
В—темнобурый, рыхлый, какъ бы вздувшійся, листоватый; A-j-

В=2' 3 " .

В1— крупно-орѣховатый суглинокъ.
С—желтовато-плотная гдина, безвалунная, но обнаруживающая

близость къ валунной глинѣ.
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207. Между Григоревымъ и Хорошевкой по ложбинамъ почвы

заболочены; на иовышенныхъ участкахъ находимъ лѣсной суглинокъ
и притомъ иногда съ рѣзко выраженными слѣдами оподзоливанія въ гор. В;
мѣстность возлѣ Григорева и Хорошевки изобилуетъ родниками.

Маршрутъ 1 1 . Хорошевка, Хваткова, Свозня, Холодша, Бере-
жекъ, Заботова, Лечавва, Ивапъково, Алекшѵва, Тереховицы, Б. и М.
Юкша, Жавронково, Новоселки, Гргібанова, Вурачиха, Хорошевка.

208. Данный маршрутъ охватываетъ площадь почвъ, принадле-
жащихъ рѣзко выраженному подзолистому типу.

Тбтчасъ къ N отъ дер. Хорошевки разстилаются болота и боло-
тистые луга, мѣстами имѣющіе мощную толщу торфа въ оенованіи;
въ нѣкоторыхъ болотахъ слой торфа достигаетъ 2 аршинъ; отдѣль-

ныя болота часто отдѣлены одно отъ другого песчанымъ гребнемъ
или суглинистою гривою съ сильно-подзолистьшъ почвеннымъ покро-
вомъ. Бозлѣ самой Хорошевки съ N стороны распахана часть боло-
тистыхъ луговъ. Почва на такихъ участкахъ поражаетъ своей мощ-

ностыо и плодородіемъ. Въ разрѣзѣ ея (3/4 вер. въ ыаправленіи къ

Николаевскому погосту) наблюдалось:
A—коричневосѣрый, тяжелый суглинокъ 10".
В—черная, орѣховатая суглинистая земля; орѣшки плотные,

угловатые; внизу В'— выглядитъ синевато-чернымъ, „вороненымъ";
1' 6".

Bj-j-C— вязкая, сырая глина, вверху сѣровато-желтая.

209. Между Хорошевкой и Хватковой, равнина, прпмыкающая
къ болотамъ, лежащимъ сѣвернѣе, покрыта подзолистыми суглинками.

Въ разстояніи 3/4 в. къ NO отъ Хорошевки имѣемъ:

A— свѣтлосѣрый, подзолистый, мучнистый суглинокъ 7 дм.

В— бѣлый, мучнистый подзолъ 3 дм.; С— красная, плотная, не-

ясно-орѣховатая глина съ бѣлесыми гнѣздами подзола; валуновъ не

содержитъ.
210. Дальше по направленію къ д. Хватковой дорога огибаетъ

болотистую луговину; почва на прилегающей пашнѣ — подзолистый
суглинокъ, который и наблюдается до самой дер. Хватково, и даже

далѣе — почти до Свозни. Близъ послѣдней по окраинамъ пашни, съ

слабымъ паденіемъ мѣстности, появляются подзолистыя супеси на

той же— валуннаго характера, но не содержащей валуновъ, глинѣ.

Мощн. A—9 дм.; В—песчанистый подзолъ 4 дм.

Супеси, переходящія на нѣсколько приподнятыхъ участкахъ, въ

сугдиносупеси, тянутся до самой д. Свозни (Свозной); въ Vfe в. къ

SW отъ Свозни A— 10 дм.,, В—7 дм.

211. По направленію отъ д. Свозни къ Холодихѣ супеси спу-
скаются къ нижней части небольшого, отлогаго ската въ сторону
лежащихъ къ О болотъ; выше по склону, и по вершинѣ хребта, на-
правляющагося къ с. Березину, наблюдаются снова подзолистые су-
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глинки, гдѣ A—ок. 8 дм., B— подзолъ, языками вдающійся въ С—
коричнево-бурую, плотную глину, лишенную валуновъ.

212. Ровная площадь между Бережкомъ, Ярденевой и Бурачи-
хой занята такими же суглииками.

213. Между Бережкомъ и Заботовой (Зубатовой) наблюдаются
только свѣтло - сѣрые, подзолистые суглинки съ A—до 6—9 дм. и

В—5— 6 дм.;—въ подпочвенной глинѣ появляются уже валуны.
Иногда на папшѣ гор. В вспаханъ вмѣстѣ съ А, отчего цвѣтъ

иочвы становится еще свѣтлѣе, но обычное для подзолистаго суглинка
строеніе нарушается, что однако должно благотворно отражаться на

плодородіи данныхъ почвъ.

Между Зубатовой и Нечаевой мощность подзолистаго суглинка
A— 7 дм., В—5 дм.; мѣстность ровная, испещренная мелкими бо-
лотцами.

214. Между Нечаевоі, Теряевой и Грибановой констатированы
тѣ же подзолистые суглинки на той же валуннаго характера глинѣ;

въ гор. В—замѣтны уже элементы песка; къ N почвы болѣе песча-

нисты.

215. Близъ дер. Теряевой мѣстность бугристая; нормальные под-
золистые суглинки" мѣстами смыты, и распахана подпочвенная глина.

Къ N отъ Теряевой по окраинамъ болотъ почвы супесчаны; супеси
покрываютъ и холмы, тянущіеся къ д. Иванькову. Подпочвою является

здѣсь валунная песчанистая глина.

216. Лежащія къ N отъ Иванькова болота мѣстами покрыты лѣ-

сомъ и представляютъ непроходимыя топи; мощныя торфяныя отложе-

нія окружаютъ остатки озеръ, скрытыхъ за лѣсомъ. Среди болотъ
выдаются къ N0 отъ Иваньковой песчаные холмы, по которымъ и

проложена дорога къ с. Лобцову.
Почва въ окрестностяхъ послѣдняго села—подзолистая супесь,

изобилующая валунами; подпочвою ея является нижневалунныйпесокъ,
только на буграхъ смѣняющійся валунною глиноіо, но и послѣдняя

сверху прикрыта слоемъ верхневалуннагопеска, переполненнагообыкно-
венно валунами.

217. Къ S отъ Иванькова супеси на верхневалунномъ пескѣ

покрываютъ холмы окрестностей д.д. Алекшевой и Тереховицъ, хотя
здѣсь онѣ отличаются болыпею связностью и скорѣе могутъ быть
названы суглиносупесью. Валунная глина наблюдалась въ основаніи
склона у Иванькова. Къ востоку отъ названныхъ деревень разсти-
лается обширыое, поросшее лѣсомъ, болото.

218. Къ SO отъ Алекшевой и Тереховицъ почва становится болѣе

связною и приближается къ подзолистому суглинку. Мѣстность волнисто-

равнинная, съ болотами и озерами (у Гончарова) по низинамъ. Между
Малой и Болыпой Юкпіей разстилается широкая равнина, съ далеко-
отстоящими и слегка приподнятыми краями.
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219. Въ разстояши ^4 вер. отъ Малой Юкши къ Большой ІОкшѣ

наблюдаемъ потную, сыроватую луговину, часть которой распахана.
На пашнѣ находимъ:

A—черный, рыхлый суглинокъ 10".
В— бѣлесоватосѣрый, плотный, но зернистый 1 ' .

С—желтоватая, мягкая, съ ржавыми пятнами, глиыа.

Въ другомъ разрѣзѣ:

A— темносѣрый суглинокъ 1'.
В—черный, вязкій, нлотный 7 " .

Ниже С—иловатая, вязкая, сѣрая глина,

Въ комкахъ на поверхности пашни видны зерна кварца и вы-

цвѣты солей. На повышенныхъ участкахъ нашни—суглинокъ сильно

оподзоленъ.

220. На повышенныхъ участкахъ возлѣ с. Гончарова, Большой
и Малой Юкши и даже близъ Жавронкова съ сѣверной стороны на-

ходимъ сильно нодзолистые суглингш; гор. В въ нихъ обыкповенно
изобилуетъ здѣсь зернами и ядрами ортштейна: валуны понадаются

только близъ Гончарова.
221. Отъ с. Жавронкова въ нанравленіи къ Дубровкѣ и Ново-

селкамъ разстилается обширная равнина, среди которой разбросаны
многочисленныя мелкія болотда и болотистыя или потныя луговины.
На нашнѣ всюду видимъ сильно подзолистый суглинокъ мощн. 7 — 8" и

при В—въ 3 — 6". Подпочвенная глина носитъ переходный характеръ
между лессовидной и валунной.

222. Между Новоселками и Дубровкою тянется обширное болото,
поросшее въ срединѣ травою и кустарникомъ (ива, осина и др.) и

окаймленное водною поверхностыо по краямъ. Рядъ болотъ наблю-
дается къ SW отъ Большой и Малой Юкши, и къ N0 отъ Новоселокъ.

223. Къ W отъ Новоселокъ разстилается обширная луговая ни-

зина съ слѣдами раныпе бывшаго здѣсь болота (крупныя кочки, за-

росди осоки). На сухомъ лугу оказалось:

Аі -f- А=дернъ и переплетеннаякорнями травъ рыжевато-коричнево-
бурая земля 7 " .

В—черный, вязкій, плотный, слегка листоватый 7 " .

Ві—иловатый, сырой, холодный, сѣроватобѣлый, ниже— грязно-
сѣраго цвѣта 6—7 " .

С—мягкая желтобурая глина.

224. Ночвы описаннаго строенія покрываютъ луга и ложбины
во всей описываемой мѣстности; та же картина повторяется въ раз-
рѣзѣ по канавѣ черезъ болотистую луговину въ разстояніи 1 вер. къ
0 отъ села Грибанова. На повышенныхъ участкахъ, гдѣ расположена
пашня, всюду находимъ сильноподзолистый суглинокъ; такъ въ \\% вер.

къ 0 отъ ГрибановаA— свѣтлосѣрый, мучнисто-пылеватыйсуглинокъ 9 " ;
В— бѣлесоватый подзолъ 5 " ; С—грубо, округло-орѣховатая глина. Въ
нѣкоторыхъ разрѣзахъ, какъ напримѣръ въ Ц^ вер. къ W отъ Гриба-
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нова, несмотря на подзолистый характеръ гор. А, горизонтъ В черно-
вато-пепельно-сизый, сырой, холодный, слоеватый 7 " ; Ві—орѣховатая^

но въ то же время какъ бы иловатая глина.

225. Ближе къ Бережку отъ Грибанова суглинки сохраняютъ свой
подзолистый характеръ, но иногда подзолъ гор. В перепаханъ съ гор. А,
отчего обычное строеніе почвы нарушается. Подпочвенная глина къ

S отъ Грибанова и Бережка—лессовидна. Между д.д. Натальиной и

Зубатовой видны сырыя болота.
226. Отъ с. Бережекъ къ S до луговой низины и къ W до с.

Бурачихи идутъ нодзолистые суглинки на лессовидной глинѣ; возлѣ

Бурачихи съ занадной и южноі стороны раснахана часть луговой ни-

зины; на повѳрхыости комьевъ видны выцвѣты солей; въ разрѣзѣ почва

имѣетъ габитусъ влажнолуговой почвы: A— темносѣрый суглинокъ 9 дм.,
внизу коричневобурый В—сѣроватая глина, безструктурная; С—жел-

тая глина.

Маршрутъ 12. Хорошввт, Сваино, Николаевское, Летряева, Новая,
Быстри, хут. Ерасная, м. Юрцы, Тіодолецъ, Хорошевка.

221 . Выше было уже упомянуто, что къ сѣверу отъ дер. Хоро-
шевки тянутся болота и болотистые луга; то же видимъ къ N отъ

с. Сваина и къ 0 и N0 отъ села Николаевскаго. Возлѣ Сваина боло-
тистая низина подступаетъ къ самому селу; выбѣгающіе у основанія
склоновъ съ запада родники еще болѣе заболачиваютъ эту низину и

часто дѣлаютъ непроходимой дорогу въ Сваино изъ Хорошевки. Почва
на пашнѣ между Хорошевкой и Сваинымъ—оподзоленный суглинокъ
съ характеромъ лѣсной, „сѣрой" земли. Ближе къ с. Николаевскому
суглинки становятся рѣзко подзолистыми, а съ сѣверной стороны
села— напоминаютъ иастояшій суглинистый подзолъ. Верстахъ въ 3-хъ
къ N отъ Николаевскаго лежитъ вышеолисанное заростающее озеро,
отдѣленное отъ села торфяными болотами.

На пашнѣ по осушеннымъ участкамъ болото къ N и N0 отъ

Николаевскаго почва носитъ еіце болотный характеръ, съ рѣзко раз-
граниченными гор. А,—окрашеннымъ въ коричневорыжеватый цвѣтъ

и гор. В—подзоломъ; подпочвенная грязножелтаго цвѣта глина нро-
питана окислами желѣза.

На выступающихъ среди болотъ гривахъ, мѣстами распаханныхъ,
почвою является подзолъ, съ A—въ 5—6 дм.; В не выраженъ, a
подпочвою служитъ ржавобурая глина. Ближе къ лѣсамъ съ N отъ

болотъ какъ гривы, такъ и покрывающая ихъ почва песчаны.

228. Суглинистый подзолъ находимъ къ N0 отъ д. Хорошевки
на буграхъ среди болотъ. Подпочвою его служитъ валунная глина.

229. Далѣе къ N (версты 3 отъ д. Хватковой) начались почвы

суглиносупесчаныя и супесчаныя на ншкневалунномъ пескѣ.

Къ N отъ болотъ нижневалунный песокъ является единственною
подпочвою супесчаныхъ почвъ, покрытыхъ боромъ. Возлѣ въѣзда въ
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лѣоъ супесь содержитъ валуны; rop. A—8 дм.; гор. В—матовожелтый,
елегка онодзоленный песокъ; С — болѣе свѣтлый, блѣднояіелтоватый

нижневалунный песокъ, внизу содержащій прослои сцементированнаго
песка.

230. По направленію къ д. Петряевой іілощадь сплошь покрыта бо-
ромъ; іючва въ лѣсу супесчаная, приближающаяся къ боровымъ пес-

камъ; отличіе ея отъ послѣдиихъ заключается въ присутствіи оподзо-

леннаго прослоя подъ гор. А. Обыкновенно' болѣе связныя песчаныя

почвы (боровая супесь) занимаютъ ровные, покрытые еловымъ лѣсомъ,

участки; рыхлые боровые пески покрываютъ и древнія всхолмленія.
231. Возлѣ дер. Петряевой берегъ Нерли покрытъ глинистыми

песками съ нижневалуннымъ пескомъ въ подпочвѣ; валуны разсѣяны

и по поверхности папши. Валунная глина показывается въ побережьяхъ
Нерли лишь по холмамъ, какъ напримѣръ возлѣ р. Печегды.

232. Побережье между Нерлью, между Печегдой и Сойвой покрыто
связпыми, изобилующими валунами, супѳсчаными почвами, развивши-
мися частью на нижневалунномъ пескѣ, частью на верхиевалунномъ.

233. Побережье Нерли между д.д. Петряевой и Новой покрыто
глинистыми валунными песками, съ нижневалуннымъ пескомъ въ п^д-
почвѣ. Островами выступаютъ по берегу боровые пески на древнихъ
песчаныхъ всхолмленіяхъ; подъ лѣсами^—почва чаото заболочена; не-
рѣдки—мелкія торфяныя болотца.

234. Возлѣ Новой находимъ супесь борового типа на нижне-

валунныхъ пескахъ, съ валунами на поверхности.
Къ NW отъ Новой на склонахъ холмовъ проглядываетъ сильно-

песчанистая валунная глина, смѣняющаяся однако нижневалуннымъ
пескомъ, какъ только мѣстность начнетъ понижаться.

235. Ту же супесь, переполненную валунами, находимъ и вокругъ
д. Быстри; подпочвою остается сильно глинистый, изобилующій гра-
віемъ и валунами, нижневалунный песокъ.

236. Въ направленіи отъ д. Быстри къ SW, къ хут. Красному
наблюдаются боровыя супеси и пески на нижневалунныхъ пескахъ,
чередующіеся съ болотами и заболоченными почвами. Несмотря на

сильно глинистый составъ подпочвенныхъ песковъ, подъ хвойнымъ
лѣсомъ мы находимъ слаборазвитыя почвы; обычное ихъ строеніе:
Aj—мохъ и хвоя 1 — 2", A—2—3" сѣрый песокъ, приближающійся
иногда къ супеси; ниже начинается желтый, неизмѣненный песокъ

или елегка оподзоленный.
Послѣдняго рода боровыя почвы при распашкѣ обращаются въ

довольно связныя супесчаныя почвы что и видимъ къ N0 отъ хут.
Краснаго.

237. Къ S отъ Красной холмы покрыты суглино-супесчаными и

супесчаными почвами на нижневалунныхъ пескахъ; низины всюду за-

болочены или заполнены торфяниками. Послѣдніе покрываютъ обшир-
ную площадь къ N отъ с. Подолецъ. На осушенныхъ участкахъ бо-
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лотъ находимъ суглиниотыя почвы болотнаго происхожденія; разрѣзы

почвы видны по канавѣ, идущей отъ Подольца въ направленіи къ

хутору Красному; по сѣверной окраинѣ болота видны: А1 -1-А:=моховой
покровъ и несчанистая почва 4— 5", прикрывающая слой желтаго неска,

переходящаго ниже въ вязкую, песчанистую глину.
Въ средней части канавы:

A— болотнолуговой суглинокъ 8"— 10".
В — бѣловатый подзолъ.

С—ржавая, буровато-сѣрая глина; ближе къ Подольцу нослѣд-

няя непосредственно подъ гор. А почва окрашена въ черный цвѣтъ

отъ нроникающихъ въ нее органическихъ веществъ. Характеръ глины

отличаетъ ее отъ лессовидныхъ и валунныхъ; вязкая, желтовато-

сѣрая и слегка несчанистая, она наноминаетъ глины аллювіальнаго
происхожденія, хотя кромѣ упомянутаго выше озера, торфяниковъ
и общаго облика мѣстности нѣтъ никакихъ другихъ доказательствъ
того, что въ прежнее время на мѣстѣ нвінѣшнихъ болотъ, наблюда-
ющихся здѣсь, существовало обширное озеро, занимающее всю ни-

зину между Подольцемъ, Никодаевскимъ, Хорошевкой ст? юга и песча-

ными холмами съ сѣвера.

238. Уголъ между p.p. Шардогой и Нерлью представляетъ въ

почвенномъ отношеніи тѣ же особенности, что на пространствѣ между
хуторомъ Краснымъ и дер. Быстри: подпочвою является глшшстый
нижевалунныи песокъ; почвы—-подъ чисто сосновымъ лѣсомъ—боро-
вые пески, подъ смѣшаннймъ или еловымъ—боровыя супеси.

239. По нижнему теченію р. Селекши и на Нерли выше впаде-

нія въ нее р. Шардоги расположены мельницы я Юрцы" и „Баранъ".
У первой, въ береговыхъ обрывахъ видны только нижневалунные

пески, богатые валунами; послѣдніе устилаютъ дно рѣки у мельницы;

берега рѣки у мельницы Баранъ низкіе, въ обнаженіяхъ видны лишь

рѣчные пески съ гравіемъ и галькой.
Почвы по правобережыо Селекши—заболочены или покрыты

чернораменью; въ углу между Селекшей и Шардогой —боровые пески,

которые являются господствующими по лѣвобережью Шардоги—Пигли:
валунная глина показывается лишь въ холмѣ, расположенномъ возлѣ

устья Шардоги съ западной стороны; на всемъ остальномъ простран-
ствѣ между Селекшей и Пиглей видны лишь нижневалунные пески.

Мѣстами, по лѣвому берегу Пигли, почва заболочена или близка къ

боровой супеси.
240. Берега Пигли и Шардоги до ихъ сліянія болотисты и низки,

такъ что вода въ рѣчкахъ стоитъ почти на одномъ уровнѣ съ бере-
гами; занимающіе средину водораздѣла между верховьями Пигли и

Шардоги холмы покрыты сунесчаными почвами и глинистыми песками

съ нижевалуннымъ подпочвеннымъ пескомъ.

241. Въ направленіи къ с. Подолецъ почвы постепенно пере-
ходятъ въ суглинистыя, а подпочвою является уже валунная глина.

М
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которая и выступаетъ по рытвинамъ на обратценныхъ къ сѣверу скло-

нахъ холма у с. Подолецъ.
Въ основаніи склона возлѣ самаго села суглинки ноеятъ делю-

віальный характеръ; съ поверхности покрыты иногда тонко песча-

нымъ отсортированнымъ матеріаломъ, въ срединѣ же—ясно слоеваты.

Выше по склону выступаютъ пятна смывовъ и обнаженія глины, a

на вершинѣ холма находимъ уже нормальный нодзолистый суглинокъ.
242. Делювіальные суглинки покрываютъ нижнія части склоновъ

между Подольцемъ и Николаевскимъ; тогда какъ на „вершинахъ хол-
мовъ и въ верхнихъ частяхъ склоновъ наблюдаются многочисленныя

„лысины" грубыхъ глинистыхъ почвъ.

243. Между Николаевскимъ и Сваинымъ суглинки, хотя и под-

золисты, но уже нриближаются къ „сѣрымъ" лѣснымъ, а нодпочвен-
ная глина напоминаетъ лессовидную центральной части уѣзда.

Маршрутъ 13-й: Хорошевка, Иврово, Вындова, Городищи, Голо-
вино, Ненашевекое, Юрьевъ.

244. Направляясь отъ дер. Хорошевки къ с. Иврову, мы снова

вступаемъ въ возвышенную, холмистую мѣстность съ ночвами выс-

шихъ группъ.
Вершины холмовъ къ W отъ Сваина и Григорева покрыты

сѣрыми, лѣсными суглинками, которые на склонахъ къ ложбинамъ
переходятъ въ мощныя чернораменныя почвы. Въ окрестностяхъ Ив-
рова и подъ лѣсами, занимающими площадь между с.с. Григоревымъ,
Вындовой, Василевымъ и Алексинымъ, мы находимъ уже суглинки
въ болыпей или меныпей степени оподзоленные, „переходной" группы,
хотя и близкіе къ лѣснымъ. Особенностьго суглинковъ окрестностей
Иврова является ихъ иловатый видъ, значительная влажность и даже

дѣвственность тѣхъ изъ нихъ, которые поступили изъ подъ лѣса подъ

распашку.
245. Верстахъ въ Р/г отъ Сваина къ W, близъ лѣса на вы-

сокой, ровной площади, имѣемъ:
A—коричнево-сѣрый, мягкій суглинокъ 10"-
В—иловатый, (сѣроватый, влажный подзолъ): 3— 4".
Bj— бѣловато-желтый, влажный, глинистый; 6".
В2—крупно-орѣховатыи, съ ясною мелкоземистою присыпкою по

гранямъ орѣховъ: 3—4".
С—лессовидная глина, но безъ известковыхъ конкрецій.
Въ 1 в. съ 0 отъ Иврова на окраинѣ лѣса.

A—сѣрый, съ ржавыми пятнами, суглинокъ; 8".
В—сѣровато-коричневый, иловатый, слоистый, съ желѣзистыми

пятнами; 8"-
Bj—орѣховатый суглинокъ; орѣхи мягкіе, желтоватые.

Рядомъ на пашнѣ:

A— свѣтло-коричневый суглинокъ; 8"-
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B—бѣловатыЙ подзолъ 2".
Bj— сѣроватый, съ синеватымъ оттѣнкомъ, вязкій, слоеватый; 6".
В2—плитно-орѣховатый суглинокъ.
С—лессовидная, вязкая глина.

Вокругъ самаго Иврова склоны испещрены пятнами грубо гли-

нистыхъ почвъ, вслѣдствіе смыванія нормальныхъ суглинковъ.
246. Холмъ, на которомъ расположено Иврово, покрытъ подоб-

ными же суглинками, но иловатыи характеръ ихъ слабѣе выраженъ:
A—9—10"; В—коричневый, хотя и листоватый, a В1—вязко-орѣхо-.

ватый; В+ Ві^Ю— 12".
На пашнѣ къ S отъ Иврова (3|4 в.) суглинки принадлежатъпере-

ходной группѣ, сохраняя свой иловатыи характеръ; послѣдній выра-
жается въ увлажненности гор. В и богатствѣ его окислами желѣза;

A—^9", коричнево-сѣрый, В—коричневый, листоватый, слегка опод-

золенъ 9"; В1— орѣховатый, бурожелтый суглинокъ, орѣхи мягкіе.
Поверхность пашни послѣ дождей заплываетъ, при высыханіи обра-
зуется корка, на которой выступаютъ крупинки окисловъ желѣза.

To же находимъ въ разрѣзахъ почвъ далѣе отъ Иврова къ S,
какъ на пашнѣ, такъ и въ лѣсу.

Съ восточной стороны с. Алексино къ лѣсу примыкаетъ обшир-
ная луговина, поросшая кустарникамъ. Почва по ней частью болотная,
частью болотно-луговая.

На пашнѣ съ сѣверной стороны дер. Вындовой находимъ су-
глинки коричнево-сѣрые переходной группы; въ l ljz в. къ N отъ де-

ревни A— 9", съ крупинками видной окиси желѣза на поверхности.
В— подзолъ 2—3" и Bj— орѣховатый лессовидный суглинокъ, какъ и С.

Окрестности Вындовой представляютъ холмистую мѣстность; по

вершинамъ холмовъ суглинистыя почвы ближе стоятъ къ группѣ лѣс-

ныхъ земель; ровныя площади и склоны, наоборотъ, покрыты поч-

вами переходными къ подзолистымъ.

Высокій холмъ къ S отъ Вындовой покрытъ лѣсньши суглинками;
съ паденіемъ мѣстности къ с. Юркову и особенно по склонамъ почвы

становятся мощнѣе и темнѣе, обнаруживая въ разрѣзахъ структуру
чернораменныхъ суглинковъ.

Къ W отъ Вындовой въ направленіи къ с. Василеву находимъ

переходные суглинки; мѣстность здѣсь равнинная, нѣсколько пони-

женная сравнительно съ высокими холмами, лежащими къ S отъ Ва-
силева и Вындовой.

Черезъ село Василево проходитъ р. Котроха, состоящая изъ

нѣсколькихъ овраговъ и впадающая въ р. Плоскую подъ именемъ

р. Лубянки. По склонамъ къ ней у Василева и по неширокимъ тер-
раскамъ въ верховьяхъ овраговъ находимъ чернораменпые суглинки
слѣдующей структуры (саж. 100 къ SO):

A—темносѣрыі мучнистый суглинокъ Г.
Матеріады для одѣнки зем. Юрьѳвскаго уѣзда. 7
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B—черноватосиневатый, рыхлый, легкш, листоватьтй; оподзоли-

ванія незамѣтно; 1'4".
Щ—крупноорѣховатый, буроватый суглинокъ; орѣшки покрыты

обилышмъ бѣлымъ кремнеземистымъ налетомъ, шуршатъ подъ ло-

патою; 5—6 дм.
С—лессовидная глина.

Дѣсные суглинки по вершинѣ холма и чернораменные съ пере-
ходами къ слабооподзоленнымъ—наблюдаются на всемъ протяженіи отъ

Василева къ Городищамъ. Возлѣ послѣднихъ и къ S отъ нихъ луго-
выя низины болотисты; по канавамъ на осушенныхъ лугахъ видна
почва болотнаго происхожденія, но иногда имѣющая габитусъ черно-
зема. Въ нижней части склона къ Городищевской долинѣ съ S почва

близка по структурѣ и строенію къ почвамъ чернораменнымъ. A—
коричневый суглинокъ 10—11 дм.; В—до 2 дм., слоеватый, коричнево-
бурый; Ві—мягкій, желтовато-сѣрый суглинокъ; С—лессовидная глина.

На лугахъ въ Ненашевской долинѣ почва носитъ ясные слѣды

болотнаго происхожденія. Разрѣзъ обнаружилъ:
А— ржавокоричнево-темный суглинокъ Г4 дм.

B—синеватый, вязкій, съ ржавчиной и ядрами окисловъ желѣза;

мощность болѣе 1 '8 " .

На прилегающихъ къ долинѣ склонахъ видны пятна смывовъ и

участки чернораменныхъ почвъ. Съ восточной стороны с. Головина
расположена котловина, заполненная торфяниками, поросшими сверху
корявыми соснами.

По низинамъ къ S отъ Головина и 0 отъ с. Федосьина почвы

болотно и влажнолугового происхожденія. Въ разрѣзахъ иногда на-

блюдается структура почвъ черноземныхъ, но, какъ видно изъ слѣ-

дующаго, съ рѣзко отличными отъ послѣдней особенностями.
Въ І 1^ в. къ SO отъ Головина, по низинѣ:

A— сѣрый, грубый, тяжелый суглинокъ; въ разрѣзѣ болѣе тем-

ный, чѣмъ съ поверхности; окраска постепенно падаетъ книзу, такъ

что гор. В необособленъ; A-j- В=^3 дм.; нижній отдѣлъ почвы—

сѣрый, вязкій, съ ржавыми пятнами; С—вязкая, еѣроватая (аллювіаль-
ная?) глина. Пятиа водной окиси ніелѣза видны и въ гор. А, какъ

на лугу, такъ и въ изломѣ комьевъ на пашнѣ. Въ другомъ разрѣзѣ

по долинѣ оказалось:

A—темнокоричневый, на пашнѣ буроватосѣрый 10— 11".
В—коричневобурый, плотный, вязкій, слоеватый, внизу съ сине-

ватымъ оттѣнкомъ, до 2'8 " .

На склонахъ, лежащихъ выше низины, среди- почвъ лѣсныхъ,

коричневыхъ и сѣрыхъ, выступаютъ пятнами почвы чернораменныя.
Склоны къ Ненашевской долинѣ между Головинымъ, Ненашев-

скимъ, г. ІОрьевымъ чрезвычайно отлоги въ нижней части и сравни-
тельно круты въ началѣ. Въ основаніи склоновъ и на прилегающихъ
къ нимъ частяхъ долины почвы болотно и влажнолуговыя, съ темно-
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коричневымъ гор. А, мощн. до 9", чернымъ, иногда синеватымъ,

часто съ пятнами бѣлаго кремнезема гор. В, отъ 3 до 10"; ниже—

гор. В1—вязкій, сырой или крупно и твердоорѣховатыи суглинокъ,
На пашнѣ—почва сильно комковата съ поверхности; комки—:ноздристые,
часто съ пятнами окисловъ ягелѣза и выцвѣтами солей.

Суглинки съ структурою и строеніемъ, характерными для черно-
раменныхъ почвъ, поднимаются иногда высоко на склоны; въ і/г в.

отъ с. Ненашевскаго къ N ихъ находимъ въ верхней части склона;
здѣсь: A—темнокоричневый, тяжелый 9"; В—черный, въ сухомъ
состояніи темнокоричневый, листоватый; 7 " ; Bj—черные, крупные
орѣхи, твердые, облеченные мелкоземистымъ налетомъ; 4—5 " : С—
лессовидная гдина. Подобные суглинки не покрываютъ, однако, всего
склона; среди нихъ пятнами выступаютъ болѣе свѣтлыя почвьх, гдѣ

А-|-В=7—8", причемъ гор. В— орѣховатый, буроватый. Вершины
холмовъ, лежащихъ къ S отъ с. Ненашевскаго и отлого понижаю-

щихся въ сторону Ненашевской и Юрьевской котловины, покрыты
коричневаго цвѣта лѣсными суглинками съ пятнами чернораменныхъ,
пріуроченными къ ложбинкамъ въ верховьяхъ овраговъ; въ Щ вер.
къ S отъ села A—9", В—8", вверху мелкоземистый, рыхлый,
ниже—ясноорѣховатый.

На склонахъ, обращенныхъ къ Юрьеву, съ N отъ города, не-
ровности склона обусловливаютъ появленіе то типичныхъ дѣсныхъ

суглинковъ, на участкахъ ровныхъ, хотя и наклонныхъ, то черно-
раменныхъ—по впадинкамъ, то, наконецъ, молодыхъ почвъ по бугор-
камъ, гдѣ нормальная почва смыта и распахана подпочвепная лессо-

видная глина.

Маршрутъ 14. Юръевъ, Ерасное, Федосъино, Головино, Лдамово,
Вески, Василево, Ллексино, Иврово.

Съ N и WW отъ города Юрьева по длиннымъ отлогимъ скатамъ

находимъ чернораменные суглинки внизу и лѣсные—вверху. ТІятнами
наблюдаются почвы слаборазвитыя, съ А-|-В въ 6-7 дм., образовав-
шіяся подъ вліяніемъ обработки на мѣстахъ смывовъ. Въ разстояніи
1/4 в. къ SO отъ с. Краснаго A—коричневый или коричневосѣрый

мягкій суглинокъ 1 ф.; В—мелкоорѣховатый, буроватожедтый 10 дм.;

С—лессовидная, вязкая глина.

Къ N отъ с. Краснаго разстилается обширная, ровная, высокая

площадь, представляющая часть водораздѣла p.p.: Кзьіі Колокши,
Плоской и Селекпш.

Возлѣ с. Федосьина высоты поворачиваютъ на W и въ видѣ

цѣпи холмовъ, Составляютъ водораздѣлъ Колокши— Селекши и Плоской.
Почвы на участкахъ, наиболѣе повышенныхъ, принадлежатъ грунпѣ

сѣрыхъ, лѣсныхъ земель.

Въ 1 k в. отъ Краснаго къ N: A— коричневосѣрый, мягкій сугли-
нокъ; на поверхности пашни видны крупные, твердые комья; 6 — 7 дм.

7*



'здМРЙ^г:

— 100 —

В—мелкоорѣховатый, вверху сизоватосѣрый и слабо-листоватый,
ниже—крупноорѣховатый.

To же находимъ и въ дальнѣйшихъ разрѣзахъ къ N отъ Крас-
наго, на вершинѣ того же холма.

Близъ с. Федосьина вершина холма испещрена мелкими ложбин-
ками, поросшими кустарникомъ; мѣстами уцѣлѣли островки лѣса.

Холмъ между с.с. Федосьинымъ и Головинымъ покрытъ „лѣс-

ными" суглинками, но, какъ уже было выше отмѣчено, съ началомъ

склоновъ къ SO, 0 и N0, а также въ сторону овраговъ съ NW лѣс-

ные суглинки смѣняются влажнолѣсными или чернораменными, а въ

основаніи склоновъ—влажно и болотнолуговыми.
Небольшой холмъ съ длинными, отлогими скатами, расположенъ

къ 0 отъ с. Федосьина; другой—къ S отъ д. Адамовой. Вершины
того и другого покрыты лѣснымъ суглинкомъ, тогда какъ склоны—

почвами чернораменными.

На вершинѣ холма, лежащаго между Головинымъ и Адамовой:
A—коричневый суглинокъ 7 дм.; В—мелкоорѣховатый, буро-

желтый; С— лессовидная глииа. Самый холмъ представляетъ, повиди-
мому, остатокъ нѣкогда болѣе обширнаго холма, постепенно размы-
таго атмосферными водами. Слѣды размыванія сохранились въ видѣ

двухъ террасокъ, спускающихся въ сторону д. Адамовой. Почва—на

верхней изъ нихъ ближе стоитъ къ лѣснымъ суглинкамъ, на нижней
же, возлѣ самой деревни съ южной стороны, находимъ:

A—съ поверхности сѣрый, ниже—коричневорыжеватый или

каштановый суглинокъ; 1 0 дм.

В—черноватый, вязкій, внизу орѣховатый; , 6—7 дм.

Возлѣ самой деревни съ восточной стороны разстилается луго-
вина; почва на ней: A —каштанобурая или рыжеватая, покрытая дер-
номъ; 7 дм.; В—черный, синеватый, влажный, вязкій; 8 дм.; С—

иловатая, грязносѣрая, мелкокрупитчатая глина.

Съ W и NW отъ Адамовой виденъ рядъ болотъ, питающихъ

истоки р. Плоской. Болѣе обширныя болота залегаютъ между д. Ада-
мовой и с. Городищи.

Къ N и N0 отъ д. Адамовой тянется равнина, слегка понижен-

пая сравнительно съ высотами окрестностей с. Головина, Сорогужина
и отдѣльно стоящихъ близъ Адамовой холмовъ.

Въ 1 в. къ N отъ Адамовой на этой равнинѣ почва—-лѣсной

суглинокъ; A—коричнепый 8 дм., В— сплошь орѣховатый 8 дм.;

С—лессовидная глина.

Широкая долина р. Плоской или вѣрнѣе низина, по которой оиа

проложила себѣ путь, покрыта болотными лугами и болотами; на
распаханныхъ холмахъ, островообразно выступающихъ среди луговъ,
почвенный покровъ представленъ лѣсными суглинками, съ характер-
ною для нихъ структурою.
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Правобережье p. Плоской между с-цомъ Вески и с. Городищи
представляетъ болотную луговину, на половину даже болота, поросшія
кустарникомъ. Въ 1 в. къ S отъ с. Вески на этой луговинѣ оказалось:

A—рыжевато-коричневый суглинокъ 9 дм, покрытый дерномъ.
В— 3 дм., подзолъ сѣроватый.

Bj—крупноорѣховатый суглинокъ.

Съ южной стороны с-ца Вески высоты покрыты лѣсными суглин-
ками; ихъ же находимъ возлѣ с-ца и съ сѣверной стороны; но далѣе

къ N и особенно къ N0 отъ с-ца находимъ въ почвахъ ясиые слѣды

оподзоливанія, сближающіе наблюдающіяся здѣсь почвы съ „переход-
ными -' и даже подзолистыми; при гор. 'М\—мощностью въ 9", гор. В—
представляетъ подзолистую массу (около 4 " ) и только By—нобитъ

орѣховатую структуру; въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ бросается въ глаза

рѣзкая граница между сѣроватокоричневымъ гор. А и бѣлымъ подзо-

ломъ гор. В. Подпочвенная глина грубѣе лессовидной центра уѣзда,

но валуновъ не содержитъ.

Суглинки „переходные"', съ ясными слѣдами оподзоливанія, на-

блюдаются на протяженіи отъ с-ца Вески до Алексина, къ югу отъ

котораго постепенно сливаются съ нормальными лѣсными суглинками.

Мѣстность кругомъ с. Алексина холмиста, склоны сравнительно
круты и испещрены „лысинами" грубьтхъ глинистыхъ почвъ. На ров-
ныхъ площадяхъ суглинистыя почвы — переходной группы, причемъ
въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ въ гор. В (3—4") наблюдается какъ про-
слой бѣлаго подзола, такъ иногда и окрашеннаго въ пепельносизыи
и черноватый цвѣтъ.

Подъ лѣсомъ съ SW стороны отъ с. Иврова суглинки еще болѣе

приближаются къ подзолистому типу; гор. A—внглядитъ болѣе свѣт-

лымъ, а мощность подзолистаго горизонта В возрастаетъ.

JIo склонамъ къ оврагамъ съ SW отъ Иврова наблюдается миого
смывовъ, нормальныя же почвы — переходной группы, причемъ дѣв-

ственныя изъ нихъ—съ иловатымъ характеромъ.

Маршрутъ 15-й. Иврово, Княжиха, Оубботова, Чисти, Сима.

Значительная часть площади, лежащей между с.с. Иврово, Алек-
сино, Вески, Поповка, находится еще въ дѣвственномъ состояніи и

покрыта лѣсомъ; папшя расположена внѣ лѣсной площади и остров-
ками среди лѣса.

Почвенный покровъ отличается здѣсь сравнительно бѣдностью и

однообразіемъ; уже въ Щ в. къ W отъ Иврова находимъ:

А— свѣтлосѣрый подзолистый суглинокъ 7—8".
В— бѣлый подзолъ; 5 — 6".
Bj— крупноорѣховатая глина, мягкая, краснобурая, нѣсколько

песчанистая и ближе стоящая къ валуннымъ глинамъ, нежели лессо-

виднымъ.
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Почвы подобнаго габитуса и общаго характера покрываютъ ров-
ныя площади близъ д.д. Княжихи и Субботовой. Мимо Субботовой
тянется въ SN направленіи неширокая долинка, частью распахан-
ная. На пашнѣ находимъ свѣтлосѣрый подзолистый суглинокъ
6— 7 дм. мощн., при В—вязкомъ, коричневосѣромъ, съ гнѣздами бѣ-

лаго и окрашеннаго въ черноватнй цвѣтъ, подзола, изобилующаго
ядрами ортштейна, 10 дм.— 1 дм.; С—вязкая, краснобурая глина безъ
валуновъ.

Почвы пониженйыхъ участковъ возлѣ Субботовой отличаются

иловатымъ характеромъ; гор. В въ нихъ влажный, и процессъ выще-

лачиванія и концентраціи окисловъ желѣза еще не закончился. На
повышенныхъ участкахъ находимъ обычный иодзолистый суглинокъ,
мощностью въ 6— 7 дм.; гор. В—^бѣлый, болѣе или менѣе, сѣроватый

подзолъ 3—4—5 дм.; подпочвенная глина—валунная, хотя валуновъ
и не содержитъ; однако послѣдніе показываются въ болѣе глубокихъ
ея горизонтахъ, что видно по склону съ W отъ Субботовой, возлѣ
лѣса.

На границѣ вышеупомянутаго лѣса и пашни, въ І 1^ в. къ W
отъ Субботовой, залегаетъ луговая, частью кустарниковая, ложбинка.
Почва на ней—A—иловатый суглинокъ 5 дм., коричнево-ржаво-сѣраго
цвѣта; В—влажный нодзолъ, слоевато-листоватый, неравномѣрно окра-
шенный въ сѣрый цвѣтъ, съ оставшимися безъ вліянія перегноя бѣ-

десыми гнѣздами и полосками; 1 — 3 дм.; въ сѣроватыхъ полоскахъ—

сконцентрированы крунинки окисловъ желѣза; В1—плитноорѣховатая,

краснобурая, мягкая внизу, глина.
Подзодистые суглинки на валунной глинѣ наблюдаются на всемъ

протяженіи до д. Поповки. Возлѣ послѣдней пашня занимаетъ обшир-
ную равнину, съ трехъ сторонъ окруженную лѣсомъ; въ разрѣзахъ

(въ 3/4 в. къ N) видны:

A—свѣтлосѣрый суглинокъ 6 дм.

В—бѣлесый подзолъ съ ядрами ортштейна; 4—5 дм.

Bj—плитноиниже(С)крупноорѣховатая, мягкая, желтобурая глина.
На поверхности пашни валуновъ нѣтъ, но въ гор. В и С они

изрѣдка попадаются.
Подзолистые суглинки на значительномъ протяженіи наблюдаются

подъ лѣсами и къ N отъ Поповки, а также къ W отъ нея въ напра-
вленіи къ д. Чистки и въ окрестностяхъ послѣдней.

Съ приближеніемъ съ 0 къ р. Селекшѣ мѣстность постепенно

падаетъ; подпочвою является настоящая валунная глина; почвенный
суглинокъ сильно ■ оподзоленъ и но правобережью Селекши къ N отъ

д. Шеготской близокъ къ суглинистому подзолу или иловкѣ. Прибли-
зительно отъ хут. Чистки измѣняется и характеръ растительности:
дубовые и осиновые лѣса, покрывающіе перевалъ отъ Иврова къ По-
повкѣ, близъ хут. Чистки смѣняются хвойными, которые и господству-
ютъ въ низовьяхъ Селекши и на водораздѣлѣ Селекши—Нерли. Самая
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долина Селекши возлѣ с. Сима представляетъ сплошныя болота или

болотиетые луга.

Маршрутъ 16-t. Сима, Еолѣново, Заборье, Чистки, с. Шеют-
ское, д: Шеіотская, Вески, с. Федоровспое, Сима.

Еъ сѣверу отъ с. Сима, по лѣвобережыо р. Селекши мѣстность

равниниа, съ слабымъ паденіемъ къ N и N0. Многочисленныя мелкія
болотца, оставшіяся въ видѣ островковъ среди пашни, свидѣтельству-

ютъ о слабомъ дренажѣ этого угла уѣзда. Дѣйствительно, какъ здѣсь,

такъ и заиаднѣе Симы, а также къ югу отъ него, овраговъ нѣтъ;

рѣки Симка и Селекша текутъ въ низкихъ, болотистыхъ берегахъ,
причемъ склоны къ нимъ чрезвычайно отлоги. Подпочвенною породою
возлѣ Симы является глина съ характеромъ лессовидной, но ближе
къ д. Колѣновой она смѣняется валунною глиною и нижневалуннымъ
пескомъ.

Почвенный покровъ также обнаруживаетъ ухудшеніе въ напра-
вленіи отъ Симы къ сѣверу. Возлѣ самой Симы съ сѣверной стороны
находимъ еще довольно тяжелые суглинки, хотя и оподзоленные.

Разрѣзъ іючвы въ 3/4 в. къ N отъ Симы обнаружилъ:
Гор. А—-сѣрый, мягкій, въ сухомъ состояніи свѣтлосѣрый су-

глинокъ; 7 дм.

Гор. В— вверху оподзоленъ 2 — 3 дм., внизу— грубоорѣховатъ;

5 — 6 дм.

Гор. С—мягкая, бурожелтая глина безъ валуновъ.
Изъ другихъ разрѣзовъ было видно, что собственно подзолпстый

горизонтъ (В) въ суглинистыхъ почвахъ опнсываемой мѣстности раз-

витъ не особенно значительно, такъ что благодаря обработкѣ мѣстами

онъ уішчтоженъ, и гор. А и В слились въ одинъ пахотный горизонтъ;
за то на дѣвственныхъ участкахъ мощность подзола гор. В достигаетъ

иногда 5— 6 дм. По мѣрѣ движенія къ N отъ Симы подпочвенная

глина принимаетъ бодѣе и болѣе краснобурый цвѣтъ и, наконецъ,
обнаруживаетъ присутствіе валуновъ.

Слабооподзоленные суглинки наблюдаются на протяженіи отъ

Симы почти до Колѣновой; только близъ послѣдней, съ началомъ

склона къ р. Селекшѣ, суглинки смѣняются суглино-супесями; съ A—

въ 8 дм., В (песчанистый подзолъ) 5 дм.; подпочвою ихъ служитъ
уже песокъ, плотный, бурый, вѣроятно, делювіальнаго происхожденія.
Ту же подзолистую суглиносупесь находимъ и съ W стороны Колѣ-

новой, по склону къ Селекшѣ, гдѣ подпочвою является уже нижне-

валунный песокъ.

По правобережью p.. Селекши, напротивъ д. Колѣновой находимъ

супеси борового типа: A-^-j-A—покровъ изъ хвои, обломковъ сучьевъ
и шишекъ съ зачатками собственно верхняго почвеннаго горизонта;
2 дм. В—матовоблѣдножѳлтый песокъ съ валунами; С—нижневалун-
ный песокъ.
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Подобнаго строенія и состава почвы находимъ на всемъ протя-
женіи отъ Колѣновой до Заборья, подъ хвойтшмъ лѣсомъ.

По буграмъ среди лѣса почва становится болѣе песчаною, хотя

подпочвенный песокъ пріобрѣтаетъ съ повышеніемъ нѣкоторую связ-

ность и красный цвѣтъ, напоминая валунную супесь.
На пашнѣ съ W отъ Заборья почва является болѣе связйою и

тяжелою; A—суглиносупесь съ валунами, мощность 10 дм.; В—бѣ-

ловатый съ валунами песокъ, внизу сцементированный; С—тотъ же

песокъ, но болѣе плотный. Валунная глина показывается на буграхъ
только возлѣ самаго Заборья.

Но къ N отъ Заборья она является уже обычною подпочвою,
хотя подъ хвойными и смѣшанными лѣсами, занимающими уголъ,
образуемый теченіемъ Селекши, она и превращена сверху въ песокъ.

По направленію отъ Заборья къ хут. Чистки суглиносупесчаныя
и супесчаныя почвы имѣютъ ее своею подпочвою; валуны въ неболь-
шомъ количествѣ наблюдаются на поверхности пашни и даже на по-

верхности дѣвственныхъ супесчаныхъ почвъ подъ лѣсомъ.

Но мѣрѣ приближенія къ хут. Чистки почвы становятся болѣе

связными; съ сѣверной стороны хутора находимъ уже подзолистый
суглинокъ (А— 8 дм., В—4 дм. и С—красная, грубая, валунная глина),
который въ направленіи къ д. Поповкѣ постепенпо смѣняется суглин-
комъ „переходнои" группы; въ то же время и подпочвенная глина

принимаетъ особенности лессовидныхъ глинъ.

Въ 1J2 в. къ N отъ Ноповки, среди ровной пахотной площади,
оказалось:

A— свѣтлосѣрый, мучнистый суглинокъ- 7".
В —языки подзола 1 — 2".
Bj—крупно-орѣховатый, бурожелтый суглинокъ 4—5".
Въ направленіи къ SW отъ Ноповки мѣстность падаетъ, подпоч-

вою снова является валунная глина, а покрывающая ее суглинистая
почва — относится къ типу подзолистыхъ; въ 3/4 в. къ SW отъ Но-
повки: A—7", В— 3— -4" (бѣлый подзолъ), С—краснобурая глина съ

валунами.
Нодзолистый суглинокъ находимъ и подъ лѣсомъ, отдѣляющимъ

д. Ноповку отъ хут. Вески, причемъ въ лѣсу мощность верхняго поч-

веннаго горизонта часто уменыпается до 4—5", тогда какъ мощность
подзола въ гор. В достигаетъ 6—1".

Ближе къ Вескамъ съ N0 почвы, какъ уже было отмѣчено, при-
ближаются къ типу „лѣсныхъ", „сѣрыхъ" земель, а къ SO послѣднія явля-

ются уже господствующими.
По правобережью р. Селекши между с. Шеготскимъ и хут. Вески

почвенный покровъ мѣняется въ зависимости отъ высоты мѣстности

и подпочвы.
Съ сѣверной стороны с. Шеготскаго, по склону къ р. Селекшѣ

находимъ типичный подзолистый суглинокъ (на участкахъ посырѣе
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имѣющій видъ суглинистаго подзола), примыкающій къ болотамъ, за-

полняющимъ долину Селекши; въ 1J2 в. отъ села къ N: A— свѣтло,

даже бѣлесовато-сѣрый суглинокъ; 8"; В— сѣроватый подзилъ, съ

черными и бѣлыми пятнами, холодный, хрустящій подъ лопатою; 6";
С—мягкая глина, безъ валуновъ, но близкая къ валунной глинѣ.

Дорога отъ с. ІПеготскаго къ д. Шеготской лежитъ внизу от-

логаго склона; къ W отъ нея тянутся болота и болотистые луга,
полузаросшіе кустарникомъ; на папшѣ же съ восточной стороны на-

ходимъ почвы болотнаго происхожденія, лишь измѣненаыя культурою;
въ Щ в. къ SSO отъ села Шеготскаго:

A— слабоподзолистый, сѣрый суглинокъ; 1'5".
В— листоватослоеватый подзолъ, 5—6'', постепенно переходящій

въ С—лессовидную глину.
По склону къ болотистой низинѣ возлѣ д. Шеготской находимъ

суглинки подзолистые, обнаруживающіе связь съ болотнымъ проис-
хожденіемъ.

Еъ SO отъ д. Шеготской суглинки, хотя и оподзолены, но ста-

новятся тяжелѣе и темнѣе окрашенными; структура же сближаетъ ихъ
съ суглинками переходной группы. Послѣдніе наблюдаются съ сѣвер-

ной стороны хут. Вески, гдѣ мѣстность замѣтно повышается сравни-
тельно съ окрестностями дер. Шеготской.

Къ WNW отъ хут. Вески къ полосѣ лѣсныхъ, частью уже опод-

золенныхъ суглиыковъ, примыкаетъ неширокая полоска ночвъ черно-
земовидныхъ, съ темнокоричневымъ и коричневосѣрымъ гор. А въ

8—9" мощности; гор. В—крупитчатый, глинистый, желтоватобураго
цвѣта; 3—4"; гор. Bj иС— вязкая, желтая лессовидная глина. Почвы
нодобнаго габитуса однако быстро смѣняются въ нанравленіи къ ни-

зинѣ, прорѣзанной р. Плоскою, ночвами, нроисхожденіе которыхъ,
несомнѣнно, связано съ прежнимъ болотистымъ характеромъ какъ

низины, такъ и ея окраинъ. Уже тотчасъ за предѣлами пашни начи-

нается сырая, потная луговина, покрытая кустарникомъ или же усѣ-

янная кочками; въ разрѣзѣ на этой луговинѣ находимъ болотно-луго-
вую ночву:

A—темносѣрый, тяжелый суглинокъ до 1' мощн., сверху задер-
нованный.

В—вязкая, (иловатая) сѣрая глина, пронизанная ржавыми жил-

ками и переходящая внизу въ болѣе желтую глину (С). Таковъ габи-
тусъ почвы на сравнительно сухихъ участкахъ луговины; но среди
нея мы находимъ и настоящія болота; въ канавахъ, проведешшхъ
ради осушенія мѣстности, вода стоитъ на одномъ уровнѣ съ берегами;
иногда два болота раздѣлены одно отъ другого невысокими увалами,
гдѣ почва носитъ habitus чернорамеиной почвы, съ интенсивно тем-

нымъ и рыхлымъ гор. В и орѣховатымъ гор. Щі Послѣдняго рода
почвы наблюдались и по переѣздѣ р. Плоской, въ паправленіи къ

с. Федоровскому по всему лѣвобережью рѣчки, а также и къ N отъ
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послѣдняго села, гдѣ часть луговой низины распахана. На участкахъ
нерасиаханныхъ подъ дерномъ находимъ обыкновенно темнокоричне-
вый, иногда обогащенный окислами желѣза и слабо истлѣвшими расти-
тельными остатками, суглинистый гор. А— до 10" мощиостью; рыхлый,
листоватый, интенсивно темный. часто какъ бы пушистыи гор. В до

1* нощн.,—ниже его— буроватые, съ бѣлымъ мелкоземистымъ налетомъ

орѣхи глиньт, которая въ болѣе чистомъ видѣ появляется ниже.

Къ SO отъ с. Сима къ почвамъ описаннаго габитуса по мелкимъ

ложбинкамъ среди пашни примѣшиваются почвы съ габитусомъ влажно-

луговыхъ суглинковъ, иногда обнаруживающихъ переходъ къ черноземо-

виднымъ почвамъ.

Маршрутъ 17-й. Сима, Глотово, Добрынское, Волствшо, Неко-
морно, Ѣьянцыно, Юрьевъ.

Водораздѣлъ p.p. Симки и Плоской представляетъ слегка волни-

стую равнину, чрезвычайно постепенно падающую въ заііадиую и

восточную стороны. Почвенный покровъ отъ рѣки— до рѣки и далеко

къ S отъ с. Сима отличается темною окраскою; что касается мощ-

ности и структуры, то съ этой стороны мы не находимъ однако того

однообразія, какое, казалось бы, представлялось здѣсь возможнымъ.

Возлѣ самаго с. Симы съ южной стороны почвы близки даже къ

вышеописаннымъ в переходнымъ" суглинкамъ, но въ разстояніи 1 в.

къ S среди ровной площади, находимъ уже тяжелые, коричневые су-

глинки съ слѣдующимъ габитусомъ:
Гор. А—зернистый суглинокъ 8 —9".
Г0р і в—черноватый, листоватый, но неоподзоленъ; 4''.
Гор, Ві—ясно орѣховатый, бурожелтый суглинокъ; 6— 7".
Гор, с—мягкая, вязкая лессовидная глина.

На слегка приподнятыхъ участкахъ въ гор. В іюявляются слѣды

оподзоливанія, а иногда бѣлый подзолъ виденъ въ бороздахъ на пашнѣ;

многочисленныя мелкія болотца наблюдаются на всемъ протяженш отъ

Симы до с. Глотова. Раздѣляющіе ихъ невысокіе, плоскіе холмы по-

крыты почвами, приближающимися къ лѣснымъ (гор. А—коричневыи
суглинокъ 5 — 6"; В-мелко-орѣховатый съ слабой сизоватой присын-
кою по гранямъ орѣховъ), но смѣняющимися болѣе темными суглин-
ками чернораменной группы, какъ только мѣстность хотя бы слегка

понизилась.

Въ Ц& в. отъ Глотова къ Добрынскому среди обширной ровной па-

хотной площади, слегка наклонной къ востоку, находимъ:

A—коричневыи мягкій суглинокъ 1'. Щ
В__плитчатый, коричневобурый, съ синеватымъ оттѣнкомъ; 1 .

В1__плотно-орѣховатый, съ яснымъ сизовато-бѣлымъ налетомъ

на граняхъ орѣховъ.

С—лессовидная глина.
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Низина между Глотовьшъ и Федоровскимъ, прорѣзаемая р. Се-
лекшей, болотиста; подъ лугами—бочвы или прямо болотныя, или—

болотно-луговыя; тотъ же характеръ эта низина сохраняетъ а возлѣ

с. Добрынскаго.
Съ N стороны с. Добрынскаго мы находимъ улсе типичный лѣс-

ной суглинокъ, съ гор. А— въ 6— 7" и гор. В—характернымъ для

лѣсныхъ земель; 5 — 6"; ихъ же находимъ и по правому берегу рѣки

Селекши, напротивъ с. Добрынскаго, хотя здѣсь суглишш обнаружи-
ваютъ близость къ почвамъ чернораменнымъ.

Къ N отъ с. Волствина мы имѣемъ обширный, округлый и срав-
нительно высокій холмъ, отъ котораго ыаблюдается паденіе мѣстности

во всѣ стороны (другой подобный же холмъ расположенъ сѣвернѣе,

ближе къ с. Федоровскому).
Отъ долины р. Селекши въ упоминаемый холмъ вдаются въ видѣ

заливовъ ложбины, отлогіе скаты къ которымъ всюду распаханы.
Почва на склонахъ—темнаго цвѣта, въ разрѣзѣ же ея, какъ на-

примѣръ на NW склонѣ холма, видимъ:

A—коричневый, зернистый суглинокъ; 8".
В—черноватый съ синеватымъ оттѣнкомъ, плотныи и вязкій; 5".
В1 —мелко-орѣховатый суглинокъ; орѣхи буроватосиневатые; 5".
С—вязкая, желтоватосѣрая глина; лессовидный характеръ ея

обнаруживается въ многочисленныхъ рытвинахъ вдоль дорогъ, гдѣ

видны содержащіяся въ ней известковыя конкреціи.
Съ приближеніемъ къ вершинѣ холма почвы становятся свѣтлѣе,

и структура сближаетъ ихъ съ настоящими я сѣрыми і', „лѣсными"

суглинками.

Низина возлѣ с. Волствина съ сѣверной стороны выстлана поч-

вами чернораменными, съ слѣдующей структурой:
A—темнокоричневосѣрый, мягкій суглинокъ 8—9".
В— коричневосѣрый, съ синеватымъ оттѣнкомъ, плитчатый 4^— 5''.
Bj—мелко-орѣховатый, съ обильньшъ мелкоземистымъ налетомъ

на орѣшкахъ; 5 — 6"; подпочвенная глина сохраняетъ свой лессовид-

ный характеръ.

Къ NW у с. Волствина разстилается въ низинѣ осоковое болото.

По склонамъ къ р. Селекшѣ, къ югу отъ Волствина нормальныя
почвы мѣстами смыты и распахана подпочвенная глина; среди красно-
ватыхъ грубыхъ почвъ проглядываютъ пятнами, обыкновенно пріуро-
ченными къ впадинамъ склоновъ, болѣе темныя почвы, съ черновато-
пепельнымъ гор. В, какъ это видно въ бороздахъ на пашнѣ; основа-

ніѳ склоновъ и дно долины р. Селекши покрыты темными почвами съ

характеромъ чернораменныхъ суглииковъ.

На всемъ протяженіи отъ Волствина къ с. Некоморно, по вер-
шинѣ увала или вытянутаго (съ N на S) холма мьт находимъ одни

„лѣсные" суглинки.

"T-vfe
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Они же обыкновенно покрываютъ иаиболѣе высокіе участки на

водораздѣдѣ Селекши-Колокши, между сс. Некоморно и Пьянцыно,
уступая мѣсто въ основаніи склоновъ суглинкамъ черыораменнымъ.
Ипогда, no вершинамъ склоновъ, нормальная почва смыта; особенно
многочисленны „лысины" или пятна голой подпочвенной глины съ N
и NW села Пьяицына. Штнами среди ялѣсныхъ ;' суглинковъ съ сѣ-

верной стороны Пьянцына встрѣчается и суглинки, переходные къ

іюдзолистымъ; но основанія склоновъ и ложбина, по которой проло-
жила себѣ путь р. Колокша, покрыты темными почвами чернорамен-
наго типа.

Къ SO отъ с. Пьянцына (3/4 в.) въ нижнейчасти отлогаго склона
встрѣчаемъ характерный разрѣзъ, свидѣтельствующій о нереходахъ
чернораменныхъ суглинковъ въ „переходные"; здѣсь:

A—сѣрый, мучнисто-пылеватый; 9"..
В—вверху черный, ниже бѣлый подзолъ, листоватый; 6".
В1—мелко-орѣховатый, съ бѣлымъ мелкоземомъ между орѣшками

глины.

С—лессовидная глина.

Дно долины между гор. Юрьевымъ и с. Пьянцынымъ выстлано

темными почвами то съ структурою, характерною для чернораменныхъ
почвъ, то для влажно-луговыхъ; подпочвою же явдяются, какъ уже
выше было указано, древне-аллювіальныя отложенія.

Маршрутъ 18. Юрьевъ, Красное, Сороіужино, Федоровское, Сима.

Направляясь отъ г. Юрьева къ Симѣ черезъ с. Ерасное, мы на-

блюдаемъ въ почвенномъ нокровѣ чередованіе тѣхъ же „лѣсныхъ" и

явлажнолѣсныхъ" или чернораменныхъ суглинковъ. Первые покрыва-
ютъ всю плоскую вершину длиннаго холма, лежащаго между селами

Краснымъ и Сорогужинрлмъ; болѣе темные чернораменные суглинки
занимаютъ нониженныя мѣста, котловинки и отлогіе склоны.

Лѣсные суглинки мѣстами оподзолены, но не столь сильно, чтобы
ихъ можно было отнести къ „переходной" или тѣмъ болѣе подзоли-
стой группѣ.

Близъ с. Сорогужина и особенно къ востоку отъ него мѣст-

ность замѣтно падаетъ; низина между Сорогужинымъ и Головинымъ
вьшолнена почвами болотнаго происхожденія; примыкающіе къ ней
склоны—суглинками чернораменными, а повышенные холмы къ W, N
и S— „лѣсными".

Между Сорогужинымъ и Федоровскимъ мѣстность холмиста; округ-
лые, съ покатыми склонами, холмы являются здѣсь какъ бы островами
среди низменной равнины. Ложбины, раздѣляющія холмы, часто забо-
лочены, а къ N0 отъ с. Волствина расположено довольно обіпирное
торфяыое болото, выполняющее котловину между холмами. He всегда

однако склоны отличаются здѣсь отлогостыо; иногда они настолько

круты, что нормальная почва частью смыта; къ сѣверу отъ Сорогу-
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жина мощность почвы на склонахъ иногда достигаетъ всего 5—6",
увеличиваясь зато внизу склоновъ; въ '/4 в. отъ Сорогужина къ N
внизу склона находимъ:

A—темнокоричневыи суглинокъ, мягкій, мучнистый; 9".
В—вверху 17" листовато-слоеватъ, мелко-крупитчатъ, отличается

рыхлостью; ниже (Bj)—ясно-орѣховатый, причемъ орѣхи глины по-

крыты въ изобиліи бѣлымъ кремнеземистымъ налетомъ, плотны и шур-
шатъ подъ лоиатою.

Далѣе къ сѣверу почвы по низамъ сохраняютъ тотъ же габи-
тусъ, н только гор. В иногда становится болѣе тяжелымъ, плотнымъ,

плитчатымъ, но не листоватымъ въ то время, какъ гор. Bj сохраняетъ
свою структуру.

Ближе къ с, Федоровскому орѣховатость въ гор. В1 исчезаетъ,

а гор. В—бурый, плитчатый— незамѣтно сливается съ подпочвенною

лессовидною глиною; habitus почвы мѣстами черноземовидный, но зер-
нистой структуры не наблюдается; а мощность (А-|-В) колеблется отъ
5 до 10"; многочисленныя мелкія болотца пестрятъ пашню къ S отъ

с. Федоровскаго; еще въ больпіемъ количествѣ наблюдаются подобныя
болотца и потныя луговины на пространствѣ между Федоровскимъ и

Симой.
Наиболѣе обычная для окрестностей с. Федоровскаго почва па-

хотныхъ площадей:
A—коричневый, тяжелый суглинокъ; 5 — 7".
В—бурый или коричнево-бурый, колется на плитші; съ подпоч-

венною глиною сливается постепеино; 3—4".
Ві+С— то мягкая, влажная глина, то неясно-орѣховатая.

Маршрутъ 19. Сима, Спасское, Добрышкое, Клобуково, Ераски,
Тенъки, Новое, Льянцыно, Афинѣево^ Новоникольекое , Туково, Браеки.

Выше было уже упомянуто, что къ югу отъ с. Симы мѣстность

равнинна и испещрена многочисленными болотцами; на участкахъ
слегка приподнятыхъ структура та жѳ, что въ окрестностяхъ с. Федо-
ровскаго, но нерѣдки здѣсь участки, гдѣ ясно наблюдается подзоли-

стый характеръ почвы; въ разстояніи 3/4 в. отъ Симы къ S, среди
ровной площади, имѣемъ:

A—сѣрый, подзолистый суглинокъ ;1' 2".
В— бѣлесый подзолъ, книзу съ пятнами глины; 7".
С—плотная, бурожелтая глина.

Съ повышеніемъ мѣстности къ югу—находимъ суглинки со струк-
турою сѣрыхъ лѣсныхъ земель, мощность—А-}-В—въ 1'— 1' 4",ко-
торые и наблюдаются до с. Спасскаго, уступая мѣсто при пониже-

ніяхъ и на склонѣ къ р. Симкѣ суглинкамъ чернорамеиньтмъ; такъ

въ 3/4— 1 в. SSO отъ д. Бильдиной находимъ:

A—темно-коричневый, мучнистый суглинокъ, на иашнѣ—комко-

ватый.
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В—бурокоричневый, съ синеватымъ оттѣнкомъ, пронизанный хо-
дами червей; А-|-В=^1' 9".

Ві—бурые, глинистые орѣхи, вверху мелкіе, ниже— болѣе крупные.
ТІодобнаго строенія и структуры почвы тянутся полосою вдоль

р. Симки; лебеда и горчакъ въ изобиліи иокрываютъ здѣсь участки,
долѣе сохраняющіе влагу; тѣ же почвы окаймляютъ обыкновенно бо-
лотистыя впадинки, смѣняясь иногда, какъ напр. въ 1 3/4 в. къ N отъ

Спасскаго, почвами черноземовидными, гдѣ:
A—темнокоричневый, тяжелъш, мучнистый суглинокъ 8".
В—буровато-коричневый, очень мелко-орѣховатый, скорѣе кру-

питчатый 2—3", a

С— вязкая, желтоватая лессовидная глина.

Холмъ между Спасскимъ и Тлотовьшъ покрытъ „лѣсными" су-
глинками, съ ясною орѣховатою структурою гор. В, но на склонахъ

возлѣ Спасскаго появляются суглинки чернораменные.

Лѣсные суглинки находимъ и на перевалѣ отъ с. Спасскаго къ

Добрынскому; здѣсь:

A—коричнево-сѣрый мучнистый суглинокъ 8".
В—снлошь орѣховатый, съ сизою мелко-земистою присыпкою по

гранямъ орѣховъ, вверху болѣе обильной; 6".
С—лессовидная глина.

Мѣстность между названными селами и къ югу отъ нихъ вол-

ниста, съ слабьши, отлогими скатами. Въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ въ

гор. В обнаруживается ясное оподзоливаніе, несмотря на большую
мощность гор. А; въ 3/4 в. къ W отъ Добрынскаго:

A—коричнево-сѣрый, нылеватый суглинокъ; 1'.
В— сизовато-сѣрый, листоватый, мелко-земистый; 1'.
Bj—плитчатый, болѣе свѣтлый, съ пятнами той же структуры,

но окрашенными въ черный цвѣтъ; 4".
В2-|-С=плотно-орѣховатая лессовидная глина.

Холмы между Добрынскимъ и Клобуковымъ представляютъ то же
чередованіе лѣсныхъ и чернораменныхъ суглинковъ; мощность по-

слѣднихъ достигаетъ иногда 26", но структура остается тою же; мел-
кія болота и здѣсь наблюдаются по котловинкамъ среди пашни.

Ближе къ Клобукову мѣстность становится холмисто-бугристою;
на крутыхъ склонахъ почва часто смыта. Въ разстояніи І 1^ в. къ N
отъ Елобукова въ р. Селекшу впадаетъ оврагъ Пыряевъ, дно кото-

раго служило ложемъ пересохшей рѣчки. Къ S отъ него суглинистыя
почвы обнаруживаютъ уже переходъ отъ „лѣсныхъ" къ подзолистымъ;

какъ на вершинѣ холма, такъ и по. склонамъ въ разрѣзахъ наблюда-
ются оподзоленные гор-ты В; иногда въ одномъ и томъ же разрѣзѣ

гор! В на половину—бѣлый подзолъ, на ноловину^—окраіпенный пере-
гноемъ въ черновато-пепельный цвѣтъ; по болѣе крутьшъ склонамъ

выступаетъ, благодаря смывамъ, подпочвенная глина.
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Къ W и S отъ Клобукова мѣстность сильно холмиста, склоны

отличаются крутизною; нормальныя почвы на холмахъ—лѣсного типа,

по ложбинамъ же—залегаютъ мощныя и темныя почвы чернораменной
группы. Въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ обнаружено уклоненіе отъ струк-
туры чернораменныхъ почвъ, сближающее наблюдаемыя почвы съ

влажно-луговыми. Такъ на склонѣ съ сѣвера къ селу Клобукову на-

ходимъ:

A— темнокоричнево-сѣрый, мучнисто-зерыистый суглинокъ; 7".
В—черный или черновато-синеватый зернисто-крупитчатый су-

глинокъ съ плотными, буро-черными, въ изломѣ ржавчиннаго цвѣта,

орѣшками; 7".
Ві—бурый, орѣховатый суглинокъ; орѣхи плотные, угловатые;

нѣкоторые пронизаны корнями хвоща.

Подобныя почвы, какъ можно думать, покрываютъ основанія всѣхъ

направляющихся къ Клобукову склоновъ; на пашнѣ— почва сильно

комковата, причемъ духіе комки отличаются значительною твердостью.
Съ W отъ Клобукова однако и въ основаніи склоновъ находимъ

чернораменные суглинки, даже съ слѣдами перехода къ группѣ опод-

золенныхъ лѣсныхъ земель: A—коричневосѣрый суглинокъ 9 дм.

В—коричневосизый, листоватый, но плотный; 5 дм.

Bj—шштчатый, коричневобурый, ниже— орѣховатый суглинокъ.
Въ 1 в. къ NW отъ Клобукова, въ верховьяхъ оврага Пыряева,

распахана луговина; почва— влажнолуговая, развившаяся, повидимому,
изъ болотно-луговой.

Гор. A—ржавобурий, тяжелый суглинокъ, прикрытый дерномъ
съ Potentilla anserina L., лютиками и ястребинкой.

Гор. В- черный, крупитчатый, вязкій; A-f В=1'4".
Гор. С—сѣрая, вязкая глина.

На сосѣднихъ холмахъ— лѣсной суглинокъ является господствую-
щею почвою.

Холмы между сс. Краски, Клобуково, Теньки, равно какъ холмъ

между сс. Новымъ и Некоморно покрыты тѣми же лѣеными суглин-
ками; по крутымъ еклонамъ всюду, и особенно около с. Теньки наблю-
даются многочисленныя обнаженія подпочвенной глины. Наоборотъ,
по отлогимъ еклонамъ и въ основаніи склоновъ суглинки становятся

болѣе темными и мощными, приближаясь къ обычному типу черно-
раменныхъ суглинковъ.

Между сс. Краски и Новое долина р. Селекши образуетъ об-
ширную котловину; толща аллювіальной глины, служащей здѣсь под-

почвою влажнолуговыхъ и чернораменныхъ почвъ, достигаетъ 1 сажени,
откуда можпо думать, что данная котловина, расположенная близъ вер-
ховьевъ Селекши, служила въ свое время дномъ водоема, прорѣзан-

наго впослѣдствіи рѣчкою..

Тотъ же характеръ и ту же послѣдовательность въ смѣнѣ обна-
руживаютъ почвы на перевалѣ между Новымъ и Некоморно съ одной
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сторотш, сс. Афинѣевымъ и Пьянцынымъ—^съ другой. Наиболѣе вы-

сокіе пункты покрыты лѣсными суглинками, съ слѣдами оподзоливанія
на участкахъ наиболѣе ровныхъ; ложбшш и отлогіе скаты заняты

чернораменными суглинками.
Замѣтимъ, что склоны къ долинѣ Колокши у Афинѣева и Пьян-

цына изобилуютъ ,; лысинами к , гдѣ распахивается обнажаюіцаяся вслѣд-

ствіе смывовъ подпочвенная глпна; можно даже сказать, что грубыя
глинистыя почвы здѣсь преобладаютъ надъ лѣсными суглинками.

Водораздѣлъ Колокши — Селекши между сс: Афинѣево, Елохъ,
Новоникольское является сравнительно бѣднымъ въ почвенномъ отно-

шеніи; лѣсные суглинки здѣсь въ значительиой степени оподзолены;

гор. А почвы выглядитъ свѣтлосѣрымъ, а въ верхнемъ отдѣлѣ гор. В
(2 —3 дм). наблюдается настоящій.

Въ окрестностяхъ с. Новоникольскаго мы находимъ уже ,,пере-
ходные^ суглинки, близкіе мѣстами къ подзолистымъ.

Въ ^2 в. къ NW отъ Новоникольскаго общириая ровная пахот-

ная іілощадь покрыта именно такими суглинками:
Гор. A— сѣрый, мучнистый суглинокъ; 9 дм.

Гор. В—бѣлесый, листоватый, крупнопористый 7 дм.

Гор. С—орѣховатая, частью оподзоленная, глина.

To же самое находимъ и далѣе къ NW, въ направленіи къ дер.

Туковой, гдѣ A—также 9 дм. и В— 6 — 7 дм., но ближе къ дер. Ту-
ковой оподзоливаніе суглииистыхъ почвъ лѣсного типа выражено уже
слабѣе, а между Туковой и Ивачевой мы находимъ уже настоящіе
лѣсные суглинки. Послѣдніе однако нокрываютъ холмистые участки,
смѣняясь на ровиыхъ площадяхъ „переходными", которые съ своей
стороны обнаруживаютъ мѣстами не только сосѣдство, но и связь съ

суглинками чернораменными. Такъ, къ N0 отъ Ивачевой въ разстоя-
ніи 1ji в. наблюдались:

A— свѣтло-коричневый, мучнистонылеватый суглинокъ 9 дм.

В— коричневосѣрый, листоватый 10 дм.

Bj—бѣлый, листоватый подзолъ 1 — 2 дм,, ниже—глинистые орѣхи.

С—лессовидная глина; а въ І 1^ в. съ W отъ Красковъ находимъ:

A—сѣрый, довольно тяжелый суглинокъ; 10 дм.

В— черный, листоватый; по внѣшнему виду напоминаетъ иодзолъ,

окрашенный лишь перегноемъ; 7 дм.

Bj и С—тѣ же, что въ предыдущемъ разрѣзѣ.

Варіаціи одного и того же почвеннаго типа (чернораменный су-
глинокъ) на пространствѣ между Красками и Ивачевой довольно много-

численны; въ однихъ случаяхъ гор. В— сѣроватосизый, въ другихъ —
черноватопепельный; нногда даже бѣлый, съ черными пятнами, меяіду
тѣмъ гор. A—остается всюду довольно однообразнымъ. Къ SW отъ

Красковъ, по берегу рѣчки находимъ довольно темныя почвы; гор. A
достигаетъ мощности до Г; но В—бѣлый подзолъ 4 — 5 дм.; С—ва-

лунная глина, а валуны встрѣчаются и на поверхности пашни.
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Маршрутъ 20. Ераски, Елобуково, Ивачево, Еоробаниха, Махлино,
Боргісова, Березинки.

Выше мы касались узке окрестностей Красковъ и Клобукова; къ

югу отъ послѣдняго наблюдаются еще лѣсные суглинки, но съ зачат-

ками приближенія къ ;; переходнымъ", что выражается появленіемъ въ

верхнемъ отдѣлѣ гор. В подзолистаго прослоя; мощность послѣдняго

увеличивается на западливыхъ мѣстахъ среди пашни, обиліе которыхъ
можетъ быть здѣсь характерно для пашни и обусловливаетъ повторе-

ніе здѣсь ^вымочекъ".
Между Клобуковымъ и Ивачевой разстилается обширная, ровная,

возвышенная площадь; въ разрѣзѣ почвы находимъ:

A— свѣтлокоричневый суглинокъ, пылеватый; 8 дм.

В— сизоватобѣлесый подзолъ, листоватый 6 дм.

В! и С— орѣховатый, лессовидный суглинокъ.

Въ направленіи отъ Ивачевой къ Клобуковой проходитъ оврагъ,

дно котораго служило, повидимому, ложемъ пересохшей рѣчки; какъ

его берега, такъ и берега вторичныхъ овраговъ обыкновенно задер-

нованы, и отличаются отчетливостью, причемъ уголъ склона колеблется
около 45—50°.

Съ сѣверной стороны д. Ивачевой мѣстность нѣсколько при-

поднята надъ вышеописанной равниной; почвы —ближе къ группѣ лѣс-

ныхъ суглинковъ, но, въ зависимости отъ колебаній въ рельефѣ, не

отличаются постоянствомъ и по своимъ особенностямъ уклоняются то

въ сторону „переходныхъ^ суглинковъ, то чернораменныхъ, хотя по-

слѣдніе встрѣчаются здѣсь рѣже.

Въ направленіи отъ Ивачевой къ д. Коробанихѣ мы снова встрѣ-

чаемъ лѣсной суглинокъ съ А въ 8 дм. и В— орѣховатымъ.

Окрестности дд. Коробанихи и Махлиной изрѣзаны неглубокими
издолками и суходолами; по дну ихъ и склонамъ къ нимъ находимъ

темныя почвы, болотно или влажнолугового происхожденія; такъ въ

основаніи склона къ N между упомянутымп селеніями разрѣзъ обна-
ружилъ:

Гор. A—темносѣрый, съ коричневымъ оттѣнкомъ, тяжелый су-
глинокъ; 10 дм.

Гор. В—вязкій черный, съ синеватьшъ оттѣнкомъ, нлотный;
6— 7 дм.

Гор. Bj—желтоватый, съ черными пятнами, крупитчатый, влаж-

иый, почти сырой; 3 — 4 дм.

Гор. С—мягкая, вязкая, желтая глина. Ту же почву находимъ

на пашнѣ между названными деревнями, но гор. А здѣсь свѣтлѣе.

На невысокихъ холмахъ, отдѣляющихъ болотнол) гговыя впадинки, су-
глинки по строенію и структурѣ принадлежатъ типу лѣсныхъ земель;

по крутьтмъ склонамъ съ сѣвера отъ Махлиной и Борисовой не рѣдки

смывы. Лѣсные суглинки покрываютъ весь холмъ, вытянутый отъ дер.
Матеріалы для оцѣнки зем. Юрьевскаго уѣзда. 8
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Борисовой къ Коробанихѣ; къ S отъ Борисовой суглинки носятъ слѣды

оподзоливанія, а ближе къ Березникамъ, особенно отъ острова лѣса,

появляются уже ,. переходные" суглинки. .

Мощность гор. А отчасти, однако довольно постояннаго, не пре-
вышая, но и не падая ниже 8—9 дм.

Въ разстояніи 1 в. къ N0 отъ Березниковъ, среди обширной',
ровной пахотной нлощади, разрѣзъ обнаружилъ тотъ же переходныи
суглинокъ, но мощность A—12 дм.; за ^2 в. съ N0 отъ Березни-
ковъ гор. A—6 дм., В—языки и гнѣзда подзола 3 дм.; Bj— и С—
орѣховатая глина, довольно грубая, хотя и лессовидная.

Къ 0 и SO отъ Березниковъ разстилается обіпирное нлато, по-

крытое островками лѣса (дубъ, осина), кустарника (различные виды

ивы) и испещренное мелкими болотцами и котловинками. На луго-
винахъ почвы отличаются тѣми же особенностями, что наблюдались
въ разрѣзѣ между Махлиной и Коробанихои, и принадлежатъ типу
болотно и влажнолуговому, тогда какъ на окраинахъ примыкающихъ
къ лугамъ невысокихъ холмовъ — встрѣчаются подзолистые суглинки;
самые холмы, выступающіе среди равниньт, покрыты лѣсными и пере-
ходными суглинками.

Маршрутъ 2 1 . Березники, Баллистово, НастасьинО;, Чагина, Вы-
ползова, Горпи, Рябинино^ Иналово, Матвѣищево, Вильдина, Сима.

Холмистая мѣстность, какою оказываются окрестности села Берез-
никовъ въ направленіи къ дд. Настасьиной, Выползовой, Чагйной, въ
почвенномъ отнопіеніи представляетъ значительное разнообразіе. : Если
мы примемъ во вниманіе, что характеръ подпочвеннои породы, а ею

служитъ здѣсь безвалунная, желтобурая глина, переходная отъ лессо-

видной къ валунной, остается всюду болѣе или менѣе тождественнымъ,
если отмѣтимъ, что описываемый уголъ лѣсной, гдѣ господствуютъ
древесныя породы: береза, осина, ольха, дубъ, то особенности почвен-
наго покрова въ томъ или другомъ случаѣ мы можемъ объяснить лишь
условіями рельефа и связанными съ ними условіями увлажненія почвы.

На верпганахъ холмовъ, на плоскихъ перевалахъ между оврагами
мы встрѣчаемъ свѣтлосѣрые, съ болѣе или менѣе коричневатымъ от-

тѣнкомъ, мягкіе суглинки, no структурѣ и строенію принадлежащіе
„переходной'' группѣ. Мощность верхняго почвеннаго горизонта въ

нихъ колеблется около 8"; верхній отдѣлъ гор. В (3—4") предста-
вляется сильно онодзоленнымъ, причемъ подзолистый характеръ сооб-
щается и гор. А.

Нижній отдѣлъ гор. В (5—6") обыкновенно ясно и хорошо орѣ-

ховатъ. Подобные суглинки мы встрѣчаемъ по возвышенной нлощади
между Березниками и Каллистовымъ. Но по склонамъ къ оврагамъ,
особенно въ нижнихъ частяхъ ихъ, мы и здѣсь встрѣчаемъ болѣе

темные и болѣе мощные суглинки, съ строеніемъ чернораменныхъ
суглинистыхъ почвъ. Послѣднія свойственны и слабымъ иониженіямъ

t»
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среди переваловъ, гдѣ, за отсутствіемъ лѣса въ настоящее время,

трудно рѣшить, было ли просто болото, теперь пересохшее, или же

лѣсъ по болоту.
Блюке къ д. Настасьиной суглинки становятся сильнѣе оподзолен-

ными; цвѣтъ ихъ свѣтлосѣрый, а верхняя часть гор. В состоитъ изъ

бѣлаго, мучнистаго подзола, тогда какъ у переходныхъ суглинковъ
онъ болѣе или менѣе замѣтно окрашенъ перегноемъ. Въ 3/4 в. къ SO
отъ д. Настасьиной мощность A—8" и подзола гор. В— !"■ Участки
съ подзолистыми суглинистыми почвами соотвѣтствуютъ наиболѣе ров-

нымъ площадямъ; появленіе склона или всхолмленіе влечетъ за собою
появленіе почвъ слабѣе оподзоленныхъ; а возлѣ самой д. Настасьиной
съ S и SO находимъ островки суглинковъ лѣсного типа, хотя замѣтно

и болѣе бѣдныхъ въ сравненіи съ тѣми же почвами восточной поло-

вины уѣзда. Подзолистый суглипокъ появляется сиова, какъ только

отъ склоновъ возлѣ Настасьиной мы углубимся въ средину водораз-
дѣла Шахи—Люсиной, въ направленіи къ д. Чагиной и Выползовой.
Для этой мѣстности можетъ считаться характернымъ зависимость

почвъ отъ увлажненія: мелкія болота, какія пестрятъ этотъ водораз-
дѣлъ, большѳю частью еще заняты водою; по окраинамъ болотъ мы на-

ходимъ болотно и влаяснолуговыя почвы, мощныя и темныя, тогда какъ

плоскіе перевалы между сосѣдними болотами покрыты подзолистыми

суглинками и мѣстами почти настоящими суглинистыми подзолами.

Такъ въ лѣсу, по вершинѣ водораздѣла, среди ровной площади, имѣемъ:

A— свѣтлосѣрый, мучнисто-пылеватый суглинокъ; Ь"-
В—подзолъ бѣлесый, съ гнѣздами глины; 5 — 6"-
Bj —шштноорѣховатый, коричневобурый суглинокъ; орѣхи книзу

смѣняются снлошной породой, не содержащей валуновъ въ верхнемъ
отдѣлѣ. ■ .

Иногда подзолистый характеръ свойственъ суглинистымъ почвамъ

и луговинъ, расположенныхъ на мѣстѣ обсохшихъ болотъ, причемъ
въ такихъ случаяхъ мощность собственно подзодистаго горизонта
почвы возрастаетъ до 10—12". Болота сырыя и обсохшія —далеко

не рѣдкость на перевалѣ между pp. Шахой и Люсиной; ровныя между-
болотныя площади къ S и SW отъ д. Чагиной покрыты подзолисто-
суглинистыми почвами; однако въ побережьяхъ р. Люсиной, къ S отъ

Чагиной и Выползовой, гдѣ мѣстность снова становится сильно хол-

мистою, суглинки уже напоминаютъ обычныя сѣрыя или лѣсныя земли;

такъ въ 3/4 в. къ SW отъ Чагиной, на горѣ, имѣемъ:

A—коричневосѣрый, мягкій суглинокъ; 8".
В—сплошь мелкоорѣховатый, глинистый, съ сизоватостью на

граняхъ орѣшковъ; 5 — 6"-
Bj-4-С^гіілотная, крупноорѣховатая глина.

Подобныя почвы тянутся по всему лѣвобережью р. Люсиной,
уступая мѣсто по крутымъ склонамъ грубымъ, полусмытымъ почвамъ.

Однако на отлогихъ склоиахъ, встрѣчаются распаханиые участки изъ
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подъ прежнихъ болотъ, какъ напримѣръ между Чагииой и Выползо-
вой, гдѣ въ разрѣзѣ находимъ:

A — темно-буро-сѣрый, тяжелый суглинокъ 10";
В—черный, съ синеватымъ блескомъ, вязко-крупитчатый, влаж-

ный; 1'.

С—желтая, лессовидная, вязкая глина. Подобяыми почвами по-

крыты основанія склоновъ еъ р. Люсиной между Выползовой и Гор-
ками. Характерно, что только на подобныхъ, темныхъ и нѣсколько

влажныхъ почвахъ, равно какъ на суглинкахъ чернораменпой группы
понадаются бугоркп земли, выброніенные изъ ходовъ кротовъ; близъ
Выползовой такіе бугорки попадаются по склону съ темными почвами

и притомъ почти уже по дну оврага.

На подъемѣ отъ р. Люсиной къ с. Горки почвы темпаго цвѣта,

мопщость A-fB — 1'4"; гор. В почвы—коричнево-сѣрый, плитчатый и
въ плиткахъ листоватый, пронизанъ ходами червей, заполненными

желтоватаго цвѣта глинистыми отбросами; Ві— бѣлесовато-желтый,

плитно-орѣховатьтй. На горѣ къ N отъ Горокъ мы находимъ снова

лѣсные суглинки съ подпочвенною глиною переходнаго характера, не
содержащею валуновъ.

Между Горками и Рябинками мѣстность слегка волниста; поч-
венный суглинокъ обнаруживаетъ уже приближеніе къ подзолистому
типу, хотя и сохраняетъ слѣды вліянія древесііой растительности, въ
видѣ орѣховатой структуры гор. B^ на вершинахъ холмовъ „лѣсной"

характеръ суглинистыхъ почвъ выступаетъ болѣе отчетливо. Суглинки
„переходной" группы (мопщость A -fB до Г—1' 6") покрываютъ почти

все плато между Горками и Рябининымъ, уступая мѣсто по кочко-

ватымъ луговинамъ почвамъ чернораменнаго типа.

Островками, особенно на повышенныхъ участкахъ, выступаютъ
среди „переходиыхъ" суглинковъ суглинки лѣсные; послѣдніе наблю-
даются напримѣръ въ ^4 версты къ S отъ Рябинина. На оборотъ,
по западливымъ мѣстамъ, какъ напримѣръ къ N отъ Рябинина, по-

падаются суглинки чернораменнаго типа, но нѣсколько деградиро-
ванные.

Такъ тотчасъ къ N отъ Рябинина находимъ:

A— коричнево-сѣрый, мягкій суглинокъ 10";
В-т—вверху сѣрый, плитчатый 7—8", ниже орѣховатый 4—5";

С—:МЯГЕая, но довольно грубая глина.

Ближе къ Иналову лѣсные суглинки являются уже господствую-
тцею почвою; мопщость A-fB здѣсь до 1' 7."; они же покрываютъ
холмистую мѣстность и къ N отъ Иналова, чередуясь . съ „переход-
ными'' къ подзолистымъ на ровныхъ участкахъ.

Ложбина, откуда вытекаетъ р. Симка, покрыта темными почвами

съ структурою, свойственною черпораменнымъ, частью болотно-луго-
вымъ суглинкамъ, но уже ближе къ с. Матвѣищеву снова появляются

:■■
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переходные, хотя мѣстами и темно-окрашенйые; за 3/4 версты съ S
отъ Матвѣищева разрѣзъ почвы обнаружилъ:

Гор. A—темно-сѣрый, мягкій суглинокъ 8 " ;

Гор. В—бѣлый подзолъ 4—5 " ;

Гор. Bj—нлитно-орѣховатая глина съ бѣлесоватымъ мелкоземомъ,
окутывающимъ орѣхи.

Гор. С—переходная къ лессовидной глина.

Вершины холмовъ возлѣ самаго Матвѣищева, а также къ N0
отъ него покрыты „сѣрыми" землями, гдѣ А также около 8", а В—
сплошь орѣховатый— достигаетъ 1'.

По склону отъ Матвѣищева къ Бильдиной суглинки носятъ яс-

ные слѣды оподзоливанія, сближаясь съ средними переходными поч-

вами; мощность A— 7"; гор. В бѣлесовато-сѣрый, подзолистый 5",
а В1—плитно-орѣховатый 6— 7 " . Подпочвенная глина сохраняетъ

свой прежній характеръ: оставаясь желто-бурою, плотною, свободною
отъ валуновъ въ верхнемъ отдѣлѣ, но не столь тонкою, какъ лессо-

видная глина центральной части уѣзда; нѣтъ въ ней и извѣстковыхъ

конкрецій.
Тѣ же суглинки сохраняются вплоть до д. Бильдиной и далѣе къ

N и N0 до с. Сима; только близъ послѣдняго, особенно по склону
къ р. Симкѣ почвы становятся болѣе темньши и мощными, обнару-
живая въ разрѣзахъ строеніе влажно-луговыхъ внизу и чернорамен-
ныхъ выіпе по склону.

Маршрутъ 22. Сима, Нестерово, ¥ернокі/лово ; Матвѣевка,

Ыово-Покровсков; Федосѣиха, Майморы, Еокорекино, Вороюво, Щ-
раково г Мсаково .

Село Сима расположено по обоимъ берегамъ р. Симки. Есди по

правобережью Симки мы находимъ еще довольно темные и тяжелые

суглинки, to no лѣвобережыо, къ N отъ Симы, встрѣчаемъ уже исклю-

чительно подзолистый суглинокъ. Мѣстность между Симой и с. Иесте-
ровымъ равнинная или слегка липіь волнистая, испещренная много-

численными мелкими осоковыми и моховыми болотами. Цвѣтъ сугли-
нистой почвы —^вѣтло-сѣрый; мощность гор. A— около 7", В—
рѣзкоподзолистъ. Подпочвенная глина—желто-бурая, довольно мягкая,

но мѣстами въ ней встрѣчаются въ значительномъ количествѣ мелкіе
валунчики сѣверныхъ кристаллическихъ породъ.

Подзолистые суглинки наблюдаются вплоть до с. Нестерова, при-

чемъ подъ дѣсами они выглядятъ настоящими суглинистыми подзоламн

съ A—въ 5—6'' и В (подзолъ) до 10". Окрестности с. Нестерова
изобилуютъ довольно крупными болотами. Валунная глина, лежащая

въ основаніи болотъ, выщелоченная и обезцвѣченная, („бѣлая глина)
и служила, повидимому у мѣстнаго населенія тѣмъ матеріаломъ для

горшечныхъ издѣлій, о которомъ упоминаетъ г. С. Никитинъ 1 ).

I) Ср. Тр. геологич. комит. т. V стр.

і
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Мѣстность между p.p. Нестеровкой и Нерлью постепенно па-

даетъ въ стѳрону названныхъ рѣкъ. Валунная глина, составляющая

господствующую подпочву этой части уѣзда, съ приближеніемъ къ

Нерли и углу между Нерлью и Нестеровкой, смѣняется верхневалун-
нымъ и ближе къ рѣкамъ нижие-валуннымъ пескомъ, изобилующимъ
валунами. Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняется и характеръ почвеннаго цо-

Ёрова: обычный для плато подзолистьтй суглинокъ съ началомъ склона

переходитъ въ супесь, а возлѣ Чернокулова въ песокъ. Низинная тер-

раска надъ берегомъ Нерли представляетъ болотистую полосу съ ост-

ровками бора, засѣвшаго иа нижне-валунныхъ пескахъ.

Супесчаныя почвы узкою лентою тянутся вдоль Нерли до гра-
ницы уѣзда; съ подъемомъ отъ рѣки къ S супеси чрезъ суглиносунеси
переходятъ снова въ подзолистые суглинки, съ гор. А въ.7—8" и

подзолистымъ гор. В отъ 3 до 6".
Водораздѣлъ Нестеровки—Шаха представляетъ равнину; много-

численныя болота пестрятъ ее въ различныхъ направленіяхъ. Поч-
венный покровъ окрестностяхъ Матвѣевки, Н.-Покровскаго, Переми-
лова и Федосѣихи безсмѣнно остается подзолисто-суглинистымъ на

той же валунной глинѣ. Мощность почвеннаго горизонта (А) — нигдѣ

не превышаетъ 7" и даже гор. В— бѣлый мучнистый подзолъ до-

вольно уступчиво держится на 3" .

Болота нерѣдки и на водораздѣлѣ Симки—Люсиной; обыкновенно
вблизи нихъ суглинки оказываются сильнѣе оподзоленными; въ бороз-
дахъ на пашнѣ подзолистая масса гор. В часто видна на поверх-
ности.

Тотчасъ къ S отъ дер. Федосѣихи мѣстность замѣтно становится

выше; въ подпочвенной глинѣ валуны иоказываются рѣже; почва ос-

тается тою же, но съ приближеніемъ къ Майморамъ суглинки стано-

вятся темнѣе, мощность ихъ (А) повыпіается до 8— 9'', а гор. В не

представляетъ уже той бѣлой кремнеземистой муки, что раныпе, но
не лишенъ, повидимому, элементовъ глины и силикатовъ и окрашенъ
перегноемъ въ сизо-сѣрый цвѣтъ.

. Еще выше мѣстность къ S отъ дер. Майморы. Что же касается

почвеннаго покрова, то въ 3/4 вер. къ S отъ деревни уже нахо-

димъ:
A—коричнево-сѣрый, мягкій и рыхлый суглинокъ; 9—10"; .

В—коричнево-сизый, листоватый, оподзоленный, крупно-пористый;
5-6";

Bj—коричнево-бурый; глинистый, орѣховатый; 5" .

С—мягкая желто-бурая глина безъ валуновъ.
Подобныя почвы наблюдаются до д. Кокорекиной. Близъ послѣд-

ней, на сконахъ къ р. Люсиной, носящей въ д. Кокорекиной назва-

ніе Киль, суглинки темнѣе, а гор. В—листоватый, темно-сѣрый,

книзу — также орѣховатый. „HepexoAHbie" суглинки покрываютъ
холмы въ окрестностяхъ д. Вороговой, сближаясь мѣстами по струк-
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турѣ съ лѣсными суглинками. Мѣстность близъ Вороговой и Исако-
вой чрезвычайно холмиста, причемъ нѣкоторые обособленнне холмы

по своей высотѣ господствуютъ надъ всей западной половиной уѣзда;

одинъ изъ наиболѣе вьтсокихъ холмовъ лежитъ къ S отъ д. Чагиной
и напоминаетъ искусственное сооруженіе; другой подобный же—

близъ д. Исаковой, и 3-й между Исаковой и Черкасовымъ. Между
холмами и по ложбинамъ почвы близъ д. Вороговой отличаются зна-

чительною мощностью и интеспвно темною окраскою, сближаясь по

структурѣ съ чериораменньши или болотно и влажно-луговыми су-
глинками. Такъ въ низинѣ возлѣ Вороговой им'Ьемъ:

А-^темно-сѣрый тяжелый суглинокъ 9 — 10".
В—темно-бурый, съ коричневымъ оттѣнкомъ, плитчатый, крупно-

пористый; оподзоливанія нѣтъ; 6".
Bj—черный, съ синеватымъ блеокомъ, вязкій, сырой; 7".
С.—желтовато-сѣрая глина.

ІІодобныя почвы, чередуясь съ чернораменными суглинками, по-

крываютъ долины р. Люсиной и ея притоковъ, поднимаясь мѣстами

довольно вьтсоко по отлогимъ склонамъ. Однако наиболѣе повышенные

пункты по ту и другую стороны р. Люсиной покрыты суглинками,
переходными къ подзолистымъ, хотя мѣстами, какъ напримѣръ къ N
отъ д. Чураковой, они ближе къ лѣснымъ.

Близкіе къ лѣснымъ суглинкамъ находимъ по вершинамъ хол-

мовъ возлѣ д. Исаковой, гдѣ A—9", В—сплопіь орѣховатый сугли-
нокъ до 7—8 " ; С—желто-бурая безвалунная глина; на низахъ почвы

пріобрѣтаютъ характеръ чернораменныхъ суглинковъ, увеличиваясь въ

мощности до 10" и болѣе.

Лѣсные суглинки, хотя болѣе грубые и не столь богатые нере-

гноемъ, какъ въ центрѣ уѣзда, наблюдаются на протяженіи отъ Иса-
кова до Черкасова и къ N отъ послѣдняго. Мѣстность здѣсь холмисто-

волнистая и, какъ всюду, съ паденіемъ высоты почвы пріобрѣтаютъ

большую мощность и болѣе темную окраску.
По встрѣчающимся здѣсь луговинамъ почвы особенно темны и

въ нѣкоторыхъ случаяхъ напоминаютъ черноземъ по своему габитусу;
такъ къ N отъ Черкасова въ 2 в. среди луговины имѣемъ:

Aj-—^дернъ изъ манжетки, мха и др. 2".
A—-ржаво-бурая суі^линистая масса; 8 " ;

В—-qepHo-CHHifi, рыхлый, но вязкій, сырой; 8";
С—вязкая, желтая, мягкая глина; многочисленныя мелкія осоко-

выя болотца, наблюдающіяся среди этой луговины, могутъ свидѣтель-

ствовать, что въ прежнее время вся она находилась въ болѣе увлаж-
ненномъ состояніи, чѣмъ теперь. Характерно, что на. сосѣднихъ съ

луговиною пахотныхъ участкахъ, лишь слегка приподнятыхъ надъ

нею, мы находимъ настоящіе подзолистые суглинки. He мало болотъ
расположено и далѣе къ N, въ направленіи къ с. Стряпкову; нѣко-

торые изъ нихъ занолнены водою еще до сихъ поръ, другія въ зна-
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адтельной сгепени обсохли и превратились въ іуга, хоі-я кочки йзъ

осоки продолжаютъ еще говорить о природѣ подобныхъ луговъ.
Сѣвернѣе с. Кузыѵшнскаго лѣсныхъ суглинковъ мы болѣе не

встрѣчаемъ. Послѣ цѣлаго ряда постепешшхъ переходовъ, мы нахо-

димъ возлѣ Стряпкова уже подзолистые суглинки и почти подзолы

по оісраинамъ болотъ. Мѣстность въ направленіи къ Стряпкову и

далѣе къ N падаетъ; высоты Вороговой, Исаковой, Черкасова отхо-

дйтъ къ с. Матвѣищеву и постепенно понижаются въ направленіи къ

Симѣ.

Окрестности Стряпкова, Перемилова, Старникова представляютъ
волнистую поверхность, съ многочисленными буграми, гдѣ нормаль-
ный почвенный покровъ (подзолистый суглииокъ)—смытъ. Подпочвен-
ная глина—желто-бураго цвѣта, довольно мягкая, но содержитъ мел-

кіе валунчики. Особенно многочисленны смывы возлѣ Старникова,
гдѣ иногда на папінѣ цѣльными полосами видна одна голая подпоч-

венная глина, не говоря уже о буграхъ, которыхъ вообще въ этомъ

районѣ не мало.

Между Старниковымъ и Симой мѣстность ровнѣе; валунная
глина въ подпочвѣ и почвенный подзолистый суглинокъ остаются не-

измѣнными до самой Симы. Послѣдній господствуетъ и вокругъ сс.

Ольгиной, Петрятковой, Пестовой, менѣе оподзоленный по длинному,
вытянутому въ направленіи отъ Петрятковой къ Матвѣищему, плос-

кому холму, и сильнѣе— съ паденіемъ мѣстности къ W отъ Матвѣи-

щева и Пестовой. Неболыпими островами встрѣчаются и здѣсь болѣе

темныя почвы типа чернораменныхъ и влажно-луговыхъ суглинковъ.
Такъ между Ольгиной и Петрятковой находимъ мощные чернорамен-
ные суглинки; ихъ же видимъ къ N0 отъ Пестовой по ложбинѣ, гдѣ:

А—-темно-сѣрый, тяжелый суглинокъ 9дм.; В—-черный или буровато-
черный, орѣховатый, при чемъ орѣхи окутаны бѣлесьшъ мелкоземомъ,

какъ плѣсенью; 3— 4дм.; Вх и верхній отдѣлъ С— крупно-орѣхова-

тая глина.

Къ SO отъ Пестовой, въ направленіи къ Матвѣищеву и Кузь-
минскому, мѣстность постепенно повышается, вмѣстѣ съ тѣмъ подзо-

листые суглинки рядомъ переходовъ смѣняются суглинками „сѣрыми",

лѣсными.

Съ W стороны с. Кузьминскаго расположено обширное болото,
окаймленное полоскою сухихъ луговъ, почва на послѣдней— влажно-

лугового происхожденія суглинокъ, тогда какъ на примыкающей, едва
приподнятой надъ лугомъ пашнѣ—подзолистый. Въ направленіи отъ

Кузьминскаго чрезъ Иналово къ Спасскому и далѣе чрезъ Клобуково
къ Юрьеву мы встрѣчаемъ суглинки высшихъ типовъ, чередующихся
въ зависимости отъ рельефа: плоскія вершины холмовъ покрыты „пере-
ходными" или лѣсными суглинками, и волнистыя площади почти

всегда послѣдними, ложбины и основанія склоновъ чернораменными
или влажно-луговыми. Мелкія бодота встрѣчаются и на этомъ пути,
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какъ напримѣръ между Иналовымъ и Спасскимъ, между. Спасскимъ и

Клобуковымъ и др,

Водораздѣлъ ІСолокши— Пежши.

Маршрутъ 23. Правобережье р . Еолокши, гор. Юрьевъ, Шетнево,
д. Еолоколъцево, Маслова, Пощовъ, Новоселки, Оеиновецъ, Семьин-
ское, Терешки-.

Мѣстность, лежащая тотчасъ къ S отъ гор. Юрьева, иредстав-
ляетъ волнистую поверхность, слегка наклонена въ сторону р. Ко-
локши и въ почвенномъ отношеніи довольно однообразную. Мы встрѣ-

чаемъ здѣсь тяжелые, коричневые суглинки лѣсного тиаа, развитые
на лессовидной гдинѣ; они доходятъ до самой рѣчной долины, гдѣ

смѣняются аллювіальными почвами, a no склонамъ къ р. Сегѣ—овраж-
нымъ аллювіемъ. Послѣдній распаханъ напримѣръ возлѣ Шетневой:
мощность А-|-В достигаетъ 2'6".

Между Шетневой и Колокольцевой мѣстность волниста, склопы

большею частію отлогіе и почвы—нормальны. Господствующій типъ—

лѣсной суглинокъ съ мощностью A—въ 9дм., В- 7— 8дм. и лессо-

видной глиной въ подпочвѣ.

Тѣ же суглинки встрѣчаемъ и къ S отъ с-ца Колокольцова и

только по склону къ р. Кучкѣ они нѣсколько измѣнепы делювіадь-
ными процессами, сообщившими большую мощность верхнему почвен-

ному горизонту. По склонамъ къ Кучкѣ выступаетъ въ рытвинахъ
валунная глина съ валунами кристаллическихъ породъ, прикрывающаяся
выпіе на горѣ лессовидной глиной.

Тѣ же лѣсные суглинки покрываютъ постепенно падающій въ

сторону Колокши перевалъ между p.p. Кучкой и Торшей, а также

между послѣдней и р. Вошней. Правда, сравнительно съ суглинками
того же типа лѣвобережья Колокши, наблюдаемые по правобережью
свѣтлѣе и бѣднѣе перегноемъ, но структура ихъ всюду выражена

довольно ясно.

Самый склонъ къ Колокшѣ, болѣе крутой вверху и испещренный
пятнами голой глины,—становит^я болѣе отлогимъ внизу, принимая
видъ неширокой терраски. Почвы здѣсь того же лѣсного типа, но съ

одной стороны мощность ихъ увеличена благодаря делювію, съ дру-
гой—нормальныя почвы нѣсколько подверглись вліянію иодзолообра-
зовательнаго процесса, выразившемуся въ появленіи слоя до 2" под-

зола въ гор. В почвы. Къ. S" н SW отъ д. Масловой суглинки скорѣе

относятся уже къ „переходной" группѣ, хотя въ нихъ и выражены
слѣды структуры лѣсныхъ земель. Подобные же суглинки покрываютъ
длинные, отлогіе склоны къ Колокшѣ возлѣ с. Покрова и южнѣе,

возлѣ д. Новоселки. Мощность ихъ—A— 7—8" и В— 6— 7", причемъ
верхніе 1—2—3" въ болыпёй или меньшей степени оподзолены, хотя

иногда и окрашены перегноемъ въ пепельно-черный цвѣтъ. Къ W отъ
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Масловой верстахъ въ 4—5, на горѣ, суглинки сильно оподзолены

и ближе стоятъ уже къ настоящимъ подзолистымъ.
Возлѣ д. Оеиновецъ склоньт къ Колокшѣ большею частью кру-

тые, нормальныя почвы часто смыты, и на ихъ мѣстѣ распахаиа голая
подпочвенная лессовидная глина; въ рытвинахъ вдоль склона изъ подъ

послѣдней видна валунная глина. Нормальная почва на вершинѣ

склона— переходный суглинокъ, мощн. 9"-
Ыестрѣютъ „лысинами" склоны и близъ с. Семьинскаго, но нор-

мальныя почвы здѣсь уже ближе къ настоящимъ лѣснымъ суглинкамъ,
хотя послѣдніе часто перемежаются съ „переходными*. Оподзоленные
суглинки лѣсного типа наблюдаемъ на склонахъ къ оврагу, лежащему
къ S отъ Семьинскаго, и къ р. Колокшѣ, но на ровныхъ возвышен-

ныхъ площадяхъ возлѣ д.д. Терешки, Турыгина и с. Ратислова почвы

темнѣе, тяжелѣе и ближе къ лѣсному типу. Слѣды оподзоливанія од-

нако замѣтны и здѣсь, особенно къ FW отъ Ратислова; съ другой
стороны возлѣ Терешекъ— среди ровной площади мы находимъ тем-

ныя и мощныя почвы чернораменнаго типа, очевидно, обязанныя сво-

имъ происхожденіемъ условіямъ рельефа, благопріятствовавшаго болѣе

обильному и болѣе продолжительному сохраненію влаги въ почвѣ при

условіи богатой растительности.

Маршрутъ 24-й. Ратислово, Замятина, Дашки, Новая, Писку-
тина, Матрвнкина, Спасское, Еурицьта, Шеоюники, Васильки, Кли-
матина, Новое .

Юго-восточный уголъ уѣзда, гдѣ расположены названныя селе-

нія, представляетъ слегка волнистую, окружепную сѣтыо овраговъ,
мѣстность, довольно однообразную въ почвенномъ отношеніи. Мы
всюду видимъ здѣсь сѣрые и свѣтлосѣрые суглинки переходной группы
съ лессовидною глиною въ подпочвѣ. Обычная картина въ разрѣзѣ

почвъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Гор. A—мягкій, пылевато-мучпистый суглинокъ; 8—9"- і

Г0р. в—бѣлый илй сизоватосѣрый подзолъ, плитчато-листоватый,
пористый; 3-4".

Гор. Ві—глинистый, угловато-орѣховатый 5—6".
На возвышенныхъ и со скатами участкахъ суглинки приближа-

ются иногда къ лѣсному типу; наоборотъ, на западливыхъ мѣстахъ,

въ едва примѣтныхъ вдавленіяхъ по верховьямъ овраговъ часто по-

является почва болѣе тяжелая, болѣе мощная и темнѣе окрашенная,
относящаяся по структурѣ и строенію къ чернораменной группѣ.

Замѣтимъ, что съ удаленіемъ отъ р. Колокши вглубь водораздѣла

цвѣтъ почвы становится свѣтлѣе, а оподзоливаніе рѣзче выраженнымъ.

Маршрутъ 25-й. Новое, Груздова, Маръино, Бараши, Наумовка,
Віъти, Шюдяиха, Спасское, Новое.

Овражистая мѣстность по верховьямъ р. Ворши представляетъ
ту же особеиность въ распредѣленіи почвеннаго покрова, что и выше-
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описанная. По луговинамъ и западливымъ мѣстамъ среди пашни

имѣемъ темньтя почвы чернораменнаго или влажнолугового типа, тогда
какъ повышенные участки представляютъ всевозможные переходы отъ

подзолистыхъ суглинковъ до лѣсныхъ; съ господствомъ „переходыыхъ"
суглинковъ второй степени, ухудшенныхъ къ тому же многочислен-

ными смывами по крутымъ склонамъ.

Къ югу отъ д. Петрупшной (Петрощевой) среди ровной площади

мы находимъ настоящіе подзолистые суглинки, съ A—въ 7" и В—
бѣлесымъ, листоватымъ подзоломъ, въ 8". Подпочвенная глина желто-

бураго цвѣта, тонкая, но въ меньшей степени лессовидна, чѣмъ глина

побережья Колокши.
Подзолистые суглинки покрываютъ всю обширную ровную пло-

щадь между Петрищевой и Семенихиной, доходя до истоковъ Ворши.
Отлогій склонъ съ N къ глубокому оврагу, по дну котораго проложида
путь Ворша, покрытъ болѣе темньши суглинистыми почвами, черно-
раменнаго типа, хотя нѣсколько и деградированными. Такъ съ 0 отъ

Семенихиной находимъ:

A— 1' 4" —темносѣрый или коричневосѣрый суглинокъ.
В—плитчато-орѣховатый, съ бѣлесыми гпѣздами подзола 6 " .

С—переходная къ валунной глина.

Подобныя почвы покрываютъ однако не сплошь весь склонъ, но

островами, наиболѣе плоскіе участки, и особенно—въ нижней части

склона.

Ближе къ д. Марьиной склонъ къ Воршѣ представляетъ почтн

сплошную полосу смывовъ; среди голой глины изрѣдка лишь видны

участки нормальной почвы— подзолистаго суглинка. Грубая глинистая

почва покрываетъ и нротивоположный склонъ, отъ д. Михальцевой,
нрорѣзанный сверхъ того глубокими промоинами.

Нормальная почва вокругъ Михальцевой и д. Бараши—подзоли-

стый суглинокъ на безвалунной глинѣ, мѣстами близкій къ переход-
ному; мощн. гор. A— 7— 8—9"; гор. В—обыкнрвенно сильно опод-

золенъ и представляетъ бѣлую кремнеземистую пыль, съ вкраплені-
ями зеренъ и ядрышекъ ортштейна; мощн. его до 7 — 8"; В1 и С—
болѣе или менѣе ясно орѣховатая глина.

Однако къ S отъ Михальцевой до границы уѣзда почвы снова

темнѣютъ, увеличиваясь вмѣстѣ съ тѣмъ и въ мощности и, хотя при-
надлежатъ нереходному типу, но испещрены островами влажно-луго-
выхъ и чернораменныхъ почвъ, пріуроченныхъ къ слабымъ вдавлені-
ямъ мѣстности. Такъ въ разстояніи 1js— 1/4 в. къ Барашамъ отъ Ми-
хальцевой въ разрѣзѣ наблюдалось:

Гор. A—тяжелый, темно-коричневый, мягкій суглинокъ 10", при-
крытый сверху тонкой корочкой, болѣе пылеватой.

Гор. В—5", вязкій, черный, плотный.
Гор. С — сѣровато-желтая глина. Характерно, что здѣсь на по-

верхности почвы встрѣчаются ядра окисловъ ніелѣза; общій видъ почвы
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въ разрѣзѣ напоминаетъ черноземъ; островъ ея окружаетъ верховье
неглубокаі і о оврага, очевидно, соотвѣтствующее прежде существовавшему
сырому лугу или обсохшему болотцу. Съ другой стороны боковые
склоны овраговъ, какъ напримѣръ возлѣ Наумовки богаты смывамй;
изобилуютъ ими склоны еъ Воршѣ и возлѣ с. Снегирева. По возвы-

шеннымъ ровнымъ участкамъ суглинки—частью подзолистые, частью—

близки къ переходнымъ.
Между Наумовкой и Барашами ровная пахотная площадь покрыта

даже почти настоящими сѣрыми лѣсными суглинками; оподзоливаніе
коснулось ихъ лишь въ слабой степени. Однако къ N отъ Наумовки
въ направленіи къ Снегиреву и Крутой оподзоливаніе замѣтно уже
сильнѣе и суглинки могутъ быть поставлены по достоИнству между
типичными иереходными и подзолистыми. Склоны здѣсь болыпею частью

крутые, начинаются быстро, изрѣзаны промоинами и лишены нормаль-
наго почвеннаго покрова, такъ что мѣстами, какъ напримѣръ къ N
отъ Наумовки, пашни по склону совсѣмъ нѣтъ.

Свѣтло-сѣрые переходные суглинки наблюдаются между Снегире-
вымъ и д. Крутой, а также къ S отъ послѣдней. Мощность гор. A
обыкновенно 7— 8", В—4—5" и Bj—5— 6"; подпочвенная глина ва-

луновъ не содержитъ, но грубѣе лессовидной центра уѣзда.

Съ сѣверной стороны д. Вѣнки суглинки рѣзко подзолистьі, при-
чемъ оподзоливаніе коснулось не столько горизопта В, который здѣсь

обладаетъ мощностью въ 2—3", но гор. А; нослѣдній поэтому отли-

чается здѣсь пылеватостыо и свѣтло-сѣрымъ, мѣстами даже бѣлесовато-

сѣрымъ цвѣтомъ, хотя мощность его 8—9 " .

Возлѣ самой дер. Негодяихи и нѣсколько къ сѣверу отъ нея

расположенъ островокъ темной тяжелой суглинистой почвы, занима-

ющей ровную площадь; въ разрѣзѣ ея находимъ:
A—темно-коричневый; В—почти черный, плотный, плитчатый,

постепенно сливающійся съ подпочвенною желтобурою глиной; А +
В— 9". Общій habitus почвы черноземовидный. Къ Е и N0 эта почва

быстро смѣняется переходнымп суглинками, въ которыхъ ясны уже
слѣды оподзоливанія. Они же покрываютъ сѣверное побережье Ворпш
за исключеніемъ верховыхъ мелкихъ овраговъ, гдѣ—по расплывча-
тымъ ложбинамъ залегаютъ темныя почвы влажно-лугового типа. Между
с. Спасскимъ и д. Прокопихой участки подобныхъ почвъ наблюдаются
довольно часто, но они не достигаютъ значительныхъ размѣровъ.

Мощность послѣдняго рода почвъ достигаетъ (А + В) 1'10" — 2"; въ

разрѣзѣ же обыкновенно имѣемъ: A— темносѣрый, съ коричневымъ
оттѣнкомъ суглинокъ, мягкій и даже какъ бы жирный; В—черновато-
синій, плотный, иногда колется на плитки; книзу постепеннопереходитъ
въ желтоватую мягкую глину, свободную отъ валуновъ; иногда ниже В
наблюдается прослой глины сѣровато-грязнаго цвѣта, выщелоченной.
Эти же почвы, но съ болѣе ясно выражешшмъ габитусомъ чернозема,
хотя и менѣе мощныя (А-|-В— до 8—9") окружаютъ верховья оврага,
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идущаго д.д. Матренкиной и Корнилковой. Съ удаленіемъ отъ овра-

говъ онѣ смѣняются обычными для плато этой мѣстностп переходными
суглинками, строенія и структура которыхъ отчетливо выражены въ

почвахъ, покрывающихъ перевалъ между Воршей и Колокшей, къ W
отъ дер. Пискутиной до с. Спасскаго. Тотчасъ къ N отъ Спасскаго
мы снова встрѣчаемъ островъ влажно-луговыхъ почвъ, которыя далѣе

къ N, въ направленіи къ д.д. Курицыной, Межитиной и др. смѣня-

ются переходными суглинками.

Послѣдніе покрываютъ сплошь междуовражныя площади въ окрест-
ностяхъ д.д. Топорищевой и Лопушиной, уступая мѣсто по склонамъ

иногда грубымъ глинистымъ почвамъ; самая подпочвенная глина здѣсь

содержитъ уже рѣдкіе валунчики, оставаясь довольпо мягкою и не

отличаясь по цвѣту отъ лессовидной побережья р. Колошпи. Въ обна-
женіи по рѣчкѣ возлѣ д. Тюриковой видно, что' эта глина налегаетъ

на желтые нижневалунные пески съ валунами.

Между Тюриковой, Новоселками (Ногосѣкова) и Н. Бусинымъ
господствующая почва—переходиый суглинокъ, съ мѣстными отсту-
пленіями въ сторону лѣсныхъ и подзолистыхъ.

Мощность гор. A— 8", В^—обыкновенно бѣлесый подзолъ 3"; В1—

орѣховатая глина, ниже (С) сплошная, плотная.

Машрутъ 26-й: Н.-Бусино, Башкирдово, Ертцова, Дворяткина,
Віост, Михали, Новая, Турсина, Щедрино, Еучки, Терентьево, По-
лазино, г . Юрьевъ .

Суглинки, средніе между подзолистыми и переходными, на без-
валунной, но ледпиковой глинѣ, покрываютъ ровную пахотную пло-

щадь, лежащую къ сѣверу отъ с. Н.-Бусина. Однообразіе почвеннаго

покрова нарушается лишь появленіемъ смывовъ по крутымъ склонамъ

къ оврагамъ возлѣ д. Башкирдовой и Кривцовой, а также Дворят-
киной. Тѣ же почвы находимъ вокругъ д. Віоски, гдѣ склоны также

испещрены грубыми, красновато-желтыми, глинистыми почвами.

Небольшими пятнами, по западливымъ мѣстамъ среди склоновъ,

появляются почвы и чернораменныя, какъ это видно между Віосками
и д. Новой.

Чѣмъ однако выше поднимаемся мы на водораздѣлъ, удаляясь отъ

овраговъ и ложбинъ, тѣмъ почвы становятся свѣтлѣе и съ болѣе ясно

выраженнымъ иодзолистымъ характеромъ. Такъ къ N отъ д.д. Віоски,
Михали и Новой, на перевалѣ къ р. Вопіиѣ, мы находимъ уже почти

настоящіе подзолистые суглинки, гдѣ A—8— 7" , а В-^сплошной под-

золъ, съ многочисленными ядрами ортштейна, достигаетъ 5—6". Эти
почвы тянутся къ д. Лопушнѣ, Захаровой, Орловкѣ и Турсину, только
близъ Семьинскаго подзолистый характеръ ихъ выраженъ слабѣе и

суглинки приближаются уже къ лѣснымъ. По склонамъ всюду (Тур-
сино, Орловка и др.) нормалы-шя почвы смыты.
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Переходные суглинки съ приближеніемъ то къ лѣснымъ, то къ

подзолистымъ наблюдались между Турсинымъ и Щедринымъ, но къ S
отъ с. Кучки находимъ уже настоящіе лѣсные суглинки съ мягкой,
желто-бурою глиною въ подпочвѣ, ихъ не видимъ въ окрестностяхъ
д. Терентьева и с. Полазина. По склонамъ къ р. Кучкѣ и Сегѣ, оео-

бенно по низамъ, пятнами попадаются и чернораменныя почвы, но въ

болыпинствѣ случаевъ склоНы круты, и почвы по нимъ не развиты,
благодаря смывамъ.

Между р. Сегой у с. Полазино и гор. Юрьевомъ госнодство при-
надлежитъ также лѣснымъ суглинкамъ съ A—въ 8"- и Б— 8— 9", но
съ приближеніемъ къ долинѣ р. Колокши, по склону въ І 1^— І1^ »•

отъ города съ южной стороны находимъ:

A—коричнево-сѣрый суглинокъ 1'—3 " .

В—черный, какъ'бы углистый, вверху листоватый, ниже плотный.
Щ—орѣховатый; орѣхи черновато-синіе, твердые, въ изломѣ—

коричнево-бурые; B-fB!—2' !"•
С—лессовидная глина.

Мапірутъ 27-й: правобережье р. Жолокши выше і. Юрьева и ея

верховья—Юръввъ, Жльинское^ Еосинское^, Секерино, Еомынки, Елохъ,
Марцына, Волокитина, Фроловское, Бередчино, Йотьлово, Юрьевь.

Длинный отлогій склонъ къ Юрьеву отъ с. Ильинскаго покрытъ
темно-коричпевыми сугликами мощностью A—въ 8" и В—4—5";
подпочвенная глина—лессовидна, по структурѣ суглинки могутъ быть
отнесены къ лѣснымъ или луговолѣснымъ, ибо гор. В въ нихъ мелко-

орѣховатъ, скорѣе гороховатъ, и орѣхи не покрыты тѣмъ сизоватымъ

мелкоземомъ, который обыкновенно наблюдается въ лѣсныхъ земляхъ.

Ближе къ Ильинскому тѣ же почвы наблюдаются въ перемежку съ

настоящими лѣсными, но на горѣ, среди ровной площади, габитусъ
почвъ нѣсколько измѣняется: гор. A—остается тѣмъ же, лшпь мощ-

ность его возрастаетъ до 10", гор. В—коричневый, плитчатый, безъ
слѣдовъ оподзоливанія; 1'— 3", орѣховатость наблюдается и ниже, но

глинистая масса уже не окрашена перегпоемъ.

Склонъ къ Колокшѣ между Ильинскимъ и Косинскимъ покрытъ
чернораменными суглинками внизу и лугово-лѣсными въ срединѣ, тогда

какъ вершина скдона занята лѣсными суглинками.
Къ W отъ Косинскаго распредѣленіе почвеннаго покрова въ

связи съ рельефомъ остается то же: основанія главнаго склона къ

Колокшѣ и вторичныхъ склоновъ къ оврагамъ, впадагощимъ въ нее,

покрыты чернораменными суглинками, выше ихъ располагаются су-
глинки луговолѣсные, переходящіе выше—въ сѣрые и коричнево-сѣ-

рые я лѣсные ".

Мощность первыхъ—A-f-B: отъ 1'—4" и болѣе, вторыхъ—около

1 1/2' и лѣсныхъ 1'—2'. То же самое наблюдаемъ возлѣ д. Секери-
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ной и Комьтнки. Основанія склоновъ близъ послѣдней покрыты черно-
раменными суглииками мощноетью до 3'. Въ разрѣзѣ ихъ наблюдаемъ:

Гор. A—темно-коричневый, съ сѣроватымъ оттѣнкомъ 10—11".
Гор. В — вверху коричневый, плотный, плитчатый, ниже темно-

коричневый, рыхлый, мягкій, какъ бы пушистый, съ многочисленными

мелкими бѣлыми зернами кварца, пористый; 2'-
Ві—угловато-орѣховатый, коричнево-бурый суглинокъ; орѣхи плот-

ные, покрытые сверху бѣлымъ кремнеземистымъ налетомъ. Какъ и во

многихъ другихъ мѣстахъ уѣзда, эта почва пользуется особеннымъ пред-

почтеніемъ кротовъ, которые покрываютъ ея поверхность бугорками
земли, выбрасываемой изъ норъ.

Чернораменные суглинки покрываютъ между с.с. Елохъ и Ко-
мынки основанія обоихъ склоновъ къ р. Колокшѣ; средина лѣвобереж-

наго склона цокрыта суглинками луговолѣсными, за которыми выше

располагается островокъ лѣсной земли, но къ N, NW и W отъ с. Елохъ
мы встрѣчаемъ исключительно почти переходные суглинки, ухудшен-
ные къ тому же смывами но буграмъ. Тотчасъ къ W отъ с. Елохъ
мѣстность становится сильно холмистою; смывы развиты какъ по кру-
тымъ склонамъ къ Колокшѣ, такъ и внадающимъ въ нее оврагамъ,

по дну послѣднихъ равно какъ по руслу рѣчки сгружено много валу-
новъ, прикрытыхъ значительною толщею овражнаго аллювія.

Переходые суглинки тянутся вплоть до лѣса, покрывающаго плато

въ верховьяхъ Колокши; они же покрываютъ ровныя площади въ лѣсу,

уступая болѣе холмистые участки нормальнымъ лѣсиымъ суглинкамъ.

Наоборотъ, котловники, западливыя мѣста, мочежины —покрыты густо
темаыми почвами съ слѣдующею структурою (граница лѣса и пашни):

А— темно-коричневый, почти черный суглинокъ, плотный и тя-

желый 7"'
В— буро-коричневый, глинистый, колющійся на плитки, нижняя

граница неровна; 6 " .

Bj -|-С=желто-бурая, неясно орѣховатая глина. Габитусъ почвы

на пашнѣ и на сосѣдней луговинѣ черноземовидный, но на послѣд-

ней въ горизонтѣ А видны ржавыя пятна въ разрѣзѣ и крупинки
окисловъ желѣзана поверхности. По лѣсу разбросаны мелкія осоко-

выя болотца, поросшія сосной, березой, ивой, ольхой. Общая картина,

какую видимъ въ верховьяхъ Колокши и далѣе къ W, на централь-

номъ плато: участки лиственнаго лѣса, перемежающіяся съ болотцами
и влажными луговинами, занимающими вііадины. Почва на послѣднихъ

всегда темнѣе, чѣмъ на приподнятыхъ участкахъ, иногда имѣетъ га-

битусъ чернозема, чаіце же—чернораменной или влажнолуговой земли;
не рѣдки здѣсь болота и обсохшія, превратившіяся въ луга, но не мало

болотъ сырыхъ, иоросшихъ осокой и ивнякомъ.

Окрестности д.д. Марцыной и Волокитиной, гдѣ мѣстность зна-

чительно суше, хотя болота также попадаются, покрыты суглинками
переходными, которые и наблюдаются до с. Фроловскаго за исключе-

\
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ніемъ основаній склоновъ, занятнхъ темными чернорамен&ыми лочйам^^
мощность послѣднихъ (А-)-В) отъ 1'—4" до 2**. По рытвинамъ §доЛ'ь
еклоновъ у с. Фроловскаго видно, что подпочвенная глйна соде^житъ
валуны, съ повышеніемъ мѣстности послѣдніе исчезаіотъ,^ глина,
покрывающая вершины холмовъ, уже близка къ лессов|айЬой^ ^ [,

Чернораменные (болотно-лѣсные) суглики находимъ^ nqj. сы^нааРь
и возлѣ с. Бередчина, но весь перевалъ междуіБередчиным^ . и ІОрь^-
вымъ, представляющій слегка волнистую поверхнобть,і<зЭііят,Б' суглин-
ками „лѣсными", въ однихъ случаяхъ близк^ми йъ ішреходнымъ въ

другихъ, обыкновенно на ровныхъ участкахъ-- къ 'чері^раменнымъ. '

To же наблюдаетъ къ SW и S отъ с. Ильинскаго, къ W и S
отъ с. Поѣлова въ і/г в. къ S отъ перваго села имѣемъ:

A—сѣрый, мягкій суглинокъ 10".

В—коричнево-сѣрый, съ сизыми и черными пятнами, листоватый,
но не оподзоленъ; 7—8".

Bj—орѣховатый, коричнево-бурый суглинокъ; 6 " .

С—^лессовидная глина. По буграмъ среди пашни видны „лысины"
голой подпочвенной глины.

Маршрутъ 28. Поѣлово, Дроздово, Смердово, Лндреевское, Еучки,
Вотня, Орловка, Кузнечиха, Михальцева, Мальмаиь, Болдинт, Мат-
вѣевка, Еузъминское, Зекрово, Новоселка.

Данный маршрутъ охватываетъ холмистую мѣстность, обнима-
ющую побережья р. Сеги и частью перевалъ между Сегой и Кучкой.
Первый холмъ, окруженный селеніями Ильинское, Поѣлово, Шетнево,
Дроздово покрытъ въ срединѣ лѣсными суглинками и чернораменными
по окраинамъ; то же видимъ между Смердовымъ и Дроздовымъ, между
Смердовымъ и Новоселками, между Смердовымъ и Андреевскимъ—всюду
вершины холмовъ заняты лѣсными суглинками, а пологіе склоны черно-
раменными; только по крутымъ склонамь и буграмъ иногда появля-

ются лысины глины, какъ напр. къ 0 отъ Смердова или между По-
лазинымъ и Андреевскимъ.

Перевалъ между р. Сегой и р. Кучкой, до с. Андреевскаго и

д. Рогачихи покрытъ тѣми же лѣсными суглинками, но южнѣе, въ

направленіи къ д. Матвѣевкѣ, идутъ уже переходные суглинки, смѣ-

няющіеся ближе къ Семендюковой и д. Ежовой настоящими подзо-

листыми суглинками. Точно также въ ближайшихъ окрестностяхъ села

Кучки находимъ. еще лѣсной суглинокъ, но уже въ 3^2 в. къ S—пере-
ходные, а весь холмъ между с.с. Кальмань и Вошня, холмъ между
Ордовкой, Вошней и Кузнечихой, и все плато къ S отъ Болдиной и

Михальцевой—заняты подзолистыми суглинками, развитыми на пере-
ходной глинѣ. Изъ наиболѣе характерныхъ разрѣзовъ въ описываемой
мѣстности укажемъ на елѣдующіе.
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Запущенная гюдъ лѣсъ пашня между Зекровой и Смердовьшъ:
A—коричнево-сѣрый, плотный суглинокъ, внизу орѣховатый, орѣхи

сѣрые, твердые; 7 " .

В— орѣховатый, желто-бурый -суглинокъ; 6 " .

С— плотная красновато-желтая глина.

Къ О отъ Зекровой отлогій склонъ. Чернораменно-переходный
суглинокъ:

A—сѣрый 9 " .

В—листоватый, съ гнѣздами черновато-пепельными и бѣлесыми

подзолистьши 4— 5 " .

Въ 1 І2 вер. къ N0 отъ с. Смердойа, въ основаніи длиннаго от-

логаго склона оказалось:

A—коричнево-сѣрый, тяжелый суглинокъ; 9"-
В^-по окраскѣ не отличается отъ А, но плитчатый; 3— 4"-
Вг ~черновато-пенельный, съ сизоватыми пятнами 2".
В2— орѣховатый, желтобурый суглинокъ 4".
С—мягкая, жѳ'лтобурая глина.

Отъ Смердова къ SO no вершинѣ холма почвы относятся къ

лѣсному типу; но въ разстояніи 1 в. къ SO отъ села мѣстность круто
падаетъ, переходя въ неширокуіо терраску; на послѣдней одни раз-
рѣзы обнаружили строеніе, свойственное чернораменньтаъ суглинкамъ,
другіе —переходнымъ.

Въ Щ s. къ SW отъ Смердова:
A—коричнево-сѣрый суглинокъ S".
В—коричнево-желтоватый, орѣховатый суглинокъ, рыхлый, легко

распадающійся на отдѣльные орѣшки 7".
С—близкая къ лессовидной глина.

3/4 в. къ N отъ д. Матвѣевки:

А— свѣтлосѣрый мучнистый суглинокъ; 8".
В—сизовато-бѣлесый, пористый, листоватый, холодный нодзолъ

съ зернами ортштейна 4".
Ві— крупно-орѣховатый, буро-желтый суглинокъ.
С—желтобурая безвалунная глина.

Для окрестностей с. Кучки, особенно съ южной стороны, харак-
терно присутствіе валуновъ въ подпочвениой глинѣ; покрывающія ее

почвы— уже сильно подзолисты.

С. Кучки, Андреевское, Кузіьминское, Зекрова, Новоселка, Фро-
ловское—составляютъ крайній предѣлъ развитія лѣсныхъ земель къ

W и SW и S отъ г. Юрьева. Склоны къ рѣчкамъ и оврагамъ здѣсь

больщен) частыо покрыты темными почвами, смывы сравнительно рѣдки;

оподзоленные суглиики встрѣчаются лишь пятнами. He ту картину
представляетъ почвенньш покровъ къ W, SW и S отъ названныхъ

селеній.
Ыатеріалы для оцѣнки зем. Юрьевскаго уѣзда. . 9
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Маршрутъ 29. Жолодова, Дунаевка, Mew/ерка, Жлины^ с. Еузъ-
минское, Товарново, Езісово, Боюявлтское, Глядки, Еривдино, Заха-
ровО) Лопушня, Судилово, Новое.

Kpyi'OMb Колодова, Дунаевки, Мещерки мы находимъ пореход-
ные суглинки, часто настолько сильно оподзоленные, что только срав-
нительно темная окраока не позволяетъ отнести ихъ всецѣло къ группѣ

суглинковъ подзолистыхъ.

Почва въ разрѣзѣ обыкновенно представляется въ слѣдующемъ

видѣ:

A—сѣрый, мучнистый суглинокъ 7—8".
В—бѣлесоватый, или сѣровато-сизый подзолъ 3—4".
Bj+ C— орѣховатая глина.

Къ W отъ Дунаевки по ложбинамъ встрѣчается то темная, почти

черная земля, съ габитусомъ болотно-лѣсного суглинка, то настоящій
подзолъ; такъ на луговинѣ съ западной стороны Дунаевки оказалось:

Аі—дернъ 1".
A—свѣтлосѣрый, пылеватый суглинокъ съ зернами ортштейна 5".
В—бѣлый подзолъ 7".
С—грубо-орѣховатая тлина.

Съ сѣверной стороны с. Клины подзолистые суглинки уже пре-
обладаютъ; переходные занимаютъ только нѣсколько приподнятые
участки; характерно, что рядомъ съ подзолистымъ или переходнымъ
суглинкомъ на пашнѣ—по луговинѣ залегаетъ почва тяжелая, темная

и мощная; такъ въ разстояніи І 1^ в. къ Ж отъ с. Клинъ на пащнѣ—
подзолистый суглинокъ, а на лугу суглинокъ слѣдующаго строенія:

A— 1'—темносѣрый, мѣстами почти черный.
В—темнѣе А, темнокоричневый, въ сыромъ видѣ черный, листо-

ватый; 1'3".
Bj—бурый, орѣховатый суглинокъ 5—6".
С—крупно-орѣховатая, бурожелтая глина, не содержащая валу-

новъ, но болѣе грубая, сравнительно съ лессовидной.
Темныя почвы наблюдаются къ S и 0 отъ с. Клинъ, гдѣ онѣ за-

нимаютъ ложбины и луговыя впадины и граничатъ съ подзолистыми

или переходными суглинками. Нѣкоторые разрѣзы среди темныхъ

почвъ обнаружили въ нихъ строеніе, свойственное влажнолуговымъ
землямъ. Такъ возлѣ Зекровой съ южной стороны, по склону къ рѣчкѣ,

оказалось:

A — темносѣрый, тяжелый, зернистый, суглинокъ 8".
В — бурый, плотный и вязкій 2—3".
С—желтая, вязкая лессовидная глина, слегка слоеватая.

Рядомъ съ пашней расположена здѣсь луговина, то ровная, то

кочковатая, съ интенсивно темною почвою.

Площадь между сс. Клины, д. и с. Кузьминское, Товаркова, Чор-
шиха, Михѣевка— покрыта суглинками, сильно-оподзоленными, хотя и

:Л*г-
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болѣе тяжелыми, сравнительно оъ настоящими подзолистыми; ихъ под-

почвою служитъ желтобурая глина, близкая къ валунной, но бѣдная

валунами. Къ N отъ Горшихи, впрочемъ, наблюдались участки, но-

крытые сильно-подзолистыми суглинками; обыкновенно, они распола-
гаются но окраинамъ ложбинъ и впадинъ.

Суглинки переходные на нереходной глинѣ занимаютъ и слегка

волнистую площадь между Горшихой, Барыкиной и Товарковой; они

же, но уже значительно сильнѣе оподзоленные, наблюдались между
Ежовой и с. Богоявленскимъ. Мощность гор. А здѣсь 7—8 дм., В —

(подзолъ) 3—4 дм.; нодночвенная глина содержитъ рѣдкіе и большею
частью мелкіе валунчики. Замѣтимъ, что по склонамъ къ оврагамъ
возлѣ дд. Товарковой, Ежовой и с. Андреевскаго нормальныя почвы

во многихъ мѣстахъ смыты.

Однако и здѣсь, среди подзолисто-суглинистыхъпочвъ, мы встрѣ-

чаемъ пятна тяжелыхъ и темныхъ почвъ, часто съ габитусомъ черно-
зема. Такъ къ NW отъ с. Богоявленскаго въ разстояніи Щ в. по от-

логому склону расположено ночти сухое моховое болотце, покрытое
ивнякомъ; рядомъ съ нимъ на пашнѣ находимъ:

A—темносѣрый сугдинокъ, тяжелый 1'1".
В—буроватый 2— -3 дм., постепенно сливающійся съ С—мягкою,

желтобурою глиною; на самомъ же болотцѣ:

Aj—торфянистый покровъ 4— 5 дм.

(А+В)=грязновато-сѣрая —ниже сѣрожелтая, вязкая глина.

Къ S и SO отъ с. Богоявленскаго наблюдались только подзоли-

стые суглинки, съ А въ 7 дм., В—5—6 дм. и болѣе подзола; С—
желтобурая, нереходная глина.

С. Глядки, Тимошкино, Кривдино, Захарово, Михальцева—рас-
положены въ полосѣ подзолистыхъ суглинковъ, съ сильно развитыми
смывами по склонамъ къ оврагамъ.

МежДу Глядками и Тимошкиной обширная ровная площадь по-

крыта настоящими нодзолами. Цвѣтъ почвы блѣдносѣрый; подпочвен-

ная глина, хотя и остается желтобурою, по содержитъ валуны. Въ
разрѣзѣ почвъ видимъ {Щ в. къ W отъ Тимошкиной):

A—сизовато-сѣрый, пылеватый 5— 6 дм.; съ мелкими ядрами орт-
штейна.

В—бѣлесый иодзолъ, языками спускающійся въ подпочвенную
глину; 4 дм. Между Тимошкиной и Глядками: A—6 дм.; В—6—7 дм.;
Ві—мелко-орѣховатая глина; С —валунная глина.

Возлѣ с. Кривдина суглинки, оставаясь свѣтло-сѣрыми, нѣсколько

увеличиваются въ мощности; A—8 дм.; В—(подзолъ) отъ 2 до 6 дм.;

нодночвенная глина содержитъ мелкіе валуны. Тотъ же характеръ
почвы сохраняютъ и далѣе къ 0 и SO, до д. Лопушни. Къ востоку
отъ послѣдней суглинки приближаются уже къ переходнымъ, но къ S
остаются еще подзолистыми, причемъ по склонамъ всюду обнажена и

распахана подпочвенная глина. Только возлѣ дер. Судиловки почвы

>ш
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онова становятся темнѣе и мощнѣе, хотя и подзолисты. На обшир-
ной, ровной, пахотнои площади, лежащей среДи дд, Судиловой, Баш-
Еирдовой и Борисцовой.

А^—коричневоеѣрый; 8 дм.

В—вверху пепельно-сѣрый, листоватый (2 дм.), ниже—бѣлесый,

ясно подзолистнй (3 дм.).
В1—мягкая, плотно-орѣховатая глина. Впрочемт., возлѣ самой

Судиловой съ южной стороны:

A—темнокоричневый, 9 дм.

В—сплошь орѣховатый; орѣхи коричнево-бурые, плотные.

Подобныя почвы занимаютъ здѣсь основанія скатовъ и понижен-

ньте участки среди ровной пашни.

Съ N и NW отъ с. Новаго— встрѣчаемъ снова подзолистые су-
глинки.

Маршрутъ 30. Новое (Бусино), Cm. и Нов. Толба, Жиеавино,
Бухарцно, Новоселка, Жоептева, Есиплево, Ивагщково^ ОетноѳетЯ;

водораздѣлъ р. Бухарки >— Йлъмахты, д. Ошбки^ Житвиново, ШййШ
яшъ, Л. Іірокудгто, Забѣлиту Штилиха, Барыкино, Жероелавекое .

Южная часть водораздѣла Колокіпи-Пекши въ предѣлахъ Юрь-
евскаго уѣзда н особенно средина его сравнительно однообразна въ

почвенномъ отношеніи. Здѣсь мы находимъ раівнину, покрытую свѣтло-

сѣрыми подзоластыми суглинками, мѣстами приближающимися къ пере-
ходнымъ. Подпочву составляетъ переходная глина. Значительная часть

описываемой мѣстности находится еще подъ лѣсомъ, кое-гдѣ послѣд-

ній покрылъ прежнюю пашню.

Мощность почвы не превышаетъ (А) 7—8 дм.; гор. В почвы

обыкновенно рѣзко подзолистъ.

Отъ удобренія суглииіш иногда выглядятъ довольно темными, a

благодаря глубокой распашкѣ часто мощность подзолистаго гор. (В)
уменьшается, отчего самая почва какъ бы отклоняется отъ обычнаго
типа подзолистаго суглинка къ высшимъ группамъ. Таковы суглинки
въ окрестностяхъ Ст. Толбы, д. Костѣевой, с. Лисавина. Островками,
часто еще не культурными, появляются здѣсь и чернораменныя почвы,

съ обычною для нихъ картиною въ разрѣзѣ. Возлѣ Ст. Толбы онѣ

охватываіотъ верховья оврага, къ N отъ села; у с. Лисавина выпол-

няютъ основаніе склона къ рѣчкѣ; у с. Есиплева склонъ къ оврагу
съ сѣверпой стороны села.

По правобережыо р. Бухарки между д. Бухариной и с. Есипле-
вымъ наблюдаются только подзолистые суглинки, болѣе сильно опод-

золенные по склонамъ и испещренные пятнами грубыхъ глинистыхъ

почвъ, образующихся вслѣдствіе смывовъ, по буграмъ. To же самое

находимъ къ 0 отъ Ивагпкова въ окрестностяхъ дер. Семеновской и

с. Кривдина,
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Исключительно подзолистые суглинки, съ переходною глиною въ

подпочвѣ, покрываютъ перевалъ между pp. Бухаркой и Ильмахтой.
Склоны къ оврагамъ даже сравнительно отлогіе; всюду лишены нор-
мальнаго почвеннаго покрова, причемъ только въ рѣдкихъ случаяхъ
въ основаніи ихъ наблюдается почвенный делювій. Узкая полоска по-

слѣдняго тянется вдоль праваго берега рѣчки между Есиплевской Сло-
бодой и с. Мвашковымъ. Мощность гор. А въ нормальныхъ подзо-

листыхъ суі^лиыкахъ на перевалѣ между Ильмахтой и Бухаркой 6—■

7 дм., и шюгда падаетъ до 5 дм., какъ напр. въ 1— І 1^ в. къ.^ѴѴ

отъ д. Новоселки, гдѣ подзолистый характеръ почвы выраженъ наи-

болѣе рѣзко и гдѣ тодща собственно подзолистаго слоя (В) достига-

етъ 7—8 " и болѣе.

Высокая ровная площадь, ограниченная съ W и N pp. Пекшей
и Мурмогой (сс. Литвиново, Гольяшъ, Н. ІІрокудино, Забѣлино) на

всемъ протяженіи покрыты сильно нодзолистыми суглииками. По скло-

намъ къ упомянутымъ рѣчкамъ къ оподзоливанію присоединяются
смывы: почвы, покрывающія склоны, выглядятъ желтовато-краснова-
тыми. Къ S и 0 отъ Б. Забѣлина суглинки становятся нѣсколько

темнѣе, но остаются все же нодзолистыми, а въ направленіи къ дер.
Тимошкиной нереходятъ въ настоящіе нодзолы, гдѣ A—4 --5", В —

4—6": только къ N отъ Забѣлина, но берегамъ рѣчки, ночвы вы-

глядятъ лучше, приближаясь по структурѣ и строенію къ переходнымъ
суглинкамъ.

Нѣсколько темпѣе, но съ нодзолистымъ характеромъ, наблюда-
ются почвы вокругъ сс. Шишлихи, Крутихи, Барыкиной и Богдано-
вой; подзолъ гор. В здѣсь вспаханъ вмѣстѣ съ A, а орѣховатая

структура гор. В] придаетъ почвѣ вндъ „сѣрой" лѣсной земли.

Подзолистые суглинки различной степени оподзоливанія наблюда-
ются далѣе къ NW до с. Жерославскаго; возлѣ самаго Жерославскаго
суглинки темнѣе и обладаютъ болыпей мощностью; такъ въ 1/2 в. къ

SO отъ села разрѣзъ обнаружилъ:
A— сѣрый, пылеватый суглинокъ; 8".
В—вверху бурокоричневый, съ мелкими сизоватыми пятпами, ли-

стоватый; 5 " .

В1— орѣховатый, бурожелтый суглинокъ 4 " .

С—мягкая, желтобуроватая глина; въ другихъ разрѣзахъ выра-
женъ ясно переходный характеръ суглинистыхъ почвъ.

Такъ между Жерославскимъ и д. Михѣевкой въ разрѣзѣ почвы

оказалось: A—^ѣроватокоричневый, мучнистый суглинокъ 8"- В—пе-

пельио-сизый, листовато-пластинчатыйи въ пластинкахъ зернистый; 4".
Bj — мелкоорѣховатый, коричневобурый суглинокъ, переходящш внизу
въ желтобурую мягкую глину. А въ разстояніи 3/4— 1 в. къ N0 отъ

Михѣйковой:

A —коричневосѣрый суглинокъ 9".
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В— сизоватопепѳльыый, съ мелкими ядрами ортштейна, подзолъ;
внизу—бѣлесоватый; 7—8"-

Ві-^-С^^плитноорѣховатая и плотная глина.

Суглинки, въ большей („подзолисты") или меньшей степени („пере-
ходные на переходной глинѣ") оподзоленные—наблюдались въ раз-
рѣзахъ къ N отъ Михѣйковой и между Клинами и д. Плоской.

Водораздѣлъ Мурмоги- —Пекши.

Маршрутъ 31. Gc: Федоркова, М. и Б. Братцево, Жычева,
Воіородское } Давыдовское, Новая, Ильинское— Стромилово, Алексино,
Ерасная Гора, Старкова, Михали.

Холмисто-волнистая площадь, заключенная между pp. Пекшей и

Мурмогой, въ почвенномъ отношеніи начинаетъ напоминать восточ-

ныя окраины уѣзда. Госнодствующая здѣсь почва—переходный су-
глинокъ, на мягкой, безвалунной глинѣ. Его находимъ мы между дд.

Федорцевой и Плоской, между Федорцевой и Братцевымъ, между Брат-
цевымъ и Лычевой.

Въ разстояніи Iji в. къ W отъ Федорцевой:
A—свѣтлосѣрый, пылеватый суглинокъ; 9''.
В—гнѣзда подзола 1—2".
Bj— буроватожелтые орѣхи глины, обильно пересыпанные под-

золистымъ мелкоземомъ.

Къ N отъ Федорцевой разстилается обширная кочковатая низина,

покрытая я черною землей"; въ разрѣзѣ ея наблюдаемъ:
Aj дернъ изъ Hypnum Alchemilla vulgaris.
A—коричневобурый, мягкій, какъ бы торфянистый суглинокъ 6 " .

Аг—мелкозернистый, темнокоричневый суглинокъ 1—2".
В—коричневобурый, съ синеватымъ оттѣнкомъ, мелкоорѣховатый,

съ бѣлыми гнѣздами подзола; 4 " ,

Bj—коричневобурый крупноорѣховатый суглинокъ и С—вязкая,

желтобурая глина. На участкахъ незадернованныхъ на іюверхности
гор. А видны бѣловатые налеты (выцвѣты солей); гор. B-f-Bj— въоб-
щемъ значительно темнѣе всего А.

Подобныя почвы тянутся отъ уиомянутой ложбины вдоль рѣчки

къ другой такой же ложбинѣ, лежащей къ SO отъ Федорцевой.
Между Федорцевой и Братцевымъ мѣстность бугристо-волнистая;

наиболѣе ровные участки покрыты переходными суглинками, тогда
какъ на вьшуклыхъ участкахъ находимъ суглинки, близкіе къ лѣснымъ.

Отъ М. и Б. Братцево къ с. Жерославскому и Лычеву тянется

равнина съ волнистою поверхностью; почвы на всемъ ея протяженіи
крайне однообразны, представляя въ разрѣзѣ слѣдующую картину:

A—сѣрый или коричневато-сѣрый, мучнистый суглинокъ 7— 8—9".
В-—сизоватый или бѣлесоватый иодзолъ 2— 3".
Bj—угловато-орѣховатый желтобурый суглинокъ; 5— 6".
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С—желтобурая, безвалунная глина. ІІослѣдняя нѣсколько напоми-

наетъ лессовидную, но грубѣе ея и не содержитъ известковыхъ кон-

крецій. По впадинамъ среди пашни и по луговымъ ложбинкамъ и

здѣсь встрѣчаются болѣе темныя почвы; съ другой стороны по буграмъ
нерѣдки „лысиеы", гдѣ нормальная почва смыта, а распахана под-

почвенная глина.

Въ разстояиіи І 1^^— І^з в. къ N отъ Лычева переходный гори-
зонтъ суглинисто-подзолистой почвы (6—7") изобилуетъ стяженіями
окисловъ желѣза.

Въ ^4 в. къ W отъ д. Лычевой ровная площадь покрыта свѣтло-
сѣрыми суглинками со структурой лѣсныхъ земель, но гор. А— свѣтло-

сѣрый (7"); на нижней его границѣ видны сизоватобѣлесыя пятна;
очевидно гор. А и подзолъ гор. В распаханы вмѣстѣ.

Bj— орѣховатый суглинокъ, а С—мягкая желтобурая глина безъ
валуновъ. Ту же ночву находимъ въ 1 в. къ W отъ Лычевой, въ на-

правленіи къ д. Новой. Въ верховьяхъ овраговъ, направляюіцихся къ

Пекшѣ, къ 0 отъ с. Ильинекаго (Стромилово) и д. Новой, по едва

примѣтнымъ впадинамъ,—суглинки темиѣе и отличаются значительной
мощностью; въ разрѣзахъ:

A—коричневосѣрый, до Т'; В—пепельносѣрый, листоватый, иногда
съ ядрами ортштейна4— 5"- Bj+C^-орѣховатая бурожелтая глина безъ
валуновъ. Иногда по такимъ котловинкамъ оказываются болотнолуго-
выя почвы, какъ, напр. въ Цз в. къ 0 отъ Ильинекаго, гдѣ:

A— темносѣрый 10".
В— коричневосѣрый, илитчатый, ноздреватый; 6"-
Ві — сѣрый, вязкій; 3 — 4".

Суглинки переходные, близкіе къ подзолистымъ, покрываютъ
площадь къ N отъ д. Богородской, смѣняясь по склонамъ къ р. Мур-
могѣ полосами грубыхъ глиниетыхъ почвъ. Участокъ лѣвобережья

Пекши между сс. Ильинскимъ, Стромиловымъ и Давыдовскимъ рядомъ

глубокихъ овраговъ раздѣленъ на нѣсколько холмовъ; почвы по вер-

шинамъ иослѣднихъ— лѣсного типа, а отлогіе склоны къ оврагамъ и

долинѣ Пекши заняты темньши почвами чернораменнаго типа выше-

описаннаго строенія. Подпочвенная глина валуновъ не содержитъ, но
грубѣе лессовидной центра уѣзда.

Между Ильинскимъ, Стромиловымъ и Б. Братцевымъ переходные
суглинки на нереходной глинѣ—господствуютъ, хотя мѣстами они

очень близки къ настоящимъ подзолистымъ суглинкамъ. Склоны къ

Пекшѣ и къ впадающимъ въ нее оврагамъ (иапротивъ с. Алексина,
у Золотухина завода) лишены нормальнаго почвеннаго покрова; вновь
образующіяся почвы (велѣдствіе распахиванія и удобренія голой под-

почвенной глины) выглядятъ красноватожелтоватыми, хотя и довольно

мягкими, такъ какъ эта глина лишена валуновъ и обнаруживаетъ нѣ-
которое сходство съ лессовидной глиной.
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Переходные суглиики co смывами no склонамъ покрываютъ хол-

мистую площадь между сс. М. Братцевымъ, Федорцевымъ и д. Ерасыая
Гора; небольшими пятнами встрѣчаются здѣсь болотнолуговыя почвы,

обыкновенно по верховьямъ овраговъ.

Къ N0 отъ Ерасной Горы суглинки уже близки къ лѣснымъ;

а подпочвенная глина'—почти лессовндна.

Холмы между Красной Горой и д. Старковой, а также къ N отъ

послѣдней покрыты уже настоящими лѣсными суглинками, смѣняю-

щимися бодотнолѣсными или чернораменными по склонамъ. Островки
болотнолуговыхъ почвъ разбросаиы къ SO отъ д. Старковой, а къ N0
эти почвы выполняютъ всѣ котловинки водораздѣльнаго плато pp. Пекши,
Колокши, Селекши, Люсиной и Шахи, перемежаясь съ болотнолѣс-

ными почвами и уступая мѣсто по приподнятымъ участкамъ суглинкамъ
переходнымъ.

Иравоберѳжье и верховья р. Гіѳкши.

Маршрутъ 32. Дд. Обухова, Марьина, Атяева, Зайкова, Васильев-
ское, Танкова, Лавловка, Софьииа (Ловая), Боюсловская (Дврввенька),
Летровсков, Тютьково, Еовырева, Ловоселки, Велъямииово, Лучин-
ское, Бодалева, Бузанова, Еарповка Глѣбовка, Березники.

Правобережье р. Пекши въ почвенномъ отнопіеніи дѣлится па

двѣ сильно различающіяся между собою части, границею между ко-

торыми служитъ рѣчка, пробѣгающая мимо д. Богословской и впадаю-

щая въ Пекшу. Южная часть сплошь покрыта подзолистыми суглин-
ками, развитымп на валунной глинѣ; валуны, хотя и не въ болыпомъ
количествѣ, но встрѣчаются на папінѣ всюду. Въ разрѣзѣ почвы

обыкновенно находимъ: (3/4 в. къ N отъ д. Обуховой) A— свѣтло-

сѣрый, съ бѣловатымъ оттѣнкомъ, суглинокъ 5-—6''; В—частыо распа-
ханъ съ А, частью упѣлѣлъ въ видѣ бѣдыхъ языковъ подзола; С—
нлотная, краснобурая валунная глина.

Подобную кіартину паблюдаемъ въ разрѣзахъ почвъ возлѣ Атяе-
вой, Васильевскаго, Павловки, Софьиной. Только въ нижней части

склона къ долинѣ Пекши, вслѣдствіе смыванія, суглинки становятся

нѣсколько песчанистыми, приближаясь къ суглиносупесямъ, а на невы-

сокихъ холмахъ, нримыкающихъ къ долинѣ Пекши съ правой стороны
напротивъ с. Н. Прокудина находимъ даже супесь, подпочвою которой
служатъ нижневалунныепески, обнажеяные метра на 2 возлѣ мельницы.

Подзолистые суглинки наблюдаются на всемъ протяженіи отъ за-

вода гг. Кольчугиныхъ до д. Богословской. Мощность горизонта A—
б— 7 дм.; толща подзола въ гор. В—3—7 дм., ио иногда- весь этотъ

горизонтъ распаханъ съ А, такъ что отъ него остались лишь слѣды

въ видѣ языковъ подзола, спускаюшихся въ подпочвенную валунную
глину. Послѣдняя въ южной части правобережья Пекши желтовато-

краснаго цвѣта, въ верхнемъ отдѣлѣ на ровныхъ площадяхъ валуновъ
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не содержитъ, но они выступаютъ уже даже на значительныхъ

склонахъ.

Въ сѣверной части правобережья р. Пекши почвенный покровъ
болѣе разнообразенъ. Подпочвенная глина въ окрестностяхъ д. Бого-
словсеой еще валунная, но валуны здѣсь рѣже и обыкновенно круп-
ныхъ размѣровъ. Почва близъ Богословской, особенно по склонамъ

къ рѣчкѣ,—подзолистый суглинокъ; A—6 дм, В — 3 дм. На папшѣ

къ N и NW отъ деревни, гдѣ мѣстность ровнѣе, тѣ же почвы, благо-
даря сильному удобренію, выглядятъ темнѣе и напомииаютъ переход-
ныё суглинки; A— 9 дм., В=2-— 3 дм.; валуновъ въ подпочвенной
глинѣ уже не видно. Между Богословской и сс. Петровскимъ и Тють-
ковымъ волнистая площадь почти сплошь покрыта лиственнымъ лѣсомъ.
На участкѣ слегка приподнятыхъ почвъ подъ лѣсомъ сильно оподзо-

лена; такъ къ WW отъ Богословской, у окраииы лѣса A—4 дм., В—
подзолъ съ зернами ортштейна—8 дм.; С—довольно мягкая, но плот-

ная глина. Участки пониженные, вдавленные сравнительно съ общимъ
уровнемъ мѣстности, представляютъ съ почвенной стороны рѣзкую

противоположность повышеннымъ: разница прежде всего сказывается

на растительности; если на повышенныхъ участкахъ среди лѣса мы

находимъ лиственный войлокъ или скудную травянистую раститель-
ность, то на пониженныхъ, обыкновенно лучше увлажненныхъ, по-
слѣдняя прямо роскошна и густо покрываетъ котловинку; гигантскіе
лѣсные дягели, валеріана, крапива, различная осока, иванъ чай, ге-
рань лѣсная, чертополохи, медуница,— тѣснятся другъ къ другу,
скрывая подъ собою еще не истлѣвшую прошлогоднюю растительность
и затѣняя почву. Иногда котловинка съ непролазнымъ травянистымъ
покровомъ выступаетъ въ лѣсу въ видѣ островка, иногда же густая
травянистая растительность какъ бы встунаетъ въ состязаніе съ за-

рослями ивы, калиіш, крушины, ольхи, рябины и др. Почва здѣсь—

интенсивно темная и мощная; A— 10 дм. и болѣе; гор. В обыкновенно
темнѣе А, червоватосиній, вязкій.

Подобныя почвы (влажнолуговыя) наблюдаются какъ разъ къ SO
отъ с. Тютькова, предъ выѣздомъ изъ лѣса; но и примыкающая къ

лѣсу со стороны с. Тютькова луговина покрыта такими же почвами,

здѣсь:

А — темносѣрый, зернистый суглинокъ 10 дм.

В—мелкозернистый, черноватый 1'.
В1—мелкоорѣховатый; орѣхи черные и твердые; 5— 6 дм.

С—мягкая плотная желтобурая глина.

На сосѣдней, нѣсколько приподнятой надъ луговиной, пашнѣ:

A— теннокоричневый суглинокъ 9 дм.

В— болѣе свѣтлый, плитчатый суглинокъ, съ гнѣздами чернаго
двѣта, отдѣленными отъ А ліелтой глиной.

С—мягкая, вязкая глина.

й
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Выше no склону, съ SO отъ Тютькова, начинаются уже лѣсные

суі^линки, съ характерною для нихъ структурою.

Отъ д. Богословской (Деревеньки) въ направленіи къ с. ГІетров-
скому наблюдается та же смѣна ' почвъ: сначала идутъ подзолистые

суглинки на валунной глинѣ; по мѣрѣ того, какъ послѣдняя прини-
маетъ все болѣе и болѣе характеръ лессовидной, суглинки становятся

переходными, а въ лѣсу, на пониженныхъмѣстахъ появляются снова

темныя, тяжелыя суглинистыя почвы вышеописаннаго строенія и съ

тѣмъ же характеромъ травянистой растительности. Характерно, что
темныя почвн въ лѣсу располагаются, какъ и всюду въ уѣздѣ, только

по западливымъ участкамъ, смѣняясь болѣе свѣтлыми, оподзоленными,
съ повышеніемъ площади. На иашнѣ, съ S отъ Петровскаго, нахо-

димъ лѣсной суглинокъ съ A—въ 7", В—3—4"; подпочвенная глина

близъ Петровскаго— лессовидна.

Съ W и SW отъ Петровскаго среди пашни разбросаны тамъ и

сямъ мелкія осоковыя болотца; на обоохшихъ бодотахъ почва темнаго

цвѣта и покрыта густо растительностью. По склонамъ и ровнымъ
площадямъ вокругъ Петровскаго лѣсные суглинки мѣстами оподзолены

и скорѣе относятся къ переходной группѣ; такъ за ^2 вер. съ SO
отъ Петровскаго въ разрѣзѣ почвы на иашнѣ оказалось:

A—коричнево-сѣрый, мучнисто-пылеватый суглинокъ; 8" ;
В—сизый, съ ядрами ортштейыа, оподзоленный суглинокъ 4" ;

Ві— орѣховатый суглинокъ, среди коричнево-бурыхъ глинистыхъ

орѣшковъ попадаются черные, облеченные пленкою изъ окисловъ же-

лѣза.

Темныя почвы строенія чернорамешшхъ суглинковъ покрываютъ
склоны у Петровскаго къ р. Пекшѣ.

Между Петровскимъ и Тютьковымъ характеръ почвъ обусловли-
вается ближайшимъ образомъ рельефомъ мѣстности: холмы покрыты
лѣсными суглинками, склоны и распаханныя равнины—переходными
къ подзолистымъ, низины и ложбины—влажно-луговыми и чернора-
менными, иногда съ габитусомъ чернозема.

Къ W отъ Тютькова мѣстность постепенно падаетъ; по низинамъ

и особенно луговымъ почвы тяжелыя суглинистыя, мощныя и темно-

окрашенныя. Такъ въ 1 вер. къ WSW находимъ:

A—темно-коричневый суглинокъ, плотный, тяжелый 7 " ;
В— черновато-синій, мелко-угловато-орѣховатый; 6 " ;
Bj—коричнево-бурый, внизу желтовато-сѣрый, вязкій; 3—4 " .

С—мягкая желтоватая глина безъ вадуновъ. Участокъ съ подоб-
ными почвами представляетъ замкнутую котловину, по краямъ кото-

рой, повыше, располагаются суглинки переходные, съ A— свѣтло-сѣ-

рымъ, до 7дм., В—(подзолъ)— 2—Здм.; Ъ1—коричневымъ, плитчатымъ,
съ сизоватыми гнѣздами 7дм. и (В2 4-С) — крупно - орѣховатой

глиной.
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Близкіе къ переходнымъ суглинкамъ, но болѣе темные нахо-

димъ: въ 1 /2 вер. къ SO отъ с. Ковырева, гдѣ A— 10дм., В— 2 — Здм.,
Ѣі—4—5дм.; подпочвенная глина —валуновъ не содержитъ и напоми-

наетъ лессовидную.
По склонамъ къ рѣчкѣ у с. Ковырева выступаютъ пятна подпоч-

венной глины и участки подзола, выпаханнаго на поверхность.
Къ W и TSfW отъ Ковырева мѣстность значительно повышается

и становится холмистою; на вершинахъ холмовъ суглинки—лѣсные;

по отлогимъ склонамъ (А=8дм., В— сплошь орѣховатый— 10дм.) и

въ основаніи ихъ — чернораменные, мощностью (А+ В) до 2' и

болѣе.

Ту же картину распредѣленія почвъ видимъ и къ N отъ Ковы-
рева и Тютькова: вершины холмовъ заняты лѣсными суглинками, ров-
ныя пониженныя плошади —переходными, а низины и впадины—бо-
лотно-луговыми или чернораменными. Послѣднія появляются напримѣръ

тотчасъ къ N за селомъ Тютьковымъ, гдѣ:

A—коричнево-сѣрый, мягкій 9 — 10дм.;
В—коричневый, съ сизоватыми пятнами, шштчатый;
В1—коричнево-бурый, плотный, орѣховатый; B-f-Bj— 1ф.8дм.
Нѣсколько въ сторонѣ къ 0 отъ осмотрѣннаго участка располо-

жено сухое осоковое болото, поросшее ольхой, ивой, осиной, другое,
большихъ размѣровъ, —далѣе къ NW.

Если низины всюду покрыты болѣе или менѣе однообразными
темными почвами, то—вершины холмовъ, наоборотъ, представляютъ
нѣкоторое разнообразіе. Выпуклыя вершины всегда почти заняты

лѣсными суглинками; плоскія же—или переходными, или даже—под-

золистыми, какъ напримѣръ въ 1 вер. къ N отъ Тютькова, гдѣ A—
свѣтло-сѣрый, 6дм., В—подзолъ 3—4дм.

Суглинки переходные, въ большей или меныпей степени прибли-
жающіеся къ подзолистымъ, покрываютъ возвышенную площадь во-

кругъ д. Новоселки, между Новоселкой и Вельяминовой окрестность
д. Иваньковой.

Между Новоселкой и с. Лучинскимъ переходные суглинки господ-

ствуютъ, но холмы по правобережью Пекши, какъ возлѣ Лучинскаго,
такъ и къ N отъ него покрыты лѣсными суглинками, смѣняющимися

на" склонахъ — чернораменными. Подпочвенная глина близъ Тютькова,
Новоселки, Лучинскаго носитъ лессовидный характеръ, но известко-

выхъ конкрецій въ ней нѣтъ.

Къ W отъ Лучинскаго нерѣдки болотистыя котловинки и луго-
выя ложбины среди лѣса, покрытыя темными почвами влажно-лугового
типа, имѣющими иногда габитусъ чернозема; нерѣдко наблюдаются
здѣсь болота обсохшія и покрывпшся роскошною травянистою расти-
тельностью, съ примѣсью древесныхъ породъ.

По окраииѣ уѣзда близъ дд. Иваньковой, Вузановой, Карповки,
переходные суглинки часто сближаются съ подзолистыми по степени

ч ч ■

( '--.- ....
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оподзоливаиія; лѣсные суглинки появляются лишь по вершинамъ

холмовъ, какъ напримѣръ къ S отъ Бузановой, къ W и 0 отъ Бо-
далевой.

Основанія скдоновъ къ р. Шахѣ и ея притоками всюду покрыты

темными и мощными суглинками чернораменнаго и влажно-лугового
тиаа; іюслѣднія ноявляются иногда и на плоскихъ вершинахъ хол-

мовъ;

Такъ въ '/г вер. къ WSW отъ дер. Карповой имѣемъ:

А— темно-сѣрый, тяжелый суглинокъ 10—Пдм.;
В—коричневый, плитчатый, безъ слѣдовъ оподзоливанія 7 — 8дм.;
В1— бѣлесовато-желтый, плитно-орѣховатый, сильно выщелочен-

ный суглинокъ 6 дм.;

С —мягкая желто-бурая глина.

Мѣстность въ верховьяхъ р. Пекши къ Ш отъ с. Лучинскаго—
сильно холмиста и въ почвенномъ отношеніи иоситъ тотъ же харак-
теръ, что верховья ПІахи. По холмамъ находимъ довольно тяжелые

дѣсные суглинки! (А— 8дм., В — 6 — 7дм.); по низинамъ же—суглинки
слѣдующаго строенія (2 пер. къ N отъ Лучинскаго):

A— темно-коричневый суглинокъ 9 — 1 0 дм. ;

В — черновато-пепельный, плитчато-листоватый и въ плиткахъ —

зернистый, иногда съ зернами ортштейиа; 5 — 6дм.;
Bj—коричнево-бурый или черноватый, обыкновенно угловато-

орѣховатый 4— 5дм.; въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ — орѣхи покрыты бѣ-

лымъ кремне-земистымъ налетомъ.

Почвы подобнаго строенія занимаютъ значительную площадь на

пространствѣ между Лучинскимъ п Бидалевой, располагаясь не только

по низинамъ и котловинамъ, но и по впадинамъ на высокихъ ровныхъ

участкахъ.

Лѣсные суглинки, перемежаясь съ переходными и чернорамен-

ными, покрываютъ холмистую мѣстность между Бодалевой и с. Бе-
резниками. Подпочвенная глина въ окрестностяхъ Березникова лессо-

видна, хотя и грубѣе той, какая служитъ подпочвою восточной и

центральной части уѣзда.

Сѣверная (Занерльсная) часть уѣзда.

Сѣверная часть Юрьевскаго уѣзда въ почвенномъ отношеніи
представляетъ уже совершенно иную картнну. Лессовидной глины,—

обычной подпочвы центра уѣзда, здѣсь нѣтъ; подпочвою суглинистыхъ
почвъ на сѣверѣ уѣзда служитъ грубая валунная глина, да и та на

значитѳльной нлощади иревращена въ верхнемъ отдѣлѣ въ верхне-

валунный песокъ, или же совершенно исчезаетъ, уступая мѣсто нижне-

валуниымъ пескамъ, давшимъ начало песчанистымъ почвамъ. Послѣд-

пія, какъ мы видѣли выше, появляются уже и къ S отъ р. Нерли;
гдѣ онѣ выстилаютъ низину, примыкающую къ Нерли справа.
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Направляясь отъ с. Симы къ N и NW мы наблюдаемъ посте-

пенную смѣну подпочвенной, близкой къ лессовиднои, глины—валун-
ной, а этой дослѣдней—■шшне-валунными песками. Вмѣстѣ съ тѣмъ

за суглинками, нашшинающими „переходные", мы встрѣчаемъ суглинки
подзолистые на безвалунной и валунной глинѣ, а далѣе суглино-су-
песи и супеси. Впервые супеси наблюдаются возлѣ д. Тесловой, гдѣ
онѣ развились, повидимому, на нижне-валунныхъ пескахъ.

Въ разрѣзѣ ихъ имѣемъ: A— сѣрый, пылевато-зернистый; 10 дм.;
В—желтовато-сѣрый, слегка оподзоленный, песокъ 2—3 дм.;
(Bj-f-C)—желтый, сильно-глинистый песокъ съ валунами.
Мѣстность кругомъ д. Теслоівой волнисто-бугристая, съ болотами

но котловинамъ. Почвенный покровъ довольно однообразенъ и лишь

по вершинамъ; бугровъ становится' нѣсколько болѣе пѳсчанистымъ.

Въ 3/4 вер.. къ N отъ Тесловой въ разрѣзѣ почвы оказалось:

А- -зольно-сѣрая супесь; 6 дм.;
В—матоБо-желтыи,: глинистый песокъ 6— 7 дм.;

С —желтый, съ бурыми сцементированными прослоями песокъ;

валуновъ не видно, не видно и слѣдовъ валунной глины.

Нѣсколько далѣе къ N, въ лѣсу, подпочвенный песокъ изоби-
лу«тъ галькой и гравіемъ. Мѣстность слабо къ N падаетъ, безъ яс-

наго нарушенія равнинности.
Дѣвственная почва подъ лѣсомъ (ель, сосна, осина, береза, мож-

жевельнпкъ, ивы) остается супесчаною, хотя и не достаточно раз-
витою; въ разрѣзѣ ея обыкновеино гор. А!— хвоя, листья, об-
ломки сучьевъ и пр. 1 — 2 дм.; A — сѣрая, рыхлая, зернистая
масса 2—3 дм.; гор. В— пѣтъ, какъ въ боровыхъ нескахъ; нинсе

A—начинается желто-красный подпочвенный песокъ. При обработкѣ

эти почвы превращаются въ обычныя подзолистыя супеси, что и ви-

дииъ на островкѣ пашни вбзлѣ завода г. Первупшиа, гдѣ A 8 дм.;
в^-тплотный, . ліелтоватый подзолъ съ зернами ортштейна; 3 дм.,

G—тотъ же песокъ съ валунами.
Между заводомъ г. Первушина и с. Радованьемъ мѣстность

сильно бугриста; почва подзолистая супесь съ валунами; подпочвен-

ный песокъ, по содержанію въ немъ элементовъ глины, приближается
къ валунной супеси.

Съ южной стороыы села Радованья, появляется островками и

валунная глина, прикрытая сверху верхне-валуннымъ пескомъ (1' 2" );
почва на послѣднемъ—суглино-супесчаная съ A—-въ 9 дм.; гор. В—
ея—песчанистый подзолъ 4—5 дм.; въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ почва

оказалась болѣе песчанистою.

Подзолистыя супеси съ многочисленными валунами, разсѣянными

по поверхности, наблюдаются къ N отъ Радованья въ направленіи къ

д. Косяковой Ярославской губернш; подпочва— валунная глина, съ
верхне-валуинымъ пескомъ. Особенностью поелѣдняго здѣсь является

присутствіе прослоевъ бураго, сцементированнаго песку, напоминаю-
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щаго ортштейновый горизонтъ въ заболоченнихъ песчаныхъ поч-

вахъ.

Если отъ Симы направиться къ N черезъ д. Колѣнову, то и въ

этомъ направленіи почвы смѣняются въ томъ же порядкѣ.

По склону къ р. Селекшѣ залегаютъ суглино-супеси на верхне-
валунныхъ пескахъ, содержащихъ тѣ же бурые прослои; далѣе къ N
подъ лѣсомъ—идутъ супеси борового типа съ A—въ 3— 4 дм. и

В—слабо оподзоленнымъ пескомъ (или же этотъ гор. отсутствуетъ).
По буграмъ среди лѣса почвы мѣстами сильпо песчанисты и рыхлы,
такъ что ближе стоятъ къ боровымъ пескамъ.

Мѣстность на всемъ протяженіи отъ д. Колѣновой до р. Нерли—■

равнинная, съ слабыми пониягеніями и незначительными всхолмле-

ніями; котловинки—заняты болотами или чернораменными, а къ TV
отъ с. Заборья среди лѣса уцѣлѣло неболыпое озеро, дающее истокъ
къ р. Селекшѣ.

Подпочвою до самой Нерли остается желтый^ глинистый песокъ

(нижневалунный?) съ гравіемъ.
Отъ р. Нерли къ д. Федяковой—^наблюдались рыхлыя супеси,

мѣстами близкія къ глинистымъ пескамъ; онѣ же покрываютъ вол-

нистую площадь вокругъ с Никольскаго; мощнос-ть А въ нихъ 6—7 дм.;
В— матово-желтый, оподзоленный, часто изобилующій валунами; С—
песокъ, идущій на глубину болѣе 4 саженъ; валунной глины нѣтъ.

Супесчаныя почвы по отлогимъ скатамъ невысокихъ холмовъ и

суглино-супесчаныя по ихъ вергпинамъ наблюдались между НиКоль-
скимъ и Якшиной. Низины и ложбины между холмами заняты боло-
тами и болотистыми лугами.

Валунная глина, а съ него — подзолисто-суглинистыя почвы по-

являются въ центрѣ водораздѣла Нерли-Ухтомы и ближе къ д. Якши-
ной; гор. А на суглинкахъ здѣсь—6—7", гор. В— рѣзко подзолистъ

и содержитъ стяженія окисловъ желѣза; валунная глина — красно-
бураго цвѣта, то мягкая, какъ бы жирная, то грубая, съ примѣсью

крупныхъ кварцевыхъ зеренъ и значительнымъ количествомъ валуновъ.
Къ SOO отъ с. Алексѣевскаго Ярославской губерніи, по границѣ

Юрьевскаго уѣзда, расположена ложбина—на мѣстѣ, очевидно, обсох-
шаго болота.

Въ разрѣзѣ почвы здѣсь находимъ:

A—темная, крупно-зернистая супесь; 6 " ; содержитъ иеистлѣв-

шіе растительные остатки.

В—бѣлесая, вязкая масса, съ гнѣздами, окрашенными въ грязно-
сѣрый цвѣтъ 2 — 3".

С—вязкая, желтоватосѣрая, безвалунная глина, мягкая.

По скатамъ къ этой ложбинѣ почвы—супесчаны и на поверхности
ихъ— разсѣяны валуны.

Въ 1 в. къ SSW отъ дер. Якшиной—невысокіе холмы покрыты
суглинистыми почвами; A—6"; В—подзолъ 3—4; С— валунная глина.

г\Ді|
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мощною толщею обиаженная въ берегу рѣчки между д.д. Ченцы и

Якшиной.
Еъ сѣверу отъ Якшиной до дер. Кочки и Щекутскаго пог. раз-

стилается равнина, покрытая сплошь подзолисто-суглинистымипочвами;
въ ^2 в. отъ Якшиной:

А-— бѣлесовато-сѣрый, пылеватый 8"-
В— бѣльтй, мучнистый подзолъ съ зернами ортштейна 8". .

С—мягкая валунная глина, съ рѣдкими, но крупными валунами.
Подзолистые суглинки на валуниой глинѣ наблюдаются между

Кочками и Воскресенскимъ пог., между послѣднимъ и дер. Савиной
и къ N отъ нея, а также вокругъ д. Бѣликовой. Мѣстность всюду
здѣсь слегка волнистая, причемъ ложбины между невысокими холмами

заняты сглрыми болотами и болотистыми лугами. Къ W отъ с. х4нькова
въ тѣхъ же подзолистыхъ суглинкахъ A—7", В— 5 — 6". Болотистая
нйзина возлѣ самаго Анькова покрыта иловато-болотными почвами.

Ровная плоіцадь съ южной стороны с. Анькова въ ночвенномъ

отношенш ничѣмъ не отличается отъ сѣверо-западной окраины уѣзда;

тѣ же подзолистые суглинки наблюдаются и здѣсь, и даже далѣе къ

Югу, до Щекутскаго погоста; только возлѣ послѣдняго съ N стороны,

по склонамъ крутого холма почвы становятся песчанистыми, прибли-
жаясь къ суглино-супесчанымъ; A—здѣсь 5 — 6"; В—слегка оподзо-

ленный песокъ 2—3" и С—темно-желтый, крупнозернистый песокъ.

Юншѣе Щекутскаго погоста мѣстность болѣе холмиста, выступа-
ющіе по склонамъ бугры часто лишены нормальнаго почвеннаго по-

крова и выглядятъ красыоватыми отъ выступаюіцей на поверхность
валунной глины.

Между Щекутскимъ погостомъ и дер. Душиловой по ровнымъ
участкамъ почва сильно оподзолеиа, хотя и суглиниста; А и В (Щ
почти одинаковаго цвѣта — свѣтло-сѣраго съ бѣловатымъ оттѣн-

комъ; подпочвенная глина—съ валунами.
Вокругъ Душиловой, Макарьиной, Данильцевой подзолистые су-

глинки только на отлогихъ склонахъ смѣняются суглино-супесями;
послѣднія занимаютъ пониженныеучастки волнистой площади вокругъ
деревни Твердилковой, уступая болѣе высокіе пункты суглинистымъ
почвамъ.

Волнистая площадь, ограниченная p.p. Кушкой, Ухтомой, Черной
(д.д. Трухачева, Ретцына, Ретивцова, Зарубина, Боряина, Сверчкова,
с. Игрищи) покрыта тѣми же суглинистыми почвами,' но настолько

оподзоленными, что онѣ заслуживали бы названія — суглинистыхъ под-
золовъ; гор. A— бѣлесовато-сѣрый 5—6"; В—подзолъ (6") съ ядрами

ортштейна; • С—валунная глина.

Лѣвобережье рѣки Ухтомы возлѣ Грибчихи и Василевой сильно

холмисто; почвы — супесчаны по склонамъ и суглино-супесчаны на

ровныхъ площадяхъ; суглиносупеси наблюдались и въ окрестностяхъ
Троиды на ПІнжегдѣ.
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Долина p. Кугаки— болотиста; мѣстами болота обсохли и поросли
смѣшанньшъ лѣсомъ; почва здѣсь — болотно-луговая съ A—черно-
бурымъ, богатымъ органическими остатками, H(B-fC) сѣровато-гряз-

наго цвѣта, вязкой глиной, не содержащей валуновъ.
Окрестности с.с. Санчарово, Волосачево, Прохоньева, Митяево,

Ананьино, Воскресенскій пог. и Нерлевка,—въ отнопіеніи почвеннаго

покрова совершенно однообразны; всюду мы находимъ подзолистый
сугдинокъ на валунной глинѣ, доходящій иногда по оподзоливанію до

степеии суглинистаго подзола.

Сѣверо-восточньщ угодъ уѣзда въ почвенномъ отнопіеніи еще бѣдиѣе.

Возлѣ Анькова съ восточной стороны находимъ еще подзолистый су-
глинокъ (А—5", В—3—4"); но уже между Сатыревой и Дягилевой
онъ смѣняется подзолистою суглино-супесью, a no скатамъ — даже

супесью. Подпочвою служитъ здѣсь верхневалунньтй песокъ, прикры-
вающій валунную глину, выступающую въ искусственныхъ выемкахъ

возлѣ Сатыревой.
Супеси тянутся отъ Дягилевой къ N0, и липіь но срединѣ увала

между верховьями р. Суходы уступаютъ мѣсто суглиносупесямъ; но

возлѣ с. Семеновскаго, гдѣ мѣстность становится сильно бугристою,
супеси появляются снова; онѣ же наблюдались между Семеновскимъ
и Короваевымъ; мощность гор. A—въ нихъ 5 —6"; В—песчанистый
подзолъ 3—4"; людпочва — валунная глина съ незначительнымъ про-
сдоемъ верхневалуннаго песка.

Сѣверо-восточная окраина уѣзда (д.д. Телякова, Кривцова, Зи-
новка, Вязовицы, Чекряникова) представляетъ холмисто-волнистую
площадь, съ многочисленными болотами по низинамъ и слабыми къ

нимъ скатами. Почва всюду супесчана; по буграмъ небольщими пят-

нами появляются даже глинистые пееки; подпочва—валунная глина;
въ окрестностяхъ д. Кривцовой многіе пахотные участки заброшены;
почва на нихъ—сильно подзолистая супесь съ валунами.

По луговьшъ и болотистымъ низинамъ, раздѣляющимъ холмы,

почва также супесчана, но богата перегноемъ; въ разрѣзѣ подобной
болотнолуговой супеси (между Чекряниковой, Вязовицами и Новой)
находимъ: A—черный, рыхлый; содержитъ неистлѣвшіе растительные
остатки; 3"—4"; В— иловатый подзолъ, желтовато-сѣрый вязкій 5";
B-fC— вязкая, сѣровато-желтая глина, мягкая, безвалунная.

Между Новой и Ядревой супеси занимаютъ только скаты; вер-
шины же холмовъ покрыты суглиносупесью, гдѣ А—5—6", В—7";
С—бурая, мягкая глина; рѣдкіе валуны разсѣяны на поверхности
пашни.

Та же суглиносунесьнаблюдалась вокругъ д. Мошковой, Пустошки,
Чобуковой и съ 0 отъ дер. Нерлевки; только по скатамъ почвы нѣ-

сколько песчанисты.

Такимъ образ.омъ блилгайшее вліяніе на характеръ почвъ въ

сѣверо-восточномъ углу Юрьевскаго уѣзда оказываютъ подпочва и

).
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рельефъ. Вся эта мѣстность —холмиста, аричемъ не всѣ холмы оди-

наковы по своей высотѣ; болѣе высокіе изъ нихъ покрыты обыкно-
венио суглиносупесями или супесями на валунной глинѣ; понижен-

ные,—равно какъ и скатьт,—супесями на валунной глииѣ или верхне-
валунномъ пескѣ. Послѣдній въ нижнихъ чаотяхъ склоновъ часто не

содержитъ валуновъ, но они обнаруживаются въ подстилающей его
глинѣ.

Долины и луговыя пространства покрыты большею частью за-

дернованными болотно-луговыми супесчаными почвами, довольно тем-

ной окраски; ихъ подпочвою является обыкновенно мягкая, сѣроватая,

безвалунная глина, являющаяся, повидимому, результатомъ делювіаль-
ныхъ процессовъ, дѣйствовавпіихъ на сосѣдніе склоны, или же отло-

женіемъ прежде бывпшхъ озерныхъ бассейновъ.
Къ S отъ д. Перлевки, въ направленіи къ Радиной, идутъ сильно

подзолистые суглинки; гор. А и В большею частью распаханы вмѣстѣ

и обладаютъ мощностью въ 6—7"; С—красно-бурая, валунная глина;
многочисленныя низины и здѣсь заполнены болотами и болотными или

болотно-луговыми почвами.

Между Радиной и Пушениной подзолистые суглинки спускаются
съ вершины холма до самыхъ низинъ; подзолъ гор. В часто вспаханъ

и придаетъ пашнѣ бѣлесую окраску.
Холмы, на которыхъ расположены д.д. Пушенина, Федорцова,

Варгасова, Воронцова, Старова, Яковцева, Вески, Дитвиново, Фанты-
рево, Каблуково, Софронова гора, Вотолы, Харина, Маурина, Ксты и

Калинина, покрыты почти сплошь подзолистыми суглинками, иногда
такъ сильно оподзоленными, что папшя на нихъ, какъ напримѣръ къ

S отъ с. Вески, заброшена; непшрокія полоски суглино-супесей рас-
нолагаются лишь по скатамъ, обыкновенно окаймляя острова суглин-
ковъ; болѣе широкая полоса суглино-супесчаныхъ почвъ примыкаетъ
къ полосѣ суглинковъ съ SSW, отъ д. Троицы (Шижегды) до Чепе-
лихи и Карповой; другая полоса суглиносупесейтянется вдоль границы
уѣзда отъ д. Мытищи мимо Федяковой къ Осиновику; въ ближайшихъ
окрестностяхъ Мытищъ и Осиновика почвы однако супесчаны; возлѣ
Калининой часть пашни заброшена и оставлена подъ луга.

Лѣвобережье р. Нерли (Студенецъ, Мирславль, Кощеево, Мали-
тина, Печио],и) покрыто подзолисто-супесчанымипочвами, изобилующими
валунами; подпочвою служатъ здѣсь нижне-валунные пески и только

возлѣ Кощеева — верхне-валунные, прикрывающіе валунную гдину,
слагающую береговые холмы. Между Кощеевымъ и Мирславлемъ по

берегу Нерли распахана небольшая площадь супесчаныхъ почвъ съ

алювіальными песками въ подпочвѣ.

Отъ дер. Студенецъ подзолистыя супеси тянутся полосой вдоль

Нерли до д. Василевой и Грибчихи.
Многочисленныя болотистыя низины между холмами, какъ и всюду

на сѣверѣ уѣзда, выполнены торфянисто-болотными почвами или бо-
Матѳріалы ддя оцѣнки зеіі. Юрьевскаго уѣвда. 10
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лотно-луговьши, съ болѣе или менѣе одноо^разною структурою и стро-
еніемъ. Такъ между Старовой и Литвиновымъ въ разрѣзѣ подобной
почвы оказалось:

Aj +A—дернъ и ржавобурая супесчаная масса 7".
В— сѣрый, вязкій подзолъ 3".
Bj—торфянистый, черный, рыхлый (какъ бы нушистый) гори-

зонтъ Ѣ Ш
С—вязкая синяя глина, съ корнями хвоща.

Водораздѣлъ Ухтомы-Нерли (д. Мышкина) въ почвенномъ отно-

шеніи вполнѣ тождественъ съ лѣвобережьемъ Нерли отъ д. Студенецъ
до границы уѣзда: вершины невысокихъ холмовъ покрыты супесча-
ными почвами, подзолистыми на пашнѣ и боровыми подъ хвойнымъ
лѣсомъ; скаты и бугры заняты глинистыми песками, часто также бо-
рового типа; но низинамъ—находимъ и здѣсь или сырыя болота, или
болотистые луга съ болотпо-луговыми или торфянистыми почвами.

Въ западной и особенно сѣверо-занадной части названнаго водо-

раздѣла почвы отличаются нѣсколько отъ свойственныхъ южной и

юго-восточной его окраинѣ; возлѣ Константиновской, съ сѣверной

стороны, мы находимъ подзолистый суглинокъ и суглинистый подзолъ,
гдѣ A—5—6"; В— до 8"; къ S отъ Константиновской суглинки
становятся несчанистыми, приближаясь къ суглиносупесямъ; послѣднія

уже господствуютъ но правобережью Ухтомы до деревни Ыикптиной.
Подпочвою суглинковъ и суглиносупесей служитъ здѣсь краснобурая
глина, изобилующая валунами, что видно въ обнаженіяхъ по р. Ух-
томѣ, дно которой возлѣ Никитиной загромождено валунами.

Суглиносупеси простираются отъ д. Никитиной до д. Липкиной;
ихъ залеганіе связано съ высотото Липкинскаго холма и присутствіемъ
валунной глины въ подпочвѣ; къ S и SO отъ Липкиной мѣстность

замѣтно падаетъ, валунная глина, въ качествѣ подпочвы исчезаетъ,

смѣняясь верхневалуннымъ и нижневалуннымъ песками; въ то же время
суглиносунеси замѣняются супесями и глинистыми несками, частыо

подзолистаго, частью борового типа. Супеси покрываготъ весь холмъ

у д. Черноводки.
Хвойные лѣса къ W отъ Черноводки и на водораздѣлѣ Нерли-

Селекши прикрываютъ супесчаныя почвы или глинистые пески боро-
вого типа, no холмамъ и сухимъ участкамъ и болотно-луговыя съ

болотными по впадинамъ и низинамъ. Ближайшее правобережье Се-
лейши и Нерли въ почвенномъ отношеніи, какъ мы видѣли выше,

носитъ совершенно тотъ же характеръ.

!) Сравни строеніо чѳрнорамоіт. почвъ центральной части уѣзда; N )■
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Общій обзоръ геологическаго строенія Юрьевъ-Попьскаго уѣзда.

Верхневолжскія и мѣловыя отложенія.

Изъ вышеизложеннаго матеріала по геологіи Юрьевскаго уѣзда

видно, что наибольшій интерѳсъ въ геологическомъ отношеніи пред-

ставляетъ южная часть уѣзда, гдѣ мы находимъ выходы древнихъ по-
родъ. Характеръ и послѣдовательность послѣднихъ уясняются глав-

нымъ образомъ изъ обнажеыій по р. Колокшѣ съ Воршей съ одной
стороны и по р. Пекшѣ съ другой, текущихъ съ N, NW къ SSO
почти пораллельно, на растояніи 25 верстъ одна отъ другой. He
смотря на то, что водораздѣлъ названныхъ рѣкъ сравнительно нё-
широкъ, мы находимъ въ восточной его половинѣ, въ побережьѣ Ко-
локши среднюю высоту надъ уровнемъ моря въ 60—70 саж., тогда

какъ по правобережью Пекши она достигаетъ 80—^90 саж.; средняя
высота центральной части водораздѣла по южной окраинѣ уѣзда 70—
80 саженъ. Такимъ образомъ отъ береговъ Пекши наблюдается ясный
уклонъ къ востоку, къ бассейну Колокши; вѣрнѣе, этотъ уклонъ
имѣетъ SSO направленіе: наибольшая высота въ предѣлахъ Юрьев-
скаго уѣзда свойственна верховьямъ Пекпіи, Селекши, Тахи (100—
110 саж.), откуда она постепенно спускается въ направленіи къ S, О
и SO. Очевидно, что обнаженія по р. Пекшѣ и ея притокамъ не мо-

гутъ быть тождественны съ обнаженіями по р. Колокшѣ съ ея при-
токами; въ первыхъ должны выступать породы болѣе позднія по своему
происхожденію, чѣмъ во вторыхъ. Въ дѣйствительности, мы эту раз-
ницу и наблюдаемъ. Породы, выступающія по Колокшѣ и Воршѣ—

крайне однообразны и по своему залеганію и петрографическому ха-

рактеру. Типомъ обнаженія ихъ можетъ служить Аленинское, гдѣ от-

четливо и въ ясной послѣдовательности наблюдаются всѣ породы, по

частямъ наблюдающіяся въ томъ или другомъ обнаженіи по берегамъ
Колокши и Ворши. Подъ с. Алениньшъ въ береговомъ обрывѣ р. Ворши
видны:

1. Лессовидная глина; (подъ Терешками на Колокшѣ—настоя-

щій лессъ).
2. Валунная глина (подъ Терешками видны нижне-валунные

пески).
3. Сѣроватая или свѣтло-желтовато-сѣрая въ сыромъ состояніи

и бѣлесоватая въ сухомъ—плитчатая глина.

4. Черная въ сыромъ состояніи и темно-сѣрая въ сухомъ слюди-

стая, таблитчатая глина, съ глауконитово песчанистыми гнѣздами;

ю*
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(подъ Терешками и с. Городищи по Колокшѣ—чериая глина залетаетъ

выше сѣрой).
5. Сѣровато-зеленый песокъ, съ примѣсью глауконитовыхъ зеренъ;

содержитъ песчанистые желваки фосфоритовъ.
6. Прослой бураго песчанистаго желѣзняка и темно-бурыхъ, зе-

леноватыхъ съ поверхности, фосфоритовъ.
7. Прослой рыхлаго бураго желѣзистаго песчаника.

8. Тонко-зернистые, слюдистые пески, съ тонкими пропластками

мягкой, темно-сѣрой и черной глины.

9. Желтовато-зеленые и сѣровато-желтые, пяотные пески, съ

многочисленными желѣзистыми струйками и пятыами.

Горизонты 8) и 9) наблюдаются у д. Бродъ и с. Городищъ; подъ
Терешками имъ соотвѣтствуютъ плотные, желтоватые и зеленоватые

пески и песчаникъ, подстилающіе сѣровато-зеленый песокъ, содержа-

щій такіе прослой темно-сѣрой глины.

Для опредѣленіи возраста названныхъ породъ непосредственныхъ
данныхъ оказывается, однако, недостаточно; палеонтологически всѣ

этй породы почти совершеино нѣмы, за исключеніемъ верхняго отдѣла

бѣлыхъ, слюдистыхъ песковъ (8), гдѣ въ тонкихъ припласткахъ глины
сохранились окаменѣлости изъ группы Hoplites (Hoplites Dutemplei и
др. неясныя формы), а также сѣровато-зеленыхъ песковъ (5), гдѣ не-

ясные отпечатки окаменѣлостей наблюдались въ сросткахъ фосфоритовъ.
С. Никитинъ находидъ въ этихъ сросткахъ изъ свѣтло-сѣраго песка

у Городищъ Hoplites Engersi Ronill. и Hoplites Henettiae Sow.

Изученіе отложеній мѣловой системы центральнойРоссіи и паралле-
лизація Юрьевскихъ разрѣзовъ съ наблюдавшимися въ Московской гу-
берніи, привела г. Никитина къ заключенію, что обнажающійся подъ

Городищами свѣтло-сѣрый песокъ, содержащій зерна глауконита и

сростки фосфоритовъ съ Hoplites Engersi и Hoplites Henettiae—-при-
надлежитъ альбіенскому ярусу (Сг§) той же системы, тогда какъ ле-

жащая ниже—темно-сѣрая глина— апту (CrP), а подстилающіе ее пески

къ верхневолжскому ярусу, (1Сг ь ). Сопоставляя съ Городищенскимъ
разрѣзомъ обнаженія подъ с. Аленинымъ, д. Вродъ, Терешки и др., мы
должны были бы и въ этихъ разрѣзахъ свѣтло-сѣрыя табличатыя глины

1 сѣровато-зеленоватые пески съ фосфоритами, лежащіе выше темно-

сѣрой глины, отнести съ альбіенскому ярусу, а нослѣднюю—къ апт-

скому. Однако, нахожденіе ниже темно-сѣрой глины сѣроватыхъ и

бѣловатыхъ песковъ съ Hoplites Dutemplei и другими окаменѣлостями,

среди которыхъ нѣкоторыя, не смотря на плохое сохраненіе, даютъ

возможность видѣть въ нихъ Hoplites Tethydis,H. interruptus,—формы,
несомнѣнно альбіенсгсія, не допускаетъ столь точнаго разграниченія
напластованій; темно-сѣрая глина, прикрываемая и подстилаемая по-

родами съ альбіенскими формами, можетъ, очевиднО, -принадлежать
только тому же ярусу мѣловой системы. Послѣднее предпололіеиіе Нод-

_^
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тверждаетея ііеирерывностыо одііихъ и тѣхъ же породъ на иротяже-
иіи мёжду Аленинымъ и Городищами.

Приводимъ слѣдующую сравіштельную таблицу, рисующую гео-

логическое строеніе перёвала между p.p. Колокшею и Воршею, а.

также всей восточной половины Юрьевскаго уѣзда.

Такимъ образомъ, относя иески е) и f) Аленина и Городищъ къ

верхневолжскому ярусу (ІСг 13 ) вышележащія породы мы можемъ отнести

лишь вообще кь гольту, не подраздѣляя ихъ на аптскій и альбіен-
скій ярусы, хотя присутствіе перваго въ цептрѣ Россіи и доказано

трудами г. Никитина.
Направляясь отъ р. Колокши къ W, къ р. Пекшѣ, мы встрѣ-

чаемъ въ обнаженіяхъ уже новыя породы. По р. Вошнѣ (д.д. Михаль-
цева, Кузнечиха) мы встрѣчаемъ плотную, черную кремнистую породу,
колющуюся на плиты и куски съ гладкими поверхностями (чериая
„опока") и переходящую вверху въ такую же бѣлую кремнистую по-

роду, легкую, легко разбивающуюся на ограненные куски, съ глад-

кимъ расколомъ, а въ оврагѣ у дер. Новоселки, по правому берегу
р. Ильмахты, и возлѣ дер. Гольяшъ выступаютъ кромѣ того глыбы
глауконитово-песчанистой породы, переходящей въ горизонтальномъ на-

правленіи въ сплошную черную, кремнистую. Къ сожалѣнію, въ этихъ

породахъ пе оказывается никакихъ слѣдовъ окаменѣлостей и только

выходы подобныхъ же породъ за предѣлами Владимірской губеріііи *)
(Варовинскій оврагъ у Сергіев. Посада и д. Хотьково), гдѣ были на-

ходимы тѣ же породы (Хотьковская опока) съ окаменѣлостями, позволя-

ютъ отнести эти породы къ болѣе молодымъ отложеніямъ мѣловой си-

стемы (сеноминъ), къ которымъ относитъ „хотьковскую опоку" г. Ни-
китинъ. Что касается отложеній, болѣе древнихъ, чѣмъ верхневолж-
скія, то указанія на ихъ характеръ мы находимъ лишь въ одномъ

1) Химяческій анализъ отъ д. Новоселки „бѣлои опоки" обнаружилъ содержаніе въ

ней олѣдующихъ веществъ:

Въ 100 частяхъ, высуш. при 100° С:
Вода, сушеніемъ при 100° С...............12, ю

Потеря при прокадиваніи ................4, 38

Кади (КгО) . .....................0, 94

Натръ (Na20) .....................0, зо

Крѳмиекислота (ВіОг) .................83, 47

Глиноземъ (АЬОз) ...................6, 58

S Окись жедѣза (РегОз) .................1, 92

Фосфорная к. (Р2О5) .................. . 0,086
Известь (СаО) ...........'. ......... 1, 41

Магнезія (МйО) ....................0, 81

Кромѣ того, крѣпкая H2SO4 извлекаетъ изъ этой породы АІгОз —4,85 0 /о. Есди допу-
отить, что въ раотворѣ H2SO4 переходитъ веоь глиноземъ химичеокои мины, оодержаш.ѳйся
въ породѣ, то этой глины оказывается въ ней около 12 0 /о; такимъ образомъ по составу
„бѣлая опока" представляетъ собою кремнистый сланецъ. Въ образцѣ подобной породы съ

Кодьчугинскаго завода оказалось:

Гигроск. воды . ......... .' ......... 4,98 0 /0
Потери при прокал ..................9,із 0 /о
Кремнекиолота ........ .■ ............ 75,02 0 /о
АІгОз+КѳгОз .....................5,з5 0 /о

См. также: къ вопросу о фосфоритахъ Владимірской губ. И. Щег.іовъ. Влад. 1900.
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иунктѣ: въ искусственной выемкѣ среди Кольчугина завода, гдѣ до-

стигнуты буреніемъ породы, какъ можно думать, каменноугольной си-

стемы. (См. описаніе разрѣза выше).
Чѣмъ дальше мы будемъ отступать отъ южной границы Юрьѳв-

скаго уѣзда къ сѣверу, тѣмъ геологическое строеніе его территорш
становится менѣе и менѣе ясньшъ. Слѣды волжскихъ отложеніи прости-
раются далеко къ N, хотя быть можетъ и не въ полномъ составѣ.

Есть однако основаніе думать, что описанныя для юга уѣзда породы
мы находимъ у с. Клобукова и въ берегу Нерли у д. Куминовой; на

востокѣ—пески волжскаго типа иаблюдались въ Гавриловскомъ по-

садѣ и въ г. Суздалѣ; они же, повидимому, выступаютъ въ берегахъ
Нерли у с. Кидекша м др. въ Суздальскомъ уѣздѣ; на западѣ— мощ-

ная толіца тѣхъ же песковъ выступаетъ въ селѣ Городищѣ Переслав-
скаго уѣзда, въ берегу р. Еубри.

Точно также есть указаніе на продолженіе къ N породъ и мѣло-

вого возраста; съ несомнѣнностью послѣднія констатированы въ нѣ-

сколькихъ пунктахъ восточной половины Юрьевскаго и западной Суз-
дальскаго уѣзда (Парша, Богородское —Юрьевскаго уѣзда; Ярышево,
Рожново, Козлово—Сузд. у.).

Самымъ сѣвернымъ пунктомъ, гдѣ наблюдались слѣды мѣловыхъ

породъ, является берегъ р. Селекши у д. Колѣновой, гдѣ выступаетъ
сѣрая глина и сѣровато-зеіепые пески съ желѣзистыми прослоями.
Продолжаются ли мѣловыя отложенія въ сосѣдній Переславскій уѣздъ,

рѣшить трудно; во всей восточной половинѣ послѣдняго глубокихъ
обнаженій не наблюдалось, но на сѣверо -западѣ этого уѣзда, въ бе-
регу р. Сольбы у Сольбинскаго монастыря, наблюдалась сѣрая глина

прикрытая желтыми песками, очень близко напоминающая сѣрыя

глины верхняго отдѣла мѣловыхъ отложеніи въ Юрьевскомъ уѣздѣ,

но также лишенная окаменѣлостей.

Послѣтретичныя отложенія.

Выше мѣловыхъ отложеніи въ предѣлахъ Юрьевскаго уѣзда на-

блЮдаются лишь валунныя и лессовидныя породы. Что представляла

изъ себя территоріи нынѣ Юрьевскаго уѣзда въ эпохи, ближайшія
къ ледниковой, сказать трудно. Есть однако основаніе думать, что въ

эпоху наступанія ледника и въ ближайшій послѣледниковый періодъ
территорія изслѣдуемой мѣстности представляла не ту картину, ка-

кую мы видимъ здѣсь въ настоящее время. Нѣкоторыя даішыя гео-

логическаго строенія свидѣтельствуютъ, что эта мѣстность обладала до-

вольно сложнымъ рельефомъ уже въ доледниковую эпоху, что ледникъ

только дополнилъ то, что было ул«е иамѣчено раиыпе. Мы имѣемъ въ

виду современные водораздѣлы въ предѣлахъ уѣзда и котловины, раз-
дѣляющія эти водораздѣлы (Юрьевская, Ненашевская, Сорогояіинская,
Скомово-Глумовская и др.). Однѣ изъ этихъ котловинъ существовали,
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какъ можно думать, до ледииковой эпохи, другія— созданы ледникомъ

и представляли въ періодъ отступанія ледника обширныя озера. Под-
твержденіе тому можно видѣть въ обнаженіи подъ с. Пьянцыно и въ

искусственномъ разрѣзѣ у желѣзнодорожнаго моста черезъ Колокшу
возлѣ г. Юрьева. Глубокихъ разрѣзовъ среди Ненашевской котловины
и Сорогожинской не наблюдалось, но мощныя отложеяія торфа въ

Ненашевскомъ болотѣ и присутствіе сѣроватой, вязкои глины подъ

слоемъ болотно-луговой почвы среди Сорогожинской котловины гово-

рятъ, что и здѣсь залегаютъ толщи аллювіальныхъ породъ, которыя
. не могли образоваться только отъ рѣчныхъ наносовъ. Укажемъ за-

тѣмъ на небольшую котловину къ S и SO отъ с. Парши. Здѣсь, въ

'невысокихъ береговыхъ разрѣзахъ среди котловины г. Ншштинъ на-

блюдалъ иловатую, темносѣрую, песчанистую глину, переходящую въ

сѣрый глинистый песокъ, и внизу—елоистые сѣроватые и желтоватые

пески съ валунами. Глинисто-песчаные слои переполнены стволами

деревьевъ и содержатъ кости мамонта и носорога 1 ).
Подобные разрѣзы наблюдались по котловинамъ и въ Суздаль-

скомъ уѣздѣ. Въ обрывѣ у рѣчки, текущей въ глубокихъ берегахъ,
возлѣ с. Константиновскаго, были видны:

a) Овражный аллювій, буровато-сѣрый сугдинокъ; 2'.
b) Чернобурая крупитчатая глина; Г8".
c) Кофейно-бурая, орѣховатая глина, съ ржавыми прожилками 1'8".
d) Прослой торфа 5".
e) Сѣровато-желтая глина съ ржавыми трубками и жилками

1 саж. 2 ф.
f) Торфъ, стволы и сучья деревьевъ, заключенные въ прослояхъ

желтовато-грязнаго песку; 1— 2".
g) Сѣрая, плотная, какъ бы срѣзанная глина, вверху съ ржа-

выми трубками; обнажена на 2— 3 ф.
Точно также возлѣ с. Тумы Суздальскаго уѣзда по дну оврага

видйы:

1) Овражный аллювій.
2) Буро-кофейная глина съ ржавыми трубками.
3) Прослой гальки и мелкихъ валуновъ.
4) Зеленовато-сѣрая глина, пронизанная ржавыми жилками и тру-

бочками.

По верховьямъ р. Ирмиса наблюдаются неоднократно подобные
же разрѣзы. Такъ подъ с. Ярышево, въ берегу ручья видны:

a) Валунная глина.

b) Бурочерный торфянистый прослой.
c) Сѣрая, вязкая глина, съ желѣзистыми промазками.
Въ берегу Ирмиса:

!) Труды геолог. ком., т. V, стр. 96.



— 153 —

a) Сѣрые и бурые глинистые слои, богатые желѣзистыми пятиами

и трубками.
b) Сѣрая съ ржавыми струйками глина.

При рѣшеиіи вопроса, представляютъ ли описанныя породы— до-

ледниковыя отложенія или послѣледниковыя аллювіальныя, можетъ слу-
жить указаніемъ лишь присутствіе несомнѣнно ледниковыхъ отложеиш

выше грязно-сѣрыхъ, ржавчинныхъ глинъ съ торфянистыми иросло-
ями, а подобную иослѣдовательность мы наблюдаемъ развѣ лишь въ

обнажепіяхъ ио Колокшѣ; во всѣхъ же другихъ—торфъ и глина обык-
новенио подстилаются прослоемъ валуннаго щебня и, слѣдовательно,

не могутъ представлять отложеній доледниковыхъ. Для объясненія ихъ

происхожденія тамъ, гдѣ нельзя видѣть участія въ немъ рѣчныхъ

водъ, мы должны обратиться къ эпохѣ, блилгайшей ко времени отсту-
панія ледника; только въ оставшихся нослѣ него замкиутыхъ водныхъ

бассейнахъ и могли образоваться интересующія насъ отложенія. A
что такіе водоемы, обязаниые своимъ происхожденіемъ леднику, не

рѣдкость въ сѣверной Россіи, можно видѣть даже изъ карты ея, ис-

пещренной многочисленными озерами; несомиѣнно, что того же про-
исхожденія озера Переславское, Ростовское (Неро), Береыдѣевское,

превратившееся въ болото, и ближайшія къ Юрьевскому уѣзду озера
Переславскаго уѣзда: Вашутино, Савельево, Сомово; въ самомъ Юрь-
евскомъ уѣздѣ въ стадіи заростанія озера наблюдаются по нраво-

бережью Нерли, выше ея заливной долинки. Мы должны донустить,
что такія же озера существовали въ верхнемъ теченіи Колокши и

Лиини, въ верховьяхъ р. Плоской, на мѣстѣ нынѣшняго Ненашев-
скаго болота, въ верховьяхъ р. Езы у с. Юркова, наконецъ между
сс. Скомовымъ и Глумовымъ.

Исчезновеніе этихъ озеръ мы должны объяснить причиною об-
щею—для всей сѣверной Россіи—-постепеннымъ осушеніемъ ея, умень-
шеніемъ количества атмосферныхъ осадковъ и пониженіемъ уровня
грунтовыхъ водъ, по крайней мѣрѣ мѣстами. Насколько подобныя до-

пущенія и объясненія соотвѣтствуютъ истинѣ, судить пока трудно,
но уменьшеніе осадковъ для Юрьевскаго уѣзда— несомнѣино: во мно-

гихъ иунктахъ его наблюдаются мелкія рѣчки, прекратившія свое су-
ществованіе; нѣкоторыя изъ нихъ сравнительно въ недавиее время
давали количество воды, достаточное для устройства водяныхъ мель-

ницъ и прудовъ; нынѣ отъ нихъ остались одни обсохшія ложа, безъ
слѣдовъ нроточной воды. Усыханіе болотъ и превращеніе ихъ въ лу-
говыя иространства, а этихъ послѣднихъ — въ пашню, исчезновеніе
болотистыхъ комовинокъ по верховьямъ овраговъ является другимъ
слѣдствіемъ сокращенія количества осадковъ и въ то же время одною

изъ причинъ пониженія уровня грунтовыхъ водъ и обѣднѣнія ихъ.

Особенно замѣтно усыханіе на крупныхъ болотахъ, каковы Венашев-
ское, Скомово-Глумовское и болота, лежащія по правобережью Нерли
сѣвернѣе дд. Иваньковой, Свозни и др. Обыкновенно существующія
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доселѣ болота (тоже и въ Суздальскомъ и Переславскомъ уѣздахъ)

окаймлены полосою сырыхъ луговъ, растителыюсть которыхъ въ нѣ-

которыхъ случаяхъ приближается по характеру къ растительнооти
суходоловъ.

Жедниковыя отложенія представлены въ Юрьевскомъ уѣздѣ —

1) нижневалуннымъ пескомъ, 2) валунною глиною, 3) лессовидными

разностями глинъ.

Ниоюневалунный пееокъ выполняетъ котловину, прорѣзанную рѣ-

кою Нерлью; здѣсь—главная площадь его развитія; ясные разрѣзы

его наблюдаются ыеоднократно по р. Нерли, Седекшѣ и мелкимъ при-
токамъ первой.

Въ направленіи къ югу, къ центру уѣзда, нижневалунный пе-

еокъ сливается незамѣтно съ верхиевалунньшъ, образовавшимся бла-
годаря эллювіальшлмъ процессамъ пзъ верхняго отдѣла вадунной глины.

Водораздѣлы центральной и южной частей уѣзда свободны отъ

песчанаго нижневалуннаго покрова, но по долинамъ рѣкъ мы и здѣсь

встрѣчаемъ его. Слоистый бѣлый пееокъ съ галькой и валунами от-

четливо обрисовывается въ разрѣзахъ воздѣ г. Юрьева, въ обрывахъ
у с. Власьева, въ обнаншніи подъ д. Терешки. По Пекшѣ нижне-

валунный пееокъ виденъ къ W отъ Б. Прокудина и Давыдовскаго;
на западѣ уѣзда мы встрѣчаемъ его возлѣ с. Нестерова и Черноку-
лова, точно также въ берегахъ рѣчекъ и рѣчныхъ долинъ, Вообще,
нижневалунный пееокъ въ южной половинѣ уѣзда не поднимается на

водораздѣлы, и залегаетъ по отношенію къ уровию моря на высотѣ

40— 50 саж.

Къ сѣверу отъ Нерли нижневалунный пееокъ занимаетъ подоб-
ныя же высоты; наиболѣе широкая полоса его, выходящая на по-

верхность, наблюдается между д. Васильевой и восточной границею
уѣзда; но выходы его (уже изъ подъ глшшстаго покрова) наблюда-
ются и сѣвернѣе; мощныя обнаженія его видны у мельницъ Ворон-
цовки на Нерли, у д. Куминовой; онъ же является единственнымъ
представителемъ ледниковыхъ наносовъ въ окрестностяхъ д. Федяко-
вой и с. Никольскаго.

По всей сѣверной окраинѣ. Юрьевскаго уѣзда нижневладунный
пееокъ не выходитъ на поверхность, но обыаруженіе его подъ валун-
нои глиной въ с-цѣ Новомъ позволяетъ думать, что на сѣверѣ уѣзда

онъ пользуется широкимъ распространеніемъ, будучи лишь прикрытъ
значительною толщею валуннои глины. Замѣтимъ, что средняя высота

на сѣверѣ уѣзда 60— 70 саж. надъ уровнемъ моря, но принимая во

вниманіе толщу валуннои глины, достигающую 6—7 саж., мы должны

допустить, что и здѣсь нижне-валунный пееокъ залегаетъ на высотѣ

около 50 саж., хотя быть можетъ и нѣсколько выше, чѣмъ въ

Нерльской котловипѣ и рѣчныхъ долинахъ юга уѣзда.

Непосредственно подпочвою нижне-валунныйпееокъ является въ

Нерльской котловинѣ; здѣсь полоса его достигаетъ въ ширину 20 и
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болѣе верстъ. Къ N и S отъ этой котловины он-^^^рачііваётъ роль
подпочвы, уступая мѣсто верхне-валунному ііес%^(^Д^уѣ'зжа <) ^Ли гли

нистымъ отложеніямъ. .ъ^0 '. S>' ^^
Валунныя глины развиты почти no memj уъзду, заі^ибключе-

ніемъ Нерльской котловины, гдѣ онѣ встрѣчают(і||^*и1пь острово-

образно. Среди нихъ мы не встрѣчаемъ однако полнаго однообразія.
Сѣверу уѣзда (Занерльская часть) свойстізйнны преимущественно
красно-бурыя, въ болыпей или меиьшей степени песчанистыя глины,

обыкновенно изобилующія валунами, среди которыхъ преобладаютъ
отторженцы сѣверныхъ кристаллическихъ и сланцеватыхъ породъ.

Мѣстами валуны составляютъ главвую часть породы, самая же

глина занолняетъ лишь промежутки между ними, и въ такихъ слу-
чаяхъ представляетъ грубую, неотсортированную смѣсь собственно
глины, песку, хряща, мелкой гальки. Подобнаго рода моренныя отло-

женія отчетливо наблюдаются въ обрывахъ береговыхъ холмовъ по

р. Нерли, напримѣръ возлѣ д. Никитиной.
Съ юяшой стороны Берли валунныя тлтіы— шселто-бурыя и

бѣднѣе валунами (дд. Хваткова, Свозня, Подолецъ, Субботина, Шегот-
ское, Сима, Нестерово), а въ области верховьевъ Шахи и Селекши
валуны уже рѣдки, хотя глина несомнѣнно валунная.

Въ значительномъ количествѣ валуны появляются вновь въ ва-

лунной глинѣ, покрывающей правобережье Пекши къ югу отъ дер.

Богословской.
Во всей центральной и восточной части уѣзда валунная глина

скрыта подъ лессовидными глинами и въ обнаженіяхъ наблюдается
сравнительно рѣдко. Въ однихъ случаяхъ она здѣсь темно-бурая,
компактная (г. Юрьевъ), въ другихъ—песчанистая,желтовато-бурая. Въ
побережьяхъ Колокши и ея притоковъ она показывается лишь по

крутымъ склонамъ; на водораздѣлахъ же и по отлогимъ склонамъ она

прикрыта толщею лессовидной глины. Послѣдняя въ разрѣзахъ всюду
рѣзко отличается отъ валунной глины, хотя иногда и сливается съ

нею почти незамѣтно.

Нужно замѣтить, что среди лессовидныхъ глинъ мы встрѣчаемъ

нѣсколько разностей, по своимъ свойствамъ приближающихся то къ

настоящему лессу, то къ валунньшъ глинамъ, обѣдненнымъ лишь

валунами.
Наиболѣе тонкая, желтоватая глинистая порода, богатая извест-

ковыми конкреціями, пористая, пронизанная буроватыми жилками и

струйками, колющаяся на крупныя угловатыя и призматическія отдѣль-

ности, свойственна восточной полосѣ и центральной части уѣзда

(окрестности г. Юрьева, с. Рыкова, Лычева, Парши, Владычина, Пино-
горъ и др.), она же прикрываетъ валунныя полосы въ западной части
Суздальскаго уѣзда; по богатству известковыми конкреціями и тон-

кости образующаго ее матеріала эта порода засдуживаетъ мѣстами

названія лесса. Наиболѣе характерною оказывается она обыкновенно
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no длиннымъ отлоги-мъ склонамъ, между pp. Колокшей— Кзой и Ир-
мисомъ, и пониженнымъ ровнымъ площадямъ. Близка къ ней, но нѣ-

сколько грубѣе, собственно лессовидная глина, также лишенная валу-
новъ, и обладающая тѣми же свойствами, но не столь богатая из-

вестковьши конкреціями, а иногда и вовсе лишенная ихъ.

Въ естественныхъ разрѣзахъ она обыкновенно выглядитъ корич-
нево-буроватою, истрескавшею на мелкія орѣхоізатыя о.тдѣльности

и испещренная пятнами тонкаго бѣлаго кварцеваго песку, представ-
ляющаго продуктъ ея выщелачиванія, Въ сухомъ состояніи эта по-

рода чрезвычаино тверда и не столь легко поддается растиранію, какъ

лессъ, но въ сыромъ^—неотличима отъ послѣдняго. По пловдади раз-
витія лессовидная глина занимаетъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ пер-
вое мѣсто; она покрываетъ сплошь, съ иереходными въ лессъ,

всю восточную часть уѣзда, отъ границы уѣзда до Скомова—Глумов-
ской котловины и р. Колокши, Селекши, Кзы, налегая всюду на ва-

лунную глину, въ которую незамѣтно и переходитъ. Иногда, нравда,
граница между лессовидною u вадуниоіо глиною очень рѣзка: возлѣ

д. Матренкиной на югѣ уѣзда а) валунная глина свѣтло-желтаго

цвѣта, тонкая очень песчанистая, переполненная валунами, особенно
обломками опоковидныхъ породъ мѣловой системы, а прикрывающая
ее Ъ) лессовидная глина—коричнево-бурая, плотная, совершенно ли-

шенная валуиовъ и отдѣленная отъ иея рѣзкою границею нижне-

лежащей глины а).
Замѣчательно, что съ повышеніемъ мѣстности лессовидная глина

становится грубѣе и хотя не содержитъ валуновъ, но приблмжается
по характеру уже къ валуннымъ глинамъ. Подобныя переходныя глины
мы встрѣчаемъ на нѣкоромъ разстояніи отъ рѣчныхъ долинъ, напри-
мѣръ по правобережью Колокши, по лѣвобережыо ПеЕши, сѣвернѣе

Мурмоги, а также водораздѣлъ Селекши—Шахи.
Переходъ къ валунной глинѣ выражается исчезновеніемъ извест-

ковыхъ конкрецій, обогащеніемъ элементами песку и появленіемъ въ

глинѣ мелкихъ валуновъ. Въ центральной части водораздѣла Пекши—
Колокши (окрестности д. Орловки, Лапушни, Захаровой и др.). глина

носитъ почти уже валунный характеръ, и валуны встрѣчаются на но-

верхности.
Точно также близка къ валунной глина, покрыващая плато въ

верховьяхъ Пекши, Колокши, Селекши, Шахи, а между Горками и

Черкасовымъ на поверхности также встрѣчаются валуны. Пріурочивая
ту или другую поверхиостную глину къ опредѣленнымъ высотамъ,

мы найдемъ, что грубая, красно-бурая валунная глина, съ крупными
валунами, занимаетъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ внсоты отъ 50 до 60 саж.

надъ уровнемъ моря; желто-бурая валунная глина, бѣдная валунами,
поднимается на высоты 80 — 90 и болѣе саженъ; глины переходныя
свойственны преимущественно высотамъ 80— 70 саж., тогда какъ

высоты отъ 70 до 60 открыты лессовидными глинами съ лессомъ,
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спускающимся no склонамъ до 50 саж. и ниже. Если мы обратимся
къ сосѣднему Переславскому уѣзду, то и тамъ увидимъ подобное же

распредѣленіе ледниковыхъ отложеній. Наиболѣе высокая гряда
(100—110 саж.) тянется тамъ по восточной границѣ уѣзда, (сс. Не-
стерово, Смоленское, Горки и др.); здѣсь мы находимъ валунную и

переходную глину; въ направленіи къ Переславскому озеру мѣст-

ность ностепенно падаетъ, и глина принимаетъ лессовидный харак-
теръ, мѣстами со-деряштъ въ значительномъ количествѣ и известковыя

конкреціи (д. Забѣлина). Въ высокихъ берегахъ Переславскаго озера
лессовидная глина налегаетъ на валунную, а къ Ж и NW отъ озера,
исчезаютъ, съ пониженіемъ высотъ. уже и валунныя глины, смѣняясь

нижневалуннымипесками. Такая схема въ распредѣленіи ледниковыхъ

отложеній, особенно поверхностныхъ, даетъ намъ ключъ къ выясне-

нію вопроса о происхожденіи лессовидныхъ глинъ и лесса, по' край-
ней мѣрѣ для западной части Владимірской губерніи.

Извѣстно, что на происхожденіе южно-русскаго лесса, обычной
подпочвы чернозема, существуютъ различныя воззрѣнія, сущность
которыхъ сводится къ двумъ: по первому — лессъ представляетъ
образованіе субаэральное, по второму— онъ ничто иное, какъ отло-

женіе ледниковыхъ водъ, вьшосившихъ съ собою тонкій, взмученный
въ нихъ матеріалъ. Сторонники перваго взгляда указываютъ на от-

сутствіе сложности въ лессѣ, на однородность всей его толщи, при-

сутствіѳ въ немъ раковинъ наземныхъ молюсковъ, заполненіе лессомъ

трещинъ въ подстилающихъ его глинахъ.

Сторонники второго взгляда, представителемъ котораго является

проф. Докучаевъ, указываютъ съ своей стороны на тѣсную связь лес-

совыхъ отложеній съ валунными наносами, на нахожденіе въ лессѣ

изрѣдка валуновъ, на отсутствіе лесса въ арало-каспійской низменно-

сти, въ Крыму, гдѣ его можно было бы ожидать, если бы онъ былъ
субаэральнаго происхожденія.

He входя въ подробное разсмотрѣніе всѣхъ особенностей южно-
русскаго лесса, отмѣтимъ однако, что не всегда лессу свойствеина
однородность, что отсутствіе слоистости—признакъ едва ли достаточ-

ный для рѣшенія вопроса о его происхожденіи. Говоря о лессѣ Во-
лынской губерніи, г. Микдуха-Маклай добавляетъ, что „слоистость
лесса зависитъ отъ количества извести; чѣмъ лессъ богаче известыо,

тѣмъ слоистость менѣе замѣтна <; ; мало этого: въ нижнихъ горизон-
тахъ лессъ, по его словамъ, переходитъ въ такого же цвѣта песокъ;
иногда же песокъ образуетъ пропластки въ лессѣ 1 ). Слоистость лесса
и нахожденіе въ немъ валуновъ неоднократно наблюдались въ Пол-
тавской губерніи 2). Во Владимірской губерніи (Вязниковскаго уѣзда,

с. Патакино Владимірскаго уѣзда) наблюдался лессовидный песокъ,

прикрытый, кромѣ того, валунными наносами. Самая способность лесса

Ц Геолог. изслѣд. Новоірадвол. и Житоыірск. уу. Волыиск. губ. 1889, отр. 88.
2 ) См. Матер. къ оцѣн. зем. Полт. губ. Вьш; XVI, стр. 114 и далѣв.
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колоться вертикально на крупныя призматическія отдѣльности должна
указывать на плотность этой породы, которая могла быть сообщена
ей только водою. Наконецъ, разнообразіе леосовъ и всевозможные

переходы отъ наиболѣе типичныхъ разностей къ глинамъ несомнѣнно

валуннымъ, должны приводить къ заключенію, что водное происхо-
жденіе лесса представляется наиболѣе вѣроятнымъ. Проф. Сибирцевъ
приписываетъ то же происхожденіе нагорному лессу береговъ Оки и

Клязьмы, разсматривая его, какъ отложеше высокихъ ледниковыхъ
водъ, заиолнявшихъ сосѣднія котловины. Въ виду того, что нагорный
лессъ Владимірской губерніи по тонкости слагающаго его матеріала
наиболѣе близокъ къ лессу южной Россіи (напр. лессу окрестностеи
с. Синьжаны Полтавской губерніи), можно допустить, что образоваше
того и другого происходило при сходныхъ условіяхъ. Дополняя
взглядъ проф. Сибирцева, замѣтимъ, что отложеніе нагорнаго лесса

могло происходить въ мѣстахъ затишья тѣхъ водоемовъ, какіе обра-
зовались при отступаніи ледника въ сторонѣ отъ главнаго русла, по

которому направлялись ледниковыя водьт. Съ этой точки зрѣнія лессъ

можно сравнивать съ иловатыми- отложеніями современныхъ рѣкъ,

образующимися въ сторонѣ отъ главнаго теченія, по заводямъ, зато-

намъ. Что же касается отсутствія слоистости въ лессѣ, обыкновенно
свойственной воднымъ, особенно современнымъ, отложеніямъ, то оно

можетъ быть объяснимо быстротою его отложенія, благодаря обилію
валуннаго въ водѣ матеріала.

Сопоставляя лессовыя отложенія съ аллювіальными, мы должны
допустить, что не только уровень водъ, отлагавшихъ лессовый мате-

ріалъ, былъ въ періодѣ отступанія ледника выше, но содержавшія этотъ

матеріалъ воды подпирались со стороны, противоположной ихъ тече-

нію. Такъ, по мнѣнію проф. Сибирцева, воды Каспія стояли въ эпоху
отступанія ледника выше и замедляли теченіе водъ, устремлявшихся
въ него изъ подъ ледника въ направденіи нынѣшнихъ Волги, Оки и

Клязьмы. То же возможно допустить по отношенію къ бассейнуЧер-
наго моря, воды котораго также могли стоять значительно выіпе и

подпирать ледниковые потоки прѣсной воды, направлявшіеся въ него

по долинамъ Днѣпра, Дона, Дуная и др. рѣкъ и выходившіе за пре-

дѣлы нынѣшнихъ береговыхъ высотъ.

Что касается Юрьевскаго лесса, то слагающій его матеріалъ
значительно грубѣе, нежели въ нагорномъ лессѣ. Это—не та тонкая,

мучнистая, мягкая при растираніи, желтоватая порода, какою наприм.
представляется лессъ Синьжанъ Полтавской губерніи; Юрьевскій
лессъ_СКорѣе тонко-песчанистая, желтобурая, въ сухомъ состоянш

плотная и твердая, глина; по своимъ особенпостямъ онъ ближе къ

лессу Нижегородской губерніи и желтобурому лессовидному суглинку
Полтавской губерніи. Его происхожденіе представляется даже болѣе

яснымъ, нежели лессъ юга Россіи, если мы обратимся къ эпохѣ, слѣ-

довавшей за отступаніемъ ледника и вообразимъ ту картину, какую

і
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представлялъ въ то время Окско-Клязьминскій бассейнъ и среднее
Поволжье,

Воды Каспійскаго моря несомнѣнно стояли выше и подпирали
воды Волги и Камы близъ устья послѣдней; громадная Клязьминская
котловина къ N отъ Вязниковъ и Гороховца, а также къ NW и N
отъ Нижняго-Новгорода представляла обширный прѣсноводный бас-
сейнъ, воды котораго покрывали высоты коренныхъ береговъ совре-
менныхъ рѣісъ Оки, Клязьмы и др. Тамъ, гдѣ движеніе водъ, устрем-
лявшихся въ данный басейнъ, было наиболѣе быстро, происходило
энергичное перемываніе породъ, устилающихъ дно потоковъ и отло-

женіе несчаиаго матеріала (ыижневалунный песокъ); наоборотъ — въ

мѣстахъ затишья должно было происходить бистрое отложеніе болѣе

тонкаго, глинистаго матеріала лесса и лессовидныхъ глинъ. При от-

ступаніи ледника и сокращеніи ледниковыхъ потоковъ, послѣдніе

доджны были разбиваться на болѣе мелкіе, выполыявшіе лишь ни-

зины ледниковаго рельефа, гдѣ мы теперь находимъ отложенія нижне-

валуннаго песка, тогда какъ на болѣе высокихъ участкахъ, вслѣд-

ствіе замедленія теченія, происходило отложеніе не содержащихъ валу-
новъ глинистыхъ породъ.

Если мы обратимся къ Владимірской губерніи и въ частности

уѣздамъ Юрьевскому и Суздальскому и прослѣдимъ направленіе ни-

зинъ съ нижневалунными песками на поверхности, то найдемъ, что

островъ лессовидныхъ отлозкеиій окруженъ съ 3-хъ сторонъ низинами,
выстланными нижневалуннымъ пескомъ: на югѣ—Клязьминская низина
(уу. Покровскій и Судогодскій), на сѣверѣ — Нерльская (уу. Пере-
славскій, Юрьевскій, Суздальскій); на востокѣ сплошной низины мьт

не находимъ, но если обратимъ вииманіе на то, что восточная поло-

вина Суздальскаго уѣзда и весь Ковровскій уѣздъ испещрены широ-
кими ложбинами съ нижневалунньтмъ пескомъ на поверхности, то ста-

нетъ яснымъ, что здѣсь ие было сплошного и единаго русла ледни-

коваго потока, a no сокращеніи его образовалась цѣлая сѣть пото-

ковъ, раздѣленныхъ холмами, сложенными валунною глиною, и нокры-
вавшими почти сплошь всю территорію нынѣпшяго Ковровскаго и

востока Суздальскаго уѣзда; иначе говоря, ледниковнй бассейнъ отъ

Окско-Клязьмииской котловины достигалъ запада Юрьевскаго уѣзда,

гдѣ однако теченіе было уже не столь быстро, какъ по вышеупомянутымъ
низинамъ. Такимъ образомъ— образованіе Юрьево-Суздальскаго лесса

и лессовидныхъ глинъ представляется вполнѣ аналогичнымъ образо-
ванію нагорнаго лесса береговъ Оки и Клязьмы. Подобному предпо-
ложенію не противорѣчитъ ни нѣкоторое отличіе Юрьевскаго лесса

отъ нагорнаго Окско - Клязьминскаго, ни высотное ихъ положеніе:
Юрьевскій лессъ, какъ отложившійся при болѣе высокихъ водахъ нѣ-

сколько грубѣе и залегаетъ относительно выше лесса Окско-Клязь-
минскаго нагорнаго, отложившагося позднѣе и при болѣе спокойномъ
стояніи водъ.
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Мы не останавливаемся на верхневалунномъ пескгь, ибо онъ не

играетъ самостоятельной роли, въ качествѣ члена ледниковыхъ отло-

женій, и не пользуется въ Юрьевскомъ уѣздѣ сколько нибудь значи-

тельнымъ распространеніемъ въ качествѣ подпочвы тѣхъ или иныхъ

почвъ. Мы находимъ его лишь на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ уѣзда,

соотвѣтственно появленію песчанистыхъ почвъ, мѣстами смѣняющихъ

собою обычньш для этой части уѣзда подзолистый суглинокъ.

Характеръ рѣчного аллювгя въ предѣлахъ Юрьевскаго уѣзда уже
достаточно обрисовывается изъ вышеописанныхъ разрѣзовъ: въ боль-
шинствѣ случаевъ онъ — суглинистый, и только въ долинѣ Нерли,
благодаря, песчаному составу породъ, выполняющихъ Нерльскую ни-

зину, мы находимъ песчанистыя аллювіальныя отлоікенія.

Ни въ одномъ изъ остальныхъ уѣздовъ губерніи не развитъ такъ
сидьно овраоюный аллювгй, какъ въ Юрьевскомъ; выполняя дно ста-

рыхъ овраговъ, онъ часто служитъ подпочвою интенсивно темныхъ

почвъ, въ болыпинствѣ же случаевъ вся его толща, не исключая и верх-
няго, собственно почвеннаго слоя, окрашена въ однородный сѣрый

цвѣтъ. По составу оврансный аллювій въ центральной части уѣзда—

суглинистый, но всегда грубѣе глинъ, покрываЕощихъ междуовражныя
площади, а иногда содержитъ и примѣсь песку. Обыкновенно въ осно-

ваніи овражнаго аллювія тамъ, гдѣ онъ прорѣзанъ рурломъ ручья,
нанр. у с. Старкова, Добрячева,—наблюдается прослой щебня и ва-

луновъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что до отложенія овражнаго ал-

лювія по мѣсту, имъ занимаемому, происходило болѣе энергичное дви-
женіе воды. .

Полезныя иокошемыя Крьевонаго уѣзда.

Въ отношеніи богатства полезными ископаемымиЮрьевскій уѣздъ

долженъ быть поставленъ въ ряду другихъ уѣздовъ губерніи на одно

изъ послѣднихъ мѣстъ. Здѣсь нѣтъ ни рудъ, ни известковаго камня,

ни огнеупорныхъ глинъ; изъ минеральныхъ ископаемыхъ заслужива-
ютъ вниманія фосфориты, эксплуатаціи которыхъ однако не произво-
дится (см. брошюру ,,къ вопросу о фосфоритахъ Владимірской губер-
ніи 1900 г. изд. Влад. губ. зем. управы), и бѣлая кремнистая опока,
могущая служить отличнымъ матеріаломъ для приготовленія огнеупор-
наго кирпича. Замѣтимъ, что обычная поверхностная глинистая по-

рода—лессовидный суглинокъ,— могла бы служить превосходнымъ ма-

теріаломъ для сооруженіи огнеупорныхъ построекъ того типа, какой
развитъ напр. въ губерніи Уфимской; но въ Юрьевскомъ уѣздѣ обыва-
тели предпочитаютъ удовлетворять свои нужды въ жильѣ деревомъ
и соломою, и совсѣмъ незнакомы съ пріемами сооруженія построекъ
изъ самодѣльнаго глинянаго, „саманнаго^ кирпича, между тѣмъ какъ

доступная всѣмъ гдина въ Юрьевскомъ уѣздѣ болѣе пригодна для

этой цѣли, чѣмъ глины остальныхъ уѣздовъ губерніи.
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Торфъ встрѣчается въ Юрьевскомъ уѣздѣ въ болотахъ Нерль-
ской низины и въ Ненашевской котлинѣ, но и онъ совершенно не

эксплуатируется. Незначительныя толщи торфа наблюдаются на сѣверѣ

уѣзда и въ центральной его полосѣ.

Подъ обсыхающими болотами въ Симской волости Юрьевскаго
уѣзда, наіір. близъ с. Нестерова добывалась когда то бѣлая горшеч-
ная глина, представляющая продуктъ гидрохимической переработки
обычной лессовидной или близкой къ ней валунной глииы, но въ на-

стоящее время разработка и этихъ глинъ прекращена.
Не лишнимъ считаемъ отмѣтить бугры и холмы въ нобережьяхъ

р. Нерли и вообще въ сѣверной части уѣзда, какъ мѣста скопленія
валуннаго камня, щебня и крупнохрящеватаго песку, которые могутъ
быть использованы при дорожныхъ сооруженіяхъ.

Матеріалы для оцѣнки зем. Юрьевскаго уѣзда. 11
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Подпочвы Юрьевскаго уѣзда. .

Изъ геологическаго очерка Юрьевскаго уѣзда и частнаго описа-

нія егіо почвеннаго покрова видно, что существенное значеніе въ дѣлѣ

ч пЬчвообразовашя имѣютъ лишь валунныя, лессовидныя и аллювіаль-
ныя породы. Волжскіе пески, мѣловыя глины, а тѣмъ болѣе породы

древнѣйтаго возраста въ процессѣ почвообразованія участія не при-
нимали или оказывали на него лишь косвенное воздѣйствіе, постольку,
поскольку отъ ихъ характера зависѣлъ уровень и составъ грунтовыхъ
водъ. Мы остановилися на четырехъ породахъ, которыя наиболѣе рас-
пространены и несомнѣнно, заслулшваютъ наибольшаго вниманія какъ

почвообразователи.
Лессовидный суглинокъ. Эта порода, какъ мы видѣли выше, за-

нимаетъ обширыый районъ и соотвѣтствуетъ полосѣ лучшихъ почвъ

уѣзда; по своимъ физическимъ и химическимъ свойствамъ она, не-

сомнѣнно, стоитъ выше остальныхъ породъ и по самой природѣ своей

пригодна къ развитію на ней темноцвѣтныхъ почвъ. Послѣднее объ-
ясняется ея богатымъ химическимъ составомъ и въ частности содер-
жаніемъ въ ней извести, высокою влагоемкостью и, слѣдовательыо,

способностью поддерживать богатую флору, слабою водопропускающею
способностью, что должно дѣйствовать замедляющимъ образомъ на

процессъ подзолообразованія. Способность долго сохраиять въ себѣ

влагу и медленно пропускать ее вглубь влечетъ за собою при соот-

вѣтствуюшихъ условіяхъ рельефа излишнее скопленіе влаги и забола-
чиваніе покрывающихъ эту глину почвъ, а потому послѣднее явленіе
далеко нерѣдкое въ области развитія лессовидныхъ глинъ. Въ общемъ
же при богатомъ химическомъ составѣ и достаточной увлажненности
данная порода является болѣе отвѣчающей нуждамъ растительнаго
покрова, который отличается здѣсь значительиымъ разнообразіемъ и

пестротою цвѣтовъ, отражаясь съ своей стороны на богатствѣ образу-
ющихся почвъ перегноемъ. 0 механическомъ составѣ данной породы
можемъ судить по слѣдующимъ даннымъ анализа.

Таблица 1.

Механическій составъ Юрьевскаго лессовиднаго суглинка. ^

j Крупноземъ. Жѳлкоземъ.

Частицы съ

діам. 10—6
мм.

5—3
MM.

З—І 1—0,5 0,5—0,25
Всѳго

врупно-
аема.

0,25—0,05 0,05—0,01 0,01 "й

менѣе.

Всего
мелко-

зема.

— 1,180 — 1,191 3,814 6,185 4,815 ] 9;958 67,781 92,254

!,) Аналгизъ произведенъ по способу Фадѣева-Ведльямса въ Московск. с.-хоз. инст.
А. Л. Яковлевымъ.
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Какъ видимъ, главную составную часть породы образуютъ эле-

менты діаметромъ въ 0,оі mm. и менѣе. Безъ сомнѣнія, при образо-
ваніи изъ данной породы почвы, подъ вліяніемъ процессовъ вывѣтри-

ванія должио происходить размельченіе и болѣе крупныхъ содержа-
ідихся въ породѣ частицъ, такъ что почва будетъ содержать мелко-

зема еще болѣе.

При подобномъ составѣ, при плотности, и тонкости капиллярныхъ
ходовъ данная порода должна отличаться высокою водоупорностью,
при высыханіи же сильно затвердѣвать; дѣйствительно, въ сухомъ
состояніи куски данной породы отличаются значительною твердостью,
что можетъ быть объяснимо ■ лишь высокою силою сцѣпленія образу-
ющихъ ее мелкоземистыхъ частицъ. Мелкоземистый механическій со-

ставъ описываемой породы вызываетъ за собою цѣлый рядъ ея физи-
ческихъ особенностей, изъ которыхъ въ процессѣ почвообразованія
наиболѣе важною должна считаться способность поглощать влагу и

долго ее сохранять; въ этомъ отношеніи данная порода можетъ быть

всецѣло причислена къ глинистымъ, отличающимся способностью про-
пускать влагу черезъ себя лишь послѣ насыщенія; безъ сомнѣнія, это

свойство не осталось безъ вліянія на образованіе той или иной почвы.

0 физическихъ свбйствахъ лессовиднаго суглинка имѣемъ слѣ-

дуюіція данныя 1 ):

Гигроскопичность 8,із0/о.
Полная влагоемкость 30,5.
Поглотительная способность къ NHa 21,37.

Способность испарять влагу (100 гр. почвы испаряютъ всю по-

глощенную влагу на 4-й день).

Водопропускающая ^ черезъ сухую породу требуется 3
способность. f ,, смоченную я ;/ 12

Каппллярность: вода\ черезъ Юмин. 20 30 1 ч. 3 ч.

ноднимается. (навысоту 3 см. 4 4,5 6,2 12

На высоту 30 дм. вода подымается черезъ 22 часа.

Валунныя и переходныя глины уступаютъ лессовидной какъ по

содержанію химическихъ веществъ, такъ и по своимъ физическимъ
свойствамъ. По составу онѣ болѣе песчанисты, а если еще содерніатъ
валуны, то отличаются сравнительною рыхлостью; влагоемкость ихъ

меныде, тогда какъ водопропускающая способность выше; вслѣдствіе

неоднородносги механическаго состава гигроскопическая способность
ихъ должна быть ниже, чѣмъ въ лессовидныхъ глинахъ, равньшъ
образомъ и капиллярность менѣе благопріятна для растеній, чѣмъ въ

первыхъ. Наблюденія показываютъ, что растительный покровъ на поч-

ч.

, 42 мин.

6 ч. 12 ч.

16,8 23,4

Щ Аиализъ производился въ агроном. кабии. Спб. унив. додъ руиоводствомъ Н. П.
Адамова. См. ниже хим. составъ той жё породы.

11*
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вахъ, происхожденіе которыхъ связано съ этими глинами скуднѣе, a

еамыя почвы обнаружнваютъ ясные и часто рѣзкіе признаки прибли-
женія или принадлежности подзолистому типу, чего нельзя сказать о

почвахъ на лессовидныхъ глинахъ. Кромѣ того, въ зависимости отъ

степени выщелоченности, эти глины способны давать почвы болѣе

или менѣе песчанистыя, а въ крайнихъ случаяхъ—даже супеси и

пески.

Нижневалунный песокъ въ большинствѣ случаевъ ведетъ къ обра-
зованію цесчаныхъ почвъ, часто, даже борового типа, особенно тамъ,
гдѣ эти пески подвергались выдуванію или перемѣщенію при дѣйствш

вѣтра, но на ровныхъ площадяхъ, при сравнительной увлажненности
и содержаніи глинистыхъ элементовъ нижневалунные пески способны
образовать супесчаныя и суглиносупесчаныя почвы; вообще—среди
нижневалунныхъ песковъ наблюдаются всевозможныя степени и пере-
ходы отъ глинистыхъ, близкихъ къ супеси, къ рыхлымъ, почти чисто

кварцевымъ; ясно что въ зависимости отъ состава они должны вести

къ образованію различныхъ почвъ, а степень ихъ увлажыенности должна
отражаться на характерѣ растительности, ихъ одѣвающеі, а слѣдова-

тельно и на окраскѣ покрывающихъ ихъ почвъ. На бѣлыхъ рыхлыхъ

пескахъ мы находимъ и почву рыхлую, (боровой песокъ), болыпею
частью бѣдную перегноемъ, покрытую хвойнымъ лѣсомъ; верескъ (Erica
vulgaris L.), лишаи, на сыроватыхъ участкахъ мхи и Lycopodium соста-

вляютъ обычный покровъ этихъ почвъ; на глинистыхъ нижневалун-
ныхъ пескахъ, особенно сыроватыхъ, мы встрѣчаемъ чернолѣоье и

болѣе разнообразную травянистую растительность, что влечетъ за со-

бою сравнительное богатство хотя и песчанистыхъ почвъ перегноемъ.

Песокъ верхневалунный не представляетъ самостоятельнаго обра-
зованія, по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ Юрьевскаго уѣзда, а потому
ни флора, ни покрывающая его почва не могутъ быть для него ха-

рактерными; та и другая представляетъ результатъ продолжительнаго
воздѣйствія на первоначальную глинистую породу различныхъ внѣш-

нихъ агентовъ, преимущественно влаги, а потому въ настоящее время
мы можемъ встрѣтить на верхне-валунныхъ пескахъ какъ суглинокъ
такъ и песокъ въ зависимости отъ рельефа мѣстности.

Обращаясь къ начальному періоду образованія тѣхъ или иныхъ

почвъ на подпочвѣ различнаго химическаго и механическаго состава,

мы должны ожидать при дальнѣйшемъ развитіи ихъ естественнаго

различія, при чемъ степень увлажненія и характеръ растительности
накладываютъ на образующуюся почву свой отпечатокъ, въ однихъ

случаяхъ сближая двѣ различныхъ по составу почвы въ одинъ типъ,

въ другихъ— наоборотъ, сходныхъ по составу почвамъ сообщая черты,
присущія различньшъ типамъ.

Вотъ почему на глинистой подпочвѣ мы встрѣчаемъ подзолистый
суглинокъ, „сѣрый" суглинокъ, черноземовидный суглинокъ, а на пес-

шшяшшш шшш
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чаной подпочвѣ песокъ, судесь, суглино-супесь, подзолистыя, тяжелыя,
сѣрыя, темно-сѣрыя и т. под.

Анализы подпочвъ.

Мы имѣемъ четыре анализа главнѣйшихъ подпочвенныхъ породъ
Юрьевскаго уѣзда, хотя и неполныхъ, но достаточно обнаруживаю-
щихъ ихъ различіе no составу и, какъ увидимъ ниже, подтверждаю-

пце наши теоретическія ожиданія различія образовавшихся на этихъ

подпочвахъ почвъ. Различіе это безъ сомнѣненія, не случайное, такъ

какъ изслѣдоваиію подвергались образцы, типичные для представля-
емой ими породы.

1. Лессовидный суглинокъ 1 ). Табдица 2.

і Валовой Вытяжка Вытяжка Вытяжка
Механическ. составъ. |

составъ. ЮО/о НС1.
концентр.
H2S04. іо/о НС1. ! Крупо-

земъ.

Мѳлко-

земъ. J

2,231
8,973

— — — — —

] ,375
0,106 0,іоз Z I | 2,994 96,068

} 2,775
0,690
0,10

-— — — — ,1

4,134 3,04 — 2,344 ---

—

2,332 0,49 — — — — і

12,042 5,745 8,062 3,668 —

—

4,495 3,430 3,881 0,038 —

—

64,584 0,164
9,10

— — —
--- :!

--- ок.32 0/о __ __ __ |

— 30,955 — --- —■

-_

1 8,949 -— — --- —
"— * 1:

Влага сушен. при 100° С
„ „ 160° С

Углекислота СОг . . .

Фосфорный ангидр. Р2О5
Кали КгО. . .

Натръ NaaO . .

Известь СаО. .

Магнезія MgO .

Глиноземъ ЛЬОз
Окись желѣза ГегОз .

Кремнекислота 8102 .

SiCh, извлекаемая содой
Глииа .......
Сумма цеолитовъ . .

Потеря при прокаливаніи

Данныя приведеннаго анализа позволяютъ думать, что лессовид-

ный суглинокъ Юрьевскаго уѣзда -— одна изъ лучшихъ по составу
подпочвъ Владимірской губерніи. Дѣйствительно такого высокаго со-

держанія цеолитныхъ веществъ мы можемъ ожидать лишь въ нагор-
номъ лессѣ береговъ Оки и Клязьмы: всѣ другія глинистыя породы
завѣдомо уступаютъ ему по своему химическому составу. Его вски-

паніе съ кислотою, безъ сомнѣнія, обусловливается содержаніемъ въ

немъ углекислыхъ солей извести, которая выносится въ болѣе глубо-
щя горизонты породы и здѣсь концентрируется въ видѣ тѣхъ бѣло-

вато-сѣрыхъ журавчиковъ, какія наблюдаются въ ея разрѣзахъ, а часто

и но дорогѣ, особенно на склонахъ, гдѣ они вымыты на поверхность.

!) Анализъ произведедъ И. Щегловымъ и дополненъ П. И. Левинымъ.
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IIo анализу этихъ журавчиковъ въ нихъ оказалось:

Влаги при 100° С ...,.".. ........ . 0,820/о
С02 ............. . . . ....... 31,92
Р2О5 .......... ............. 0,083
ОаО ......................... 41,28
MgO ....................... 1,зі

Какъ видимъ, углекислая известь образуётъ господствующую
составную ихъ часть, что и понятно, такъ какъ самая порода содер-
житъ извести болѣе, нежели другихъ элементовъ.

Невысокое содержаніе кремнекислоты въ разсматриваемой по-

родѣ позволяетъ думать, что она богата солеобразішми окислами,
особенно солями углекислыми, фосфорно-кислыми и, вѣроятно, сѣрно-

кисльши. Большая часть содержащагося въ ней глинозема принадле-
житъ, повидимому, глинѣ собственно (8,об20/о) и только 40/о связано

съ другими основаніями; значительное количество желѣза. переходящее
въ растворѣ соляной и сѣрной кислотъ, говоритъ какъ бы о большой

подвижности его въ породѣ, чѣмъ, быть можетъ и объясняется появ-

леніе бурыхъ желѣзистыхъ налетовъ на поверхности граней тѣхъ

отдѣльностей, на какія эта норода распадается въ отвѣсныхъ раз-

рѣзахъ.

Изъ подпочвенныхъ породъ Европейской Россіи къ лессовидному
суглинку Юрьевскаго уѣзда наиболѣе близокъ такой же Нижегород-
ской губерніи, которому можно пршшсать и одинаковое происхож-

деніе.
Лессъ юга Россіи, какъ порода, болѣе тонкая и болѣе извест-

ковистая, значительно отличается отъ него, но желто-бурый суглинокъ
напримѣръ Полтавской губерніи стоитъ къ нему уже гораздо ближе.

Приводимъ для иллюстраціи сказаннаго анализы всѣхъ четырехъ
породъ.

Таблица 3.

Лессовидныи суглинокъ
Юрьевскаго уѣзда с. Ки-
ноболъ ...............

в
о

о
о .

S о
Рч н

в

Й о
S ^Я н

■ о ■

о

О с^

^^5
О
3

CO

О.
ДЗ ■

<

CO

О
Ш

О d
CO

о
о

о

3,973

3,4

8,949

10,25

9,37

1,375

3,1

5,92

2,775
хлор.

1,59

64,584

64,41

68,51

12,042

11,11

7,62

4,495

5,58

2,38

4,134

6,13

6,9

2,332

1,97

1,6

3,125

7,04
Лессовидяый суглинокъ
Арзам. у. Нижег. губ. !)

і Лессъ Полтав. губ. Хуторъ
j СтецовоиблизъБоляснаго
' Желтобурыи суглинокъ
Полтавской губерніи . . .

1) Матер. къ оцѣнкѣ зеы. Нилсегор. губ. Вып. ХІП гл. IV.
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Сравненіе анализовъ Юрьевскаго лессовиднаго суглинка съ Пол-
тавскимъ лессомъ обнаруживаетъ между ними значительную разницу:
Полтавскій лессъ содержитъ болѣе кремнезема и болѣе извести;
Юрьевскій суглинокъ болѣе глинистъ; къ Ыижегородскому суглинку
Юрьевскій болѣе близокъ, по отношенію же къ ыѣкоторымъ состав-

ньшъ частямъ почти тождественъ.

Въ какой степени Юрьевскій суглинокъ можно назвать лессомъ,

рѣшить довольно затруднительно. Собственно лесса южно-русскаго
тиаа— породы, хотя и плотной, но ііри растираніи дающей пылеватую
массу, мы въ Юрьевскомъ уѣздѣ не находимъ; но несомнѣнно, тотъ

суглинокъ Юрьевскаго уѣзда, который покрываетъ склоны и впадины—

и которому можно приписать отчасти деллювіальное происхожденіе,
къ настоящему лессу стоитъ ближе, чѣмъ суглинокъ высокихъ

мѣстъ.

Анализы валуннаго оутлинна.

Изъ валунныхъ глинистыхъ породъ подвергнуты были химиче-

скому изслѣдованію два образца, одинъ для юга уѣзда, другой—для

сѣвера.

Нужно замѣтить, что суглинокъ, служащій подпочвой въ южной
части Юрьевскаго уѣзда, своею мелкоземистою частью чрезвычайно
близокъ къ описанномулессовидному суглинку. Съ внѣшней стороны—
это—желтоватая, слегка песчанистая суглинистая порода, иногда бо-
лѣе напоминающая настоящій лессъ, если бы не содержала валуновъ;
послѣдніе впрочемъ въ ней не характерны, а принадлежатъ большею
частію глинисто-кремнистымъ породамъ мѣловой системы, являясь об-

ломками той кремнистой и глинистой опоки, какая наблюдается ниже

деллювіальныхъ отложеній. Известковыхъ конкрещй однако въ этой

породѣ совершенно нѣтъ, что вмѣстѣ съ присутствіемъ валуновъ и

переходомъ въ болѣе типичную валунную глину, богатую валунами
сѣверныхъ кристаллическихъ породъ, заставлаетъ ставить эту породу

между лессовидными глинами съ одной стороны и типичными валу-
нами—съ другой; переходное мѣсто занимаетъ она и по своему за-

леганію, смѣняясь на, сѣверѣ настоящими лессовидными суглинками,
а на югѣ, уже за предѣлами Юрьевскаго уѣзда, грубою валунною
глиною.

Образецъ съ сѣвера уѣзда является типичнымъ представителемъ
обычной валунной глины,—красно-бурой, песчанистойпороды, мѣстами
обильно содержащей валуны кристаллическихъ породъ и при вывѣт-

риваніи дающей такъ называемый верхне-валунный песокъ. Уже при
простомъ сопоставленіи обѣихъ породъ можно опредѣлить разницу
ихъ химическаго состава; эта разница отчетливо выступаетъ при со-

поставленіи анализовъ той и другой породы, хотя аналитическія дан-

ныя и не отличаются полнотою.
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Таблица 4.

Вытяжка 100/о соляною кислотою.

Гигроскопическая вода ......
Потеря при прокаливаніи .....
Фосфорный ангидритъ Р2О5 . . . .

Сѣрная кислота (80з) .......
Кремнекислота (Si02), извлек. содою

Глиноземъ (АЬОз) ........
Окись желѣза (ГегОз). ......
Известь (СаО) ..........
Магнезія (MgO) .........
Кали (КгО) ...........
Натръ (NaaO) ......... .

Кремнекислый растворъ (ЗіОг) . . .

Азотъ .............
Сумма веществъ, извлек. 100/оНС1 .

Подпочвенный
суглинокъ юга

уѣзда.

Образецъ взятъ

у дер. Глядки.

3,900/0
4,83
0,072
0,055
8,01

8,06

1,37
0,64

0,06
0,021

ОК. 31 0/о-23 0/о

Подпочвенный
суглинокъ сѣ~

вера уѣзда.

Образецъ взятъ

у дер. Якшиной.

2,5
5,23
0,іГ
0,067
5,66

7,із
0,зз
0,43

0,047
1,021

ок. 22— 170/о

Валунная
глина

Муромскаго
уѣзда

с. Курмышъ.

2,21

3,66
2,71
0,23

0,35
0,11

ок. .170/о

При сопоставленіи съ данными анализа лессовиднаго суглинка
обѣ разсмртрѣнныя породы значительно уступаютъ ему по содержа-
нію всѣхъ веществъ, количество которыхъ уменьшается въ подпочвѣ

сѣвера и юга съ возрастаніемъ количества песку; подцочва юга по

химическому составу занимаетъ однако то же среднее мѣсто между
лессовидньшъ суглинкомъ и вадунною глиною, какое она занимаетъ и

въ своемъ территоріальномъ распространеніи.

По составу цеолитныхъ веществъ валунная глина сѣверной части

уѣзда уступаетъ лессовидному суглинку вдвое; замѣчательно, что

по своему составу послѣдняя порода чрезвычайно близка къ валунной
глинѣ Муромскаго уѣзда (с. Курмышъ), анализъ которой переданъ
Владимірской губернской земской управѣ покойнымъ проф. Н. М.
Сибирцевымъ Щ".

Изъ песчаныхъ подпочвъ подвергнуты химическому изслѣдованію

три образца: два—-нижневалуннаго песка изъ Нерльской низины и

одинъ верхневалуннаго отъ д. Пустошки.

Какъ и слѣдовало ожидать, нижневалунные пески по своему со-

ставу оказываются болѣе богатыми, чѣмъ верхневалунные, являющіеся
продуктомъ медленнаго, но глуббкаго гидрохимическаго измѣненія

глинистой породы. Приводимъ данныя всѣхъ трехъ анализовъ 2).

1) Анализъ образиовъ подпочвы сѣвера и юга уѣзда произведенъ студ. М. унив. Н.
П. Ромодановскимъ. -

2 ) Анализы принадлежатъ студенту Москов. унив. Н. II. Ромодановскому.
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Таблица 5.

100/о солянокислая вытяжка.

Нижневалунные лески.

Образецъ
отъ д. Черно-

водки.

Образецъ отъ

завода г. Пер
вушина.

Верхневалун-
ныі песокъ;

Образецъ отъ

дер. Пустотки.

Гигроск. вода. ... ......

Потеря при прокаливаніи .....
Азотъ N ............
Фосфорный ангидритъ Р2О5 ....
Сѣрная кислота 80з .......
Кремнекислота ЗіОг, извлек. содою

Кремнекислот. раствор.......
Глиноземъ АЬОз .........
Окись желѣза РегОз . ......

Известь СаО . . . ........

Магнезія MgO ..........
Щелочи.............
Сумма цеолитовъ ........

0,84
2,92
0,05
0,044
0,041
3,54
0,068

3,06

0,44
0,27

10,18

0,21
9,18
0,19
0,089
0,067
8,56
0,077

3,09
0,29
0,71

8,68

0,246
1,29

0,018
0,01
2,38
0,06

0,76

0,15
0,пб

4,39

Такимъ образомъ среди подпочвъ Юрьевскаго уѣзда мы имѣемъ

породы съ содержаніемъ цеолитныхъ веществъ въ 31, 22, 17, 10—

8-4 0/о.

Безъ сомнѣненія, составъ разсмотрѣнныхъ породъ болѣе, чѣмъ

всѣ другія факторы, долженъ былъ отразиться на характерѣ расти-

тельнаго покрова уѣзда, разсмотрѣнію котораго мы посвящаемъ слѣ-

дующую главу. Принимая за лучшую подпочву лессовидный еуглиноЕЪ
и сравнивая съ нимъ другія подпочвы, мы можемъ выразить данныя

о содержаніи въ нихъ цеолитныхъ веществъ вслѣдствіе графической
таблицы. \ і ■

X
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ГраФИческая таблица содержанія цеолитов-ъ въ подпочвах-ь Юрьевскаго уѣзда.

100

80

60

40

20

Лессовидный Переходный суглинокъ Валунная глина
суглинокъ. юга уѣзда. сѣвера уѣзда.

Нижневалунные пески.
Вер-хневалунный

песокъ.



Г л а в a VII.

Растительность Юрьевскаго уѣзда.

Какъ извѣстно, почвы черноземныя считаются продуктомъ взаимо-

дѣйствія главнымъ образомъ травянистои степной растительности и

материнской или подпочвеиной породы. Казалось бы, что для опредѣ-

ленія истинной ирироды темноцвѣтныхъ почвъ Юрьевскаго уѣзда, осо-

беино при утвержденіи за ними черноземнаго характера, указаніе на

стеігаыя черты одѣвающей ихъ растительности было необходимо, или,
по крайней мѣрѣ, при утвержденіи за природою Юрьево-Суздальскаго
края степного характера мы должны ожидать указаній на отличія его

флоры отъ флоры обдастей, безусловно нестепныхъ.

Однако, этихъ указаній въ литературѣ, касающейся Владимірскои
губерши вообще и Юрьевскаго уѣзда въ частности, мы не находимъ

до послѣдняго времени. Правда, Рупрѳхтъ въ своихъ геоботаническихъ
изслѣдованіяхъ, говоря о темноцвѣтныхъ почкахъ Владимірскои гу-
берніи, дѣлаетъ замѣчаніе, что черноземныя растенія могли быть
истреблены здѣсь культурою (стр. 94), и такимъ образомъ, допускаетъ
возможность ихъ существованія. Основываясь на особенностяхъ грунта
Юрьевскаго и Суздальскаго уѣздовъ и нѣкоторомъ сходствѣ темно-

цвѣтныхъ почвъ этой области съ черноземомъ, ту же возможность до-

пускаетъ въ 1895 г. Г. И. Танфильевъ 1 ).
Первые шаги къ непосредственному изученію флоры интересу-

ющей насъ мѣстности были сдѣланы въ 1895 году г.г. А. Флеровымъ
и Л. Ивановымъ, геоботаническія работы которыхъ являются пока для

нея единственными 2).
А. Флеровъ въ результатѣ своихъ изслѣдованій приходитъ къ

заключенію, что мы не имѣемъ никакихъ данныхъ въ пользу суще-
ствованія черноземной степи въ предѣлахъ Владимірскои губерніи и

отмѣчаетъ отсутствіе въ изслѣдованной имъ западной ноловинѣ Вла-
димірскои губерніи какихъ бы то ни было степныхъ формъ 3). Рав-
нымъ образомъ и г. Ивановъ, говоря о Юрьевскомъ и Суздальскомъ
уѣздахъ, утверждаетъ, что „нѣтъ ни одного положительнаго факта,
непосредственно,т.-е. безъ посредства доиолнительныхъ гипотезъ, ука-
зывающаго иа существованіе здѣсь историческихъ или доисторическихъ
степей" 4).

!) О Владимірокомъ черноземѣ. 1895, стр. 6.
2 ) За посдѣдиіе годы изслѣдованіѳ распростраиилось и ла другіе уѣзды западной

половины Владимірскои губерніи. См. отчетъ Импѳратор. Мооковск. общ. иСпыт. прир. за

1897—98 г.г.

3 ) Раотительпыя сообщества Переслав. уѣзда Владимірскои губерніи.
4 ) Ботан. и почвен. изслѣд. въ Юрьев. и Сувд. у.у., стр. 26.
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При рѣшеніи вопроса, на сколько флора Юрьевскаго уѣзда близка
къ степной, а природа всего края—къ природѣ степи, точное опре-

дѣленіе понятія „степь" и ,.степная" растительность памъ предста-
вляется столь же необходимымъ, какъ и опредѣленіе понятія „черно-
земъ^. Какъ же опредѣляется я степь" въ трудахъ, касающихся тѣхъ

или иныхъ ея особенностей?
Мы остановимся на трехъ опредѣленіяхъ, принадлежащихъ ли-

цамъ, близко знакомымъ съ составомъ флоры и характеромъ почвъ

русскихъ степей.
По опредѣленію проф. А. Б. Бекетова „степь есть плоская или

холмистая безлѣсная равнина, поросшая преимущественно сухолюбами
или полусухолюбами '" '). Однако, у того же автора мы находимъ и

ограниченіе даннаго имъ опредѣленія; „страну, гдѣ такія растенія
преобладаютъ, говоритъ онъ, не всегда можпо называть степью, ибо
полуксерофилы иопадаются и на скалахъ высокихъ горъ" (стр. 301).

Заимствуя элементы для опредѣленія „степи" изъ особенностей
ея флоры, проф. Бекетовъ самъ замѣчаетъ, что „степь есть понятіе
топографическое, а не ботанико-географическое^... Изъ того, что нѣ-

которыя сухолюбивыя растенія попадаются на тѣхъ или другихъ лу-
гахъ, отнюдь нельзя ихъ считать степями въ флористическомъ или

фотогеографическомъ смыслѣ (стр. 302). Для примѣра цитируемый
авторъ указываетъ на Festuca ovina L. (овсяница, типецъ, тонконогъ):
„Всѣ авторы называютъ его степнымъ и даже характерпо-степнымъ;
оно дѣйствительно обильно растетъ въ нашихъ степяхъ. А между
тѣмъ оно попадается, начиная съ самаго сѣвера, съ Новой Земли,
Вайгача и Колгуева, гдѣ оно даже обильно.

Растетъ часто въ изобиліи и во всей Западной Еівропѣ, а также

въ Сѣверной Америкѣ. Во всякомъ случаѣ нельзя же называть степ-

нымъ всякое растеніе, попадающееся въ степяхъ, хотя бы и обильно"
(стр. 301).

По мнѣнію цитируемаго автора, только путемъ сравненія съ со-

сѣдними флорами можно установить характерность того йли ипого

рода и вида для той или другой области. „Тогда касательно степей,
говоритъ онъ, мы придемъ къ тому заключенію, что онѣ характеризу-
ются преимущественно суходольными растеніями, т.-е. сухолюбами и

полусухолюбами" (стр. 334).
Г. И. Танфильевъ въ статьѣ, посвященной спеціально выясненію

вопроса, что такое степь 2) опредѣляетъ ее, какъ „болѣе или менѣе

равнинное, въ естественномъ состояніе безлѣсное, незаливаемое по-

лыми водами — пространство, одѣтое болѣе или менѣе темнымъ почвен-

нымъ слоемъ на богатой карбонатами и др. растворимыми солями

подпочвѣ*.

1) А. Бекетовъ. Географія растеній, стр. 334, 1896 г.

2) Почвовѣдѣніе 1900 г. № 2.
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Какъ видимъ, то и другое опредѣленіе страдаютъ нѣкоторою

односторонностью: A. Н. Векетовъ основываетъ свое опредѣленіе

только на флористическихъ особенностяхъ степи; Г. И. Танфильевъ
существенное мѣсто въ опредѣленіи степей отводитъ почвенному по-

крову степи, не указывая особенностей ея флоры и, повидимому, имѣя
въ виду лишь черноземную степь.

По опредѣленію А. Бѳкетова можно было бы отнести къ степи

возвышенный безлѣсный островокъ крайняго сѣвера Россіи, если бы
тамъ въ силу какихъ либо причинъ оказалось преобладаніе сухолюбовъ
или полусухолюбовъ, тѣмъ болѣе, что и послѣднія понятія довольно

растяжимы; по опредѣленію Танфильева можно назвать островомъ
степи обсохшее болото, расположенное по водораздѣлу среди впадины

на мѣловыхъ породахъ и поросшее.болотно-луговою растительностью,—
а подобныя болота далеко не рѣдкость напримѣръ въ Уфимской гу-
берніи; островъ темныхъ почвъ Муромскаго уѣзда, Владимірской гу-
берніи всецѣло подходитъ подъ это опредѣленіе, какъ степной, между
тѣмъ морфологическія черты этихъ почвъ съ несомнѣнностью говорятъ
о томъ, что занимаемая ими равнина представляла въ прошломъ
сплошное болото.

Вообще, элементъ историческій въ обоихъ приведенныхъ опре-

дѣленіяхъ отсутствуетъ, а между тѣмъ нѣтъ сомнѣнія, что степь при-
няла свой настоящій обликъ не сразу; не только измѣнялся составъ

ея флоры въ различныхъ мѣстахъ, не только развивались и принимали
иной характеръ ея почвы, но измѣнялся и рельефъ, и климатъ, уро-
вень грунтовыхъ водъ; оставалось постоянною лишь подпочва, но

послѣдняя даже въ черноземной степи неодинакова, а тѣмъ болѣе не

можетъ быть одинаковою въ степяхъ различнаго происхожденія. или

различнаго возраста.
Обоими разсмотрѣнньши опредѣленіями имѣется въ виду степь

современная, указываются ея особенпости въ настоящій историческій
періодъ. Между тѣмъ изслѣдовапія показываютъ, что даже въ неда-

лекомъ прошломъ наша южно-русская степь имѣла не тотъ обликъ,
что теперь: было болыпе лѣсовъ, больше болотъ, откуда можно за-

ключать, что и климатъ ея былъ иной, растительность иная и почвы

не вполнѣ тѣ, какія мы находимъ тамъ теперь. Нельзя поэтому не

согласиться съ проф. Бекетовымъ, что въ дѣлѣ изученія фото-топо-
графическихъ типовъ средней и стеішой Россіи „историческій способъ
изслѣдованія тутъ былъ бы въ высокой степени желателенъ" (стр. 335).

Равнинность, безлѣсіе, сухость климата и черноземныя почвы—

вотъ элементы, которые обычно входятъ въ опредѣленіе степи у дру-
гихъ авторовъ.

Нельзя признать полнымъ и то опредѣленіе степи, какое дано

нроф. A. Н. Красновымъ въ его трудѣ: „Травяныя степи сѣвернаго

полушарія". По его мнѣнію—степи „это незаливаемыя водою, покры-
тыя травяпистою, не приспособленною къ засухѣ, отъ нея выгора-
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ющею и страдающею растительностью, пространства, пригодныя для

земледѣлія безъ орошенія, но въ естественномъ своемъ состояніи
отказывающіяся производить деревья и лѣса" (стр. 3 —4).

He говоря о томъ, что данное опредѣленіе имѣетъ въ виду также
только современную степь и притомъ травяную, оно несправедливо
во второй своей половинѣ, ибо въ естественномъ состояніи степь

была богаче лѣсами; первая же половина можетъ обнимать и участки
сѣверной Россіи, гдѣ даже на поемныхъ лугахъ возможно выгораніе
травянистой растительности, въ зависимости отъ температуры лѣтняго

періода и количества осадковъ; замѣтимъ сверхъ того, что утвержде-
ніе А. И. Краснова о неприспособленности степной растительности
къ засухѣ противорѣчитъ утвержденію проф. Бекетова, что преобла-
дающая флора степи-сухоліобы и полусухолюбы.

Одинъ уже тотъ фактъ, что въ настоящее время разстилается
степь тамъ, гдѣ раныпе бьтли лѣса, заставляетъ думать, что характе-
ризовать степь по ея современному состоянію невозможно; только

историческія и сравнительныя изслѣдованія могутъ привести къ вы-

ясненію истинной ея природы.
Говоря объ историческомъ методѣ изслѣдованія степи, мы разу-

мѣемъ не только изученіе историческихъ данныхъ, въ видѣ литера-
турныхъ и др. памятниковъ и преданій. но и объясненіе современной
физики степи путемъ опредѣленія ея происхожденія, возраста, путемъ
раскрнтія тѣхъ силъ, которыя созидали ея обликъ. Ея равнинность,
очертанія рѣчныхъ долипъ, овраги, балки, блюдца, почвенный покровъ,
безъ сомнѣнія имѣютъ свою исторію; настояп^ая степь, хотя бы черно-
земная, сформировалась не вдругъ, но должна была пережить нѣсколько
періодовъ своего развитія, представляя въ настоящее время лишь нѣ-

которую стадію формированія извѣстнаго типа географической области,
подобно тому, какъ озера, болота, тундры, сырые луга являются ста-

діями формированія облика отдѣльныхъ участковъ. Съ этой точки зрѣ-

нія мы должны искать исходныя черты степи въ ея прошломъ и ко-

нечныя въ будущемъ, основывая свои выводы на наблюденіяхъ и

изслѣдованіяхъ другихъ географическихъ областей, въ какомъ либо
отношеніи близкихъ къ оовременнымъ степнымъ, но въ то же время
имѣющихъ отличія отъ нея; иначе говоря, мы должны прибѣгнуть

къ сравнительному методу.
Кромѣ черноземной степи, существуютъ, какъ извѣстно, степи

солончаковыя, кустарниковыя, полынныя, каменистыя. Имѣя въ виду
черты, общія имъ всѣмъ, а также нѣкоторымъ другимъ типамъ геогра-
фическихъ областей, каковы тундры, болотнолуговыя и пустынныя
иространства, мы можемъ опредѣлить степь, какъ незаливаемое водами

равнинное пространство, въ современный историческій періодъ без-
лѣсное и характеризующееся, главнымъ образомъ, суходольною травя-
нистою или кустарниковою растительностью и представляющее стадію
перехода между болѣе или менѣе болотистымъ пространствомъ и пустын-
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нкшъ или пустыннымъ и лѣснымЪі въ зависимоети отъ культурно и

естественно историческихъ причинъ. Обращаясь къ вопросу о составѣ

растительности, наблюдающейся въ степи, мы должны замѣтить, что

однообразія яа всемъ ея пространствѣ мы ожидать не можемъ; въ

зависимоети отъ высоты мѣстпости, ея рельефа, орошѳнія и образую-
щейся почвы мы будемъ встрѣчать даже въ одной и той же степи

различные комплексы формъ, обусловленные узкомѣстными особен-
ностями, и между прочимъ различіемъ возраста тѣхъ или иныхъ ея

участковъ, пережившихъ неодинаковые періоды развитія; въ общемъ,
безъ сомнѣнія, для флоры всей степи обнаружится лишь зависимость

ея отъ географической широты мѣста и близости исходныхъ пунктовъ
разселенія растеній, особенно въ сравненіи съ мѣстностьго, принад-

лежащею другой широтѣ, иначе говоря, предъ нами выступятъ флори-
стическія особенности цѣлой географической области, но не того или

иного безлѣснаго и равниннаго, незаливаемаго водами нространства.
Такимъ образомъ, если мы и можемъ какое-либо растеніе на-

зывать степнымъ, то должны въ то же время отмѣчать, для какой

именно степи оно характерно и какому растительному сообществу
наиболѣе свойственно; только при этомъ условіи станетъ возможнымъ

сравненіе флоръ двухъ различныхъ мѣстностей и опредѣленіе общихъ
имъ особенностей. Изъ растительныхъ сообществъ по отношенію къ

Юрьевскому уѣзду, мы разсмотримъ лишь характерныя для лѣсовъ,

суходоловъ и влажныхъ луговъ, противопоставивъ послѣдней расти-
тельность сырыхъ лѣсовъ, какіе представлены здѣсь большею частью

ольшанниками, наконецъ, какъ анормальное сообщество, —сорныя расти-

тельности. Къ онисанію этихъ сообществъ мы и переходимъ. Само
собою разумѣется, въ предлагаемыхъ ниже спискахъ мы не стремимся

обнять всю флору Юрьевскаго уѣзда, но лишь указать тѣхъ ея пред-
ставителей, которые наиболѣе характерны и въ то же время наиболѣе

доступны были иаблюденію.

Растительнооть лиотвенныхъ лѣсовъ.

Юрьевскій уѣздъ не совсѣмъ справедливо считается безлѣснымъ

уѣздомъ: безлѣсна въ немъ лишь полоса отъ г. Юрьева до Гаврилов-
скаго посада Суздальскаго уѣзда, которая вмѣстѣ съ западною, без-
лѣсною половиною послѣдняго и частью Владимірскаго уѣзда и обра-
зуетъ такъ называемое Ополье. Островки лѣсовъ встрѣчаются однако

въ Опольѣ и теперь; почвенныя же изслѣдованія подтверждаютъ

существующія въ этомъ краѣ преданія о болыпемъ распространеніи
лѣсовъ въ прежнее время. Дѣйствительно, если возстановить на осно-

ваніи почвенныхъ данныхъ картину прежнихъ лѣсовъ уѣзда, то для

луговъ и болотъ останется ничтожная доля и преимущественно тѣ

мѣста, гдѣ и доселѣ существуютъ луговины или болота, хотя, безъ
сомнѣнія, и луга занимали въ прежнее время большую площадь, чѣмъ

теперь. Весь западъ уѣзда, южная его окраина, весь сѣверъ— до сихъ
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поръ богаты лѣсомъ; не мало лѣснйхъ острововъ и къ югу и юго-

востоку отъ упомянутой выше безлѣсной полосы.

По составу древесныхъ породъ лѣса Юрьевскаго уѣзда дѣлятся

на лиственные, смѣшанные и хвойные, причемъ распространеніе тѣхъ

и другихъ тѣсно связано съ характеромъ грунта, свойственнаго той

или иной его части. Чисто лиственные лѣса преимущественно зани-

маютъ центральную и восточную части уѣзда, т.-е. область развитія
лессовидпыхъ глинъ; со смѣною послѣднихъ на переходиыя и валун-
ныя на югѣ м югозападѣ —появляются лѣса смѣшанные; чисто хвой-
ные свойственны песчаной полосѣ, выполняющей Нерльскую впадину;
смѣшанные лѣса покрываютъ валунныя глинистыя отложенія сѣвер-

ной окраины уѣзда. Наиболѣе интересною и болѣе богатою пред-
ставляется флора полосы лессовидныхъ глинъ. Господствующими по-

родахи въ лѣсахъ этой мѣстности являются дубъ (Quercns peduncn-
lata L.), береза (Betnla alba),, осина (Populus tremula), вязъ (Dlinus
campestis), ольха (Alnus incana и Alnus glutinosa). Вообще же въ ли-

ственныхъ лѣсахъ уѣзда встрѣчаются:

Corylus avellana L. Rubus saxatilis.
Sorbus Aucuparia- Ribes nigrum.
Fraxinus excelsior 1 ). Viburnum opulus.
Tilia parvifolia. Prunus Padus.
Acer platanoidos. Rosa cinnamomea.
„ campestris. Sonicera xylosteum.

Rhamnus frangnla. Daphne raesereum.

Rubus idaeus. Berberis vulgaris.
fruticolus. Vaccinium yitisidaea.

Въ старыхъ лѣсахъ почва обыкновенно прикрыта лиственнымъ

войлокомъ, изъ подъ котораго выбиваются:

Pyrola rotundifolia. Stellaria nemorum.

Asarum europaeum. . „ Holostea.
Chrysosplenium alternifolium. Polystichum fills mar.

Convallaria majalis. Polygala vulgaris.
Aconitum Napellus. Primula officinalis.

Въ молодыхъ лѣсахъ и особенно no опушкамъ ихъ раститель-
ность болѣе разнообразна и въ значительной степени приближается
къ растительности смежныхъ съ лѣсомъ луговъ. Здѣсь находимъ:

Anemone nemorosa. Dianthus superbus.
„ hepatica. Silene inflata.

Ohelidonium majus. „ nutans.
Viola tricolor. Lychnis sylvestris H.
Dianthus deltoides. „ Viscaria L.

!) Въ Юрьевскомъ уѣздѣ —одиночными эвземплярами, но въ смежной части Пере-
славскаго уѣзда —обидьно.

ш
-■'■'■. : ■ : ::
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Lychnis flos cuculi.
» pratensis.

Potentilla argentea.
Galium mollugo.

„ verum.

Scabiosa arvensis.
Euphorbia esula.
Scrophularia nndosa.
Humulus lupulus.
Geranium sanguineum.

я pratense.
„ Robertianum.

Agrimonia Eupatoria.
Polemonium coeruleum.
"Vicia silvatica.
Aegopodium podagraria.
Milium effusum.
Orchis myoides.
Campanula tracheliam.

я glomerata.
„ persicifolia.
„ rapunculoides.

Menianfhes trifoliata.
Myosotis sylvatica.
Veronica verna.

Origanum yulgare-L.
Poa nemoralis.
Botrychium lunaria.
Evonymus verrucosus.

Lysimachia vulgaris.
Pteris aquilina.
Galeobdolon luteum.
Mercurialis perennis.
Latyrus sylvestris.
Stachys Betonica.
Geum urbanum.
Centaurea phrygia.
Dactylis glomerata.
Hypericum perforatum.
Equisetnm sylvaticum.
Heracleum sibiricum.
Tricutalis europaea.
Lytospermum officin.

Ha болѣе сырыхъ участЕахъ лѣса или внизу склона, на болѣе

потномъ участкѣ роскошно развиваются:

Epilobium angustifolium L.
Valeriana officinalis.
Angelica silvestris.
Alopecnrus geniculatus.
Cares vulpina.
Aconitam septentrionale.
Archangelica officinalis L.
Melampyrum cristatum.

я pratense.
„ nemorosum.

Trallius europaeus.
Viola mirabilis.

„ tricolor.
Ranunculus cassubicus.
Gentiana pneumonanthe L.
Ajuga reptans.
Filipendula ulraaria.
Actusa cynapinm.
Calamagrostis sylvatica.
Agrostis vulg.

Матеріалы для оцѣйіш зем. Юрьевсі<

Dracocephalum Ruischianum
Geranium sylvaticum.
Antryscus sylvestris.
Cyrsium oleraceum.

. Euphrasia offiieinalis.
Alopecnrus fulvas.
Aira caespitosa.
Anemone ranunculoides.
Veronica chamaedrys.

„ longifolia.
Orchis maculata.
Conium maculata.
Urtica dioica.
Listera ovata.
Plantago major.
Orobus vernus.

Platanthera bifolia.
Majantemum bifolium.
Crepis padulosa.

я sibirica.
,aro уѣвда. 12
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Polygonatum off. Paris qjiiadrifolia.
Selinim carvifolia. Carex pallascens.
Galium boreale. Myosotis intennedia.
Mercurialis perenuis. „ palustris.
Neottia nidusavis. Solamim dulcaraare.
Stellaria graminea. Betonica officiBalis.

„ media.

По возвышеннымъ мѣстамъ и сухимъ лѣснымъ полянамъ, а также
по лѣсньшъ порубямъ:
Senecio jacobaea. Campanula potula.

" crucifolius L. Achillea millefolium.
Knautia arvensis. Myosotis sylvatica.
Scabiosa succisa. Tanacetum vulgare.
Dianthus deltoides. Erigeron canadense.
Silene inflata. Oorydalis solida.
Hypericum perforatum. Prunella vulgaris.
Potentilla argentea. Luzula campestris.
Fragaria vesca. Potentilla tormentilla.
Alchemilla vulgaris. Pimpinella saxifraga.
Solidago virga aurea. Melica nutans.
Gnaphalium dioicum. Plantago media.

Значительнымъ распространеніемъ среди лѣсовъ, no сырымъ мѣ-

стамъ, no окраинамъ болотъ—пользуются ивы, изъ которыхъ наблю-
дались:

Salix eaprea. Salix depressa.
„ cinerea. „ reticutala.
„ nigricans. я aurita.
„ pentandra. ., pruinosa.
„ amygdalina. „ sapponum.

Часто заросли ивъ кольцомъ окружаютъ расположенное среди
лѣса болотце, главнымъ же образомъ покрываютъ болотистыя площади

низинъ.

Ольшанники. '

Какъ въ Опольѣ, такъ и въ другихъ частяхъ уѣзда не рѣдко

наблюдаются, обыкновенно въ ложбинахъ или у основанія склоновъ,

чрезвычайно мощныя, темныя почвы, въ верхнемъ отдѣлѣ рыхлыя,
слегка торфянистыя, ниже—плотныя, вязкія, часто сыроватыя. Мѣ-

стами площади подобныхъ ночвъ усѣяны громадными кочками, безъ
слѣдовъ древесной растительности, но нерѣдко видны еще на такихъ

кочкахъ остатки ішей большею частьто ольхи. Эти поруби изъ подъ

ольшанниковъ весьма характерны съ почвеннои стороны: почва на

нихъ всюду носитъ одинъ и тотъ же характеръ и отдичается одина-

ковымъ строеніемъ и структурой. Мы условились называть ихъ черно-
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раменными, хотя правильнѣе было бы назвать ихъ влажнолѣсными

или даже ольховыми. Въ виду того, что ольшанники всюду ведутъ къ
къ образованію мощныхъ и темныхъ почвъ, вслѣдствіе ли того, что

они занимаютъ всегда сыроватыя мѣста и способствуютъ развитію гу-
стой травянистой чащи или же,. задерживая влагу, накопляютъ тор-
фянистый матеріалъ, который, по уничтоженіи лѣса, быстро перего-
раетъ и переработывается въ перегнойныя вещества параллельно осу-
шенію мѣстности,—мы остановимся на растительности ольшанниковъ,
тѣмъ болѣе, что послѣдніе встрѣчаются не только въ Юрьевскомъ
уѣздѣ, но и въ другихъ мѣстахъ губерніи и внѣ ея предѣловъ.

А. Флеровъ, описывая

ваетъ слѣдующія найденныя

Ranunculus lingua L.
Thalictrum aquilegifolium L.

„ simplex L.
Ranunculus repens L.
Rununculus ficaria Ij.
Trollius euiopaeus L.
Caltha palustris L.
Arabis G-erardi Bess.
Viola epipsila Ledb.
Stellaria glauca With.
Ribes nigrum L.
Filipendula ulmaria L.
Comarum palustre L.
Scrophnlaria nodosa L.
Veronica longifolia L.
Rhinantus crista Galli L.
Scutellaria galericulata L.
Salix pentandra L.
Salix cinerea L.
Salix caprea L.
Salix nigricans L.
Salix depressa L.
Humulus lupulus L.
Populus tremola L.
Betula pubescens L.
Alnus incana-DO.
Epilobium palustre L.
Lythrum salicaria L.
Oicuta virosa L.
Pimpinella saxifraga.
Oenanthe phellandrium Lam.

ольшанники Ненашевскаго болота, указы-
имъ формы і):

Peucedanum palustre Monch.
Selinum carvifolia L.
Asperula aparine L.
Valeriana officinalis L.
Cirsium oleraceum Scop.
Artemisia absinthium L.
Viburnum opulus L.
Naumburgia thyrsiflora Reich.
Lysimachia vulgaris L.
Menyamthes trifoliata L.
Polemonium coeruleum.
Myosotis palustris With.
Myosotis sparsiflora Mikm.
Solanum dulcamara L.
Pedicularis palustris L.
Alnus glutinosa Gart.
Urtica dioica L.
Calla palustris L.
Trigiochin palustre L.
Alisma plantago L.
Carex vulpina L.
Carex caespitosa L.
Oarex vulgaris L.
Carex stricta Good.
Carex acuta L.
Carex vesicaria L.
Carex ampullacea Good.
Calamagrostis neglecta P.
Dactylis glomerata L.
Digraphis arundinacea Trin.
Deschampsia caespitosa P. B.

l ) Стр. 7— 8. Очеркъ раст. оѣв.-зап. части Влад. туб.
12'
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Роа trivialis.
Phrag'mites communis Trin.

Equisetura limosum L. и др.

Л. Ивановъ для олыпанникаЮрьевской котловины, кромѣ формъ,
общихъ съ указанными Флеровымъ для Ненашевскаго ольшанника,

приводитъ слѣдующія:

Ranunsulus acer L.
„ sceleratus L.

Fiearia ranunculoides L.
Geranium palustre.
Geum rivale-
Spiraea Filipendula.
Linum catharticum.
Trifolium spadiceum.
Trifolium elegans.
Vicia sepium.
Galium palustre.
Epilobium palustre.

Scutellaria galericulata.
Yeronica scutellata.
Gentiana amarella.
Orchis incaruata.
Haleocharis palustris.
Carex pilosa.
Glyceria fluitans.
Phragmites communis.
Polystichum cristatum.
Chrysanthemum leucantheinum.
Euphrasia officinalis L.

Везъ сомнѣнія, no уничтоженіи ольховаго лѣса, къ его собствен-
ной флорѣ быстро примѣшиваются формы сосѣднихъ луговыхъ участ-
ковъ, чему способствуетъ сравнительно долго сохраняющаяся влаж-

ность ольхово-чернораменныхъ почвъ. Замѣчательно, что въ дѣвствен-

номъ ольховомъ лѣсу—мы не находимъ ни зерна, ни лиственнаго

войлока; поверхность почвы представляетъ тонкую грязь, переполнен-
ную сучками ольхи и обломками кустарниковъ; заросли Urtica dioica,
Angelica sylvestris, Valeriana officinalis, Geranium sylv., Lappa major,
малины, ивняка—образуютъ непролазную чащу; no сведеніи лѣса и об-
ращеніи прежняго ольшанника подъ выгонъ мы находимъ — мелкій
дернъ изъЖ^из stricta, Alchemilla vulgaris, Gnaphalium dioicum, Polygala
vulgaris и др.; но если подобное мѣсто остается подъ лугами, то мы

находимъ здѣсь уже господство суходольно-луговыхъ формъ, хотя и

указывающихъ еще на болыпую увлажняемость этихъ участковъ срав-
нительно съ настоящими суходолами.

Раотительнооть оуходоловъ.

Настоящіе суходолы въ Юрьевскомъ уѣздѣ рѣдки. Большею частью

подъ луга оставляются западливыя мѣста по верховьямъ овраговъ,
склоны днища овраговъ, мѣста изъ подъ вырубленныхъ ольшанпиковъ

и обсохшія болота по дну котловинъ. Мы не встрѣтимъ на всемъ

протяженіи Юрьев. и Сузд. уѣздовъ луговой водораздѣльной площади,
подобной степнымъ участкамъ напр. Уфимской, Самарской губерній.
Если же встрѣчаемъ на водораздѣлахъ островки луговъ, то разрѣзъ

почвы на нихъ обнаруживаетъ предъ вами ихъ происхожденіе: вы

виднте подъ- темшлмъ верхнимъ почвеннымъ слоемъ выще4іоченную
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иногда до степени иодзола часть подпочвы, или находите скопленіе
ядеръ ортштейна, которыя и могли образоваться только при избыточ-
номъ увлажненіи изслѣдуемой площади. Всматриваясь въ составъ флоры
луговыхъ участковъ, вы замѣчаете всюду поразительное однообразіе;
нѣкоторое различіе вноситъ въ этотъ составъ появленіе среди луга
сырого болота, но тогда бросается во глаза переходъ отъ болѣе или

менѣе суходольной растителъности къ болотной.

На мелкихъ водораздѣльныхъ болотахъ, окаймленныхъ полосою

уже обсохшихъ луговъ, переходы эти бросаются рѣзко въ глаза, но

здѣсь площадь луга постепенно сокращается благодаря распахиванію,
такъ что вокругъ центральнаго темнаго пятна изъ различныхъ осокъ,
злаковъ пушицы и др., мы видимъ лишь узкую кайму Agrostis vulga-
ris, Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Hieracium umbellatum. Poly-
gonum Bistorta и др. Вообще же на луговыхъ участкахъ, гдѣ, доба-
вимъ, и строеніе почвы не отражаетъ на себѣ вліянія лѣсной древес-
ной растителыюсти, наблюдались въ нредѣлахъ Юрьевскаго и Суз-
дальскало у.у. слѣдующія формы:

Polygonum Bistorta L.
„ Persicaria L.

Trollius europaens L.
Thalictrum simplex L.
Eannnculus acer L.

repeus L.
„ bulbosus L.
„ polyanthemus.
„ frammula L.

Calta palustris.
Myosurus minimus.
Polygala vulgaris.
Dianthus deltoides.

„ superbus
Lychnis pratensis.

„ flos cuculi.
Oerastium arvense L.
Geranium pratense L.
Erodium cicutarium L.
Oxalis acetosella.
Trifolium pratense.

„ medium.
„ arvense.

„ montanum.
„ spadiceum.
„ repens.
я agrarium.

Coronilla varia.
Vicia cracca.

я sepium.
Lnthyrus pratensis. .

Potentilla anserina.
Linaria vulgaris. .

Cardamine pratensis.
Veronica verna.

Gentiana amarella.
Ehinahthus crista ©alp
Centaurea phrygia.

я scabiosa.
Rumex acetosa.

„ acetosella.
я crispus.

Poa annua.

я trivialis.
„ compressa.
„ pratensis.
„ seroflna.

Phleum pratense.
Alopecurns pratensis.
Agrostis vulgaris.

„ canina.
„ alba.

Calamagrostis epigeios R.
Aira caespitosa.
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Melica nutans.
Hypericum quadrangulum L.
Geum гітаіе.
Silene inflata.
Ohrysanthenram leucanthemum.

„ inodorura.
Achillea millefolium.
Centaurea Jacea.

,, Jacobaea-
Tragopogon arvensis.
Taraxacum officinale.
Hieracium pilosella.

„ umbellatum.
M pratense.

Campanula glomerata.
я patula.
„ rotundifolia.

Galium Mollugo L.
„ boreale.

Turritis glabra.
Prunella vulgaris.
Plantago media,

major.
Enautia arvensis.
Pimpinella saxifraga.
Carum carvi.
Briza media.
Glyceria fluitans.
Festuca отіпа L.

v elatior L.
Trificum repens.
Stellaria glauca.
Juncus lamprocarpus.

„ alpinns.

Juncus filiformis.
Authoxantum odoratum.
Leontodon auctumnalis L.

Euphrasia officinalis L.

Cardamine amara.

„ pratensis.
Triglochium pa lustre.
Stellaria graminea.
Leucantemum vulgare.
Carex vulgaris L.

„ vesicaria.
„ vulpina.
„ pilosa.
;; flava.

canescens.

„ hirta.
я pallescens.

Bromus inermis.
Medicago lupulina.
Antennaria dioica L.

Polygala comosa.

я amara.

Myosotis palustris L.

Galium oliginosum.
palustre.

Pedicularis palustris.
Orchis incarnata l.
Nardus stricta.
Equisetum pratense.
Lotus corniculatus.
Potentilla argentea.
Viscaria vulgaris.
Plantago lanceolata.

Въ зависимости отъ близости лѣса или болота къ той или дру-
гой луговой площади, мы встрѣчаемъ на ней въ большемъ или мень-

шемъ количествѣ примѣсь болотныхъ или луговолѣсныхъ формъ, при
чемъ въ первомъ случаѣ наблюдается главнымъ образомъ возрастаніе
количества осоковыхъ и злаковъ во второмъ—Lychnis, Achillea, Poly-
gala, Hieracium, Geranium и др. Такъ напр. возлѣ с. Ѳедоровскаго

Симской волости на пашнѣ по отлогому склону видны луговыя формы
(Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Chrysan-
themum Lencantemnm,Agrostis spica venti, и др., на краю пашни, при
переходѣ къ лугамъ, въ изобиліи появляется Polygonum Persicaria, a



— 183 —

на самомъ лугу—Spafganium ramosum L., Sagittaria sagittifoUia L.,
Butomus umbellatus L., Carex dioica, Poa trmalis L. и др. формы чисто

болотныя.

Волотнолуговая раотитѳльнооть.

Въ зависимости отъ характера болота, превративгаагося въ бо-
лотистый или сырой лугъ, лѣсного, осоковаго и торфянисто-мшистаго,
на заболоченныхъ лугахъ возможны такія же колебанія въ составѣ

растительности, которьш свойственны и болѣе сухимъ лугамъ. Наи-
болѣе часто по сырымъ лугамъ встрѣчатотся:

Ranunculus aquatilis L. Nardus stricta L.
Calla palustris L. Agrostis canina L.
Ledum palustre L. Parnassia palustris L.
Trollius europaeus L. j Sagittaria sagittifolia L.
Comarum palustre L. Butomus umbellatus L.
Geum rivale L. Polygonatum multiflora All.
Calta palustris L. Carex limosa L.
Nasturtium palustre L. , „ vulgaris L.
Myosotis palustris L. „ acuta L.
Pedicularis palustris L. ,, leporina L.
Thyplia latifolia L. B muricata L.
Sparganium ramosum L. „ filiformis L.
Lysimachia vulgaris L. Eriophorum polystachyum L.
Stellaria glauca With. Equisetum limosum L.
Polygonum hydropipper L. „ palustre L.
Comarum palustre.

Осоковыя болота центральной частн Юрьевскаго уѣзда и запад-

ной—Суздальскаго интересны въ томъ отношеніи, что они занимаютъ

обыкновенно блюдца на водораздѣлахъ; съ усыханіемъ болотъ флора
ихъ быстро смѣняется растительностью суходольно-луговою, въ свою

очередь исчезающую иодъ воздѣйствіемъ культуры. Такъ болото, вы-

полняющее тенерь лишь центральную часть Ненашевской котловины,

безъ сомнѣнія въ прежнее время бьтло болѣе обширно; появленіе но~

выхъ растительныхъ формъ идетъ здѣсь цараллельно усыханію болота;
чисто болотная растительностъ отступаетъ къ центру, гдѣ еще дер-
жится вода, цо окраинамъ же и примыкающимъ къ болоту сырымъ
лугамъ флора уже приближается къ суходольной луговой. А. Флеровъ
описываетъ составъ флоры нодобнаго луга и указываетъ на немъ:

Ranunculus auricomus L. Polygala comosa Sck.
„ acer L. „ amara L.
„ repens L. Dianthus deltoides L.

Trollius europaeus L. „ superbus L.
Cardamine pratensis L. Lychnis ths cuculi L.
Parnassia palustris L. Stellaria glauca With.
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Linum catharticum L.
Trifolium pratense L.
Potentilla anserina L.
Ѳ-ѳию rivale L.
Alchemilla vulgaris L.
Galium mollugo L.

„ boreale L.
Achillea millefolium L.
Leucanthemum vulgare L.
Leontodon autumnalis L.
Taraxacum officinale Wig,
Campanula glomerata L.
Gentiana amarella L.
Myosotis palustris With.
Euphrasia officinalis L.
Ehinantus crista Galli L.
Trifolium montanum L.

Trifolium repens L.
Lathyrns pratensis L.
Yicia cracca L.
Juncus lamprocarpus Ehrt».

„ alpinus Tiel.
Cares pallesceus L.
Carex vulgaris Ш:.
Poa trivialis L.
Brunella vulgaris L.
Еишех crispus L.
Polygonum Bistorta L.
Triglochia palustris L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Agrostis canitia L.
Phleum pratense L.
Alopecurus pratensis L.
Alopecurus geniculatus L.

Въ западной половинѣ Суздальскаго уѣзда осоковыя болота бо-
лѣе расііространены, нежели въ Юрьевскомъ, залегая островообразно
среди сплошныхъ полей. Большею частью средины ихъ заполнены

высокими осоеовьши кочками, въ промежуткахъ между Еоторыми дер-
жится вода. Громадное количество чаекъ, вьюшихся надъ этими боло-
тами и заступающихъ въ Суздальскомъ уѣздѣ мѣсто грачей въ сопут-
ствованіи пахарей,-—^кажется въ настоящее время, когда край не мо-

жетъ похвалиться обиліемъ воды, поразительнымъ, и только привыч-
кою и инстинктомъ можно объяснить ихъ существованіе здѣсь.

Раотительнооть хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣоовъ.

Растительность бора и лѣса смѣшаннаго не можетъ представлять
для насъ того интереса, какъ описанныя выше. По отношенію къ тѣмъ

частямъ уѣзда, гдѣ эти лѣса расііространены, мы не можемъ задаваться

вопросомъ, не было ли тамъ степи: уже особенности почвеннаго по-

крова свидѣтельствуютъ, что здѣсь были сплошные лѣса, за исключе-

ніемъ развѣ котловинъ, занятыхъ въ свое время болотами. Послѣднія,

какъ и въ центрѣ уѣзда, при своемъ усыханіи, покрывались ольхою,

одинаково, какъ на югѣ, такъ и на сѣверѣ уѣзда, слѣдствіемъ чего

было образованіе мощныхъ темныхъ почвъ, совершенно тождествен-
ныхъ низинньшъ почвамъ окрестностей Юрьева и вообхце восточной
половины уѣзда.

Смѣшанные лѣса наиболѣе характерны для южной части Юрьев-
скаго уѣзда, при чемъ изъ хвойныхъ породъ господствомъ пользуется
ель; сосновые лѣса появляются лишь по правобережью Пекши и въ

центрѣ перевала между Пекшею и Колокшею. По наблюденіямъ г.

Флерова въ сосѣднихъ Александровскомъ и Переславскомъ уѣздахъ
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ель, появляясь въ лиственныхъ и сосновыхъ лѣеахъ, постепенно пріоб-
рѣтаетъ преобладаніе надъ другими породами, вытѣсняя ихъ и засту-
пая ихъ мѣсто. Вмѣстѣ съ тѣмъ появленіе ели въ лиственныхъ лѣ-

сахъ отражается на травянистой ристительности этихъ лѣсовъ, какъ

бы вводя вмѣстѣ съ собою въ составъ нослѣдней растенія, свойст-

венныя хвойнымъ лѣсамъ. Въ виду того, что о растительности смѣ-

шанныхъ лѣсовъ нриведены интересныя данныя у г. Флерова для

Александровскаго и Переславскаго уѣздовъ, мы отсылаемъ читателя

къ трудамъ названнаго автора, подробно останавливающагося и на

различныхъ другихъ растительныхъ сообществахъ 1).
Здѣсь же мы отмѣтимъ, что Принерльская нолоса Юрьевскаго

уѣзда, гдѣ развиты нижневалунные пески, по составу своей расти-
тельности имѣетъ очень мало общаго съ нолосою глинистыхъ отло-

женій. Повышенные пункты Принерльской полосы заняты большею
частію чисто сосновыми лѣсами, въ сообществѣ ели; низинныя же

мѣста заполнены болотами или болотистыми лугами, гдѣ встрѣчаемъ

господство осокъ и различныхъ другихъ растеній, любящихъ влагу.
JL Ивановъ въ ольшанникахъ Принерльской полосы находимъ Arabis
Gerardi и Rubes areticus (поленика),— формы, которыхъ не встрѣтить

въ глинистой нолосѣ.

Составъ травянистой и кустарниковой растительности хвойныхъ
лѣсовъ въ общем»ь скуденъ, хотя, въ зависимости отъ увлажненія
той или иной площади, не всегда однообразенъ. Почти всюду въ пес-

чаной полосѣ можно встрѣтить по лѣсамъ:

Sedum acre L., Sedum telephium L. Рѣже, но обильно въ Пере-
славскомъ уѣздѣ, Sempervivum soboliferum L., Gnaphalium dioicum L.,
Campanula rapunculoides, Vaccinium myrtillus L., V. yitis ideaca L., Erica
vulgaris L., E. tetrahis., Juniperus communis L., Lycopodium Selago L.,
L. clavatum L., Equisetum silyaticum L., Polypodium vulgare L., P.
dryopteris L., Aspidium spinolosum L., A. filix mar. Sw., Polytricum
commune L., Daphne mezereum L., Viola epipsila.

Ha сыроватыхъ участкахъ лѣса ноявляются Sphagnum, Hypnum,
Rhamnus frangula L., Alnus glutinosa L., Calamagrostis lanceolata, Sails
cinerea, nigricans, Equisetum palustre и др.

Мы не перечисляемъ всѣхъ формъ, наблюдающихся въ хвойныхъ

лѣсахъ Принерльской полосы, какъ не нодвергавшихся съ нашей сто-
роны спеціальному наблюденію; для противопоставленія лѣсамъ листвен-

нымъ глинистой полосы достаточно той бѣглой характеристики, какая
приведена, желающихъ же ознакомиться съ растительными сообще-

!) Растительныя сообщеотва' Переславскаго уѣзда Вдадимірской губерніи.
Краткій очеркъ растеній сообществъ оѣверо-западнои чаоти Владимірскои губерніи.
Очеркъ растительности оѣверо-западной чаоти Владимірскои губерніи.
Ботанико географичеокіе очерки. Вереігдѣево болото.
Образованіе болотъ и заростаніе озеръ въ сѣверо-западной части Владиііірской гу-

берніи.
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ствами песчанои полосы отсылаемъ къ указаннымъ работамъ г. А.
Флерова.

Для характеристики лессово-глинистой полосы, мы остановимся

иа составѣ сорной растительности и растительности паровыхъ полей

и межъ. Здѣсь мы встрѣчаемъ формы, свойственныя лиственнымъ лѣ-

самъ и дуговымъ нространствамъ, но нерѣдки также формы, кото-

рыя только и встрѣчаются на пашнѣ. Ыаиболѣе распространены по

полямъ какъ въ хлѣбахъ. такъ и на пару:

Brassica campestris L.

Sinapis arvensis L.

Barbarea yulgaris L.

Bnnias orientalis L.

Erysimum cheirantoides L.

Camelina sativa L.

Lepidium ruderale L-
Capsella bursa pastoris L.

Lycbnis githago L.

Tblaspi arvense L.

Viola canina L.

Stellaria graminea L.

Matricaria chamomilla L.
Chrysantemum inodorum L.

„ leucantemum
Fumeria officinalis L.

Arthemis tinctoria L.

Artemisia absinthium L.

Sonchus arvensis L.

Lactuca virosa L.

Hieracium umbellatnm L.
я pilosella L.

Gonvolynlus arvensis L.

Myosotis intermedia L.

„ sylvatica Hoffm.
Linaria yulgaris L.

Atriplex patula L.

Rumex acetosella L.

„ acetosa L.

Bromus secalinus L.

Lolium perenne L.

Knantia arvensis L.

Equisetum arvense L.

Stachys annua L.

Galeopsis tetrahis L.

Equisetum arvense L.

Pimpinella saxifraga L.

Cirsium arvense L.
Echinospermum lappula L.

Tragopogon pratense L.

Lycopsis arvensis L.

Neslea paniculata L.

Allium rotuudum L.

Delphinium consolida L.

Pedicularis palustris L.

Polygala comosa L
Cerastium triviale L.

Potentilla argentea L.

Glechoma hederacea L.

Sysinebrium thalianum L.

Myoslotis stricta L.

Taraxacum officinale L.

Carum carvi L.

Apera spica venti.
Ha межахъ обыкновённы:

Artemisia vulgaris L.

„ absinthium L.

„ campestris L.

Campanula glomerata L.

Centaurea pereime L.

Achillea millefolium L.

Tanacetum vulgare L.

Ha сорныхъ же мѣстахъ no оврагамъ вблизи селеній, у заборовъ
и вдоль дорогъ встрѣчаются:

Lappa major L. Plantago media L.

Plantago major. Chelidonium majus L.

Щщщ* .,..
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Datura stramonium L. Urtica urens L.
Hyoscyamus niger L. „ dioica L.
Cynoglossum officinale L. Malva neglecta W.
Verbascum thapsus L. Carduus nutans L.
Scrofularia nodosa L. Garduus arvensis Curt.

Въ одиночномъ экземплярѣ былъ встрѣченъ Inula Helenium L.
Многіе изъ названныхъ формъ свойственны и сѣверной части уѣзда,

но такія, какъ Antliemis tinctoria L., Hieracium pilosella L., Tragopo-
gon pratense L., Knautia arvense L., Bunias orientalis L., Cyrsium
arvense L., и иѣкоторыя другіа наблюдаются исключительно почти въ

полосѣ лессовидныхъ отложеній.

He входя въ болѣе подробное разсмотрѣніе растительностиЮрьев-
скаго уѣзда и особенно растительныхъ сообществъ, отмѣтимъ, что

на всемъ пространствѣ Юрьевъ— Суздаль—Владиміръ мы не наблю-
дали ни одного клочка земли, гдѣ бы встрѣчались Stipa pennata или

St. capillata L., гдѣ бы паровое или заброшенное поле заростало гу-
стою чащею различныхъ чертополоховъ, какъ это наблюдается въ

степньгхъ участкахъ напримѣръ Уфимской губерніи. Богатство формъ
глинисто-лессовой полосы и яркость цвѣтовъ луговой флоры весен-

няго періода мы склонны объяснить исключительно богатствомъ под-

почвенной породьт съ одной стороны и достаточною влажностью почвы

съ другой; при бѣдной подпочвѣ, а тѣмъ болѣе при недостаткѣ влаги

мы находимъ скудную растительность.

Въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ по отношенію къ раститель-
ному покрову находятся тѣ участки лессово-глинистной полосы, гдѣ

въ сиду какихъ либо причинъ почва является постоянно сравнительно
влажною, однако безъ избытка влаги; т.-е. въ основаніи склоновъ и

по окраинамъ мелкихъ болотъ, на западливыхъ мѣстахъ и по опуш-
камъ лѣсовъ.

Обращаясь къ вопросу объ общемъ характерѣ растительности
Юрьевскаго уѣзда и особенно его „Ополья", мы должны замѣтить,

что составъ ея здѣсь болѣе разпообразенъ, нежели въ другихъ уѣздахъ

губерніи; въ уѣздахъ Судогодскомъ, Меленковскомъ, Вязниковскомъ,
Муромскомъ и др., гдѣ лессово-глинистыя отложенія не пользуются
развитіемъ, и гдѣ мы. не находимъ почвъ, подобныхъ почвамъ Ополья,
мы не встрѣчаемъ многихъ растительныхъ формъ, изъ указанныхъ для

послѣдняго; Valeriana off., Origanum Tiilgare, Antherais tinctoria, Cyno-
glossum officinale, Centaurea phrygia, C Scabiosa, Enautia aryensis, Erodinm
cicutariunr, Plantago major и многія другія встрѣчаются исключительно

почти только въ области Юрьево-Суздальскаго Ополья, хотя съ другой
стороны, почти всѣ онѣ наблюдаются и въ Переславскомъ уѣздѣ, гдѣ

особенно роскошна флора по опушкамъ лѣсовъ глинистой полосы, и

гдѣ точно также нѣтъ основаніи предполагать существованіе степи въ

прежпее время. Наблюденія показываютъ, что тамъ, гдѣ лучше по
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составу и свойствамъ подпочва, и гдѣ доетаточно влаги, тамъ сравни-
тельно богаче и растительность, разнообразнѣе ея составъ и ярче
самыя формы. Едва ли поэтому есть какое либо осиованіе заключать

о степной природѣ описываемой части Владимірской губерніи, если

при сравненіи съ мѣстностями, близкими къ степи или принадлежащими
ей, мы найдемъ нѣкоторыя общія формы. Такъ по списку растеыій
для Епифанскаго уѣзда Тульской губерши, приводимому у Е. Сибир-
цева, мы находимъ тамъ почти всѣ формы встрѣчающіяся на Опольѣ

Юрьевскаго уѣзда, но—видали въ немъ и много такихъ формъ, какихъ
въ Юрьевскомъ уѣздѣ не встрѣчено. Равнымъ образомъ, сырые луга • *

Полтавской губерніи по характеру одѣвающей ихъ растительности
мало разнятся отъ такихъ ate Юрьевскаго уѣзда, тогда какъ для степи

мы находимъ въ спискахъ А. Краснова Ц формы, какихъ въ Юрьев- - <

скомъ уѣздѣ нѣтъ. Иначе говоря, при нѣкоторомъ сходствѣ въ бота-
ническомъ отношеніи двухъ мѣстностей и особенно тѣхъ или иныхъ

ихъ участковъ, мы находимъ различіе, обусловленное прежде всего

разницею широтъ, къ какимъ эти мѣстности относятся, помимо вліяшя
различныхъ другихъ факторовъ, въ болыпей или меньшей стенени

оказывающихъ свое воздѣйствіе на растительный покровъ ихъ.

Указывая на различный составъ тѣхъ или иныхъ растительныхъ
сообществъ, мы должны отмѣтить и тѣ особенности, которыя присущи
имъ, какъ почвообразователямъ. Съ этой точки зрѣнія наиболѣе рѣзко

разнятся сообщества лѣсное и луговое, какъ два совершенно само-

стоятельные типа. Въ лиственномъ лѣсу,— гдѣ поверхъ почвы мы на-

ходимъ лиственный войлокъ, условія почвообразованія, безъ сомнѣнія,

не тѣ, какія должны быть на луговыхъ пространствахъ.
Ближайшимъ образомъ вліяніе лиственнаго покрова въ лѣсу сказы-

вается на влажности почвы: благодаря кронѣ и войлоку атмосферная
влага, выпадающая въ видѣ дождя, не всегда достигаетъ собственно
почвы; съ другой стороны влага, проникшая черезъ лиственный вой-
локъ въ почву, сохраняется въ ней, особенно въ верхнемъ ея отдѣлѣ,

долыпе, чѣмъ внѣ лѣса. На лугу, наоборотъ, хотя и вся влага попа-

даетъ въ почву, но зато и скорѣе испаряется изъ нея. Многочислен-
ные разрѣзы почвъ въ лѣсу, на пашнѣ, и на лугахъ обнаруживали
всегда, что было замѣтно даже безъ инструментальнаго опредѣленія,

большую влажность почвъ луговыхъ, сравнительно съ пахатНыми и

лѣсными, особенно на глубинѣ приблизительно отъ 5 дюймовъ иниже.

Сухость почвы въ лѣсахъ, особенно смѣшанныхъ, часто бывала пора-
зительна, причемъ паиболѣе сухимъ оказывался или подзолистый или

орѣховатый горизонтъ (В и Bj); на пашнѣ и на лугахъ подъ болѣе < >

или мепѣе сухимъ верхнимъ (А) почвеннымъ горизонтомъ, всегда ва-

блюдались болѣе влажные горизонты В и С, а на сырыхъ и болоти-
стыхъ лугахъ на глубинѣ 1 — 2" начинала часто показываться вода. <

!) Матеріалы къ одѣнкѣ зем. Полтавской губ. т. XVI.
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He говоря o роли влажности въ процеосѣ образованія перегноя, замѣ-
тимъ, что зависимость растительности отъ количества влаги въ почвѣ

очень тѣсна, при чемъ самый характеръ растительности отражается на
количествѣ перегноя въ почвѣ непосредственно: травянистый покровъ
всюду даетъ въ результатѣ болѣе богатую перегноемъ почву, нежели

лѣсной; опупіки лѣсовъ занимаютъ въ этомъ отношеніи среднее мѣсто.
Равнымъ образомъ— растительность болотная и болотно-луговая начи-

наетъ оказывать вліяніе на накопленіе въ почвѣ перегноя лишь тогда,
когда исчезнетъ мшистый и торфянистый покровъ, и когда луговая
растительность получаетъ господство: иначе говоря — для ускоренія
процесса образованія и накопленія въ почвѣ перегноя необходимо уда-
леніе изъ почвы избытка влаги и сохраненія влажности на нѣкоторой

высотѣ, обусловливающей возможность существованія луговой флорьт;
при недостаткѣ влаги происходитъ то же, что наблюдается въ листвен-

ныхъ лѣсахъ, т. е. перегораніе растительныхъ остатковъ на воздухѣ

и медленное накопленіе перегноя въ самой почвѣ.

І

Чі

Уііку.
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Почвы Юрьевскаго уѣзда.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Классификація почвъ и характѳриотика почвенныхъ типовъ.

Изъ частнаго описанія почвеннаго покрова Юрьевскаго уѣзда мы

видѣли, что различныя почвы имѣютъ: 1) различныя условія залегашя,
2) различную подпочву, 3) различныя морфологическія черты и меха-

ническій составъ, 4) различный растительный покровъ и неодинаковое

увлажненіе. Разсматривая ту или иную почву, какъ цѣлое, естественно-

историческое тѣло и принимая во вниманіе различныя ея особенности
сравнительно съ другими почвами, мы находимъ, что происхожденіе
различныхъ почвъ различно, сходныя же въ какомъ либо отношенш

почвы—находятся на различныхъ стадіяхъ развитія и имѣютъ такъ

сказать, неодинаковый возрастъ. Комбинируя всѣ доступные наблюденію
и опредѣленію признаки, характерные для тѣхъ или иныхъ почвъ, и

соединяя послѣднія въ группы, мы останавливаемся на слѣдующей

классификаціи почвъ, въ основу которой положено ихъ происхожденіе,
возрастъ и механическій составъ.

I. Почвы болотныя—торфянистыя на продуктахъ разложенія орга-
ническихъ болотныхъ образованій.

Суглинистыя и супесчаныя: 1) на

лессовидныхъ суглинкахъ, 2) на про-
дуктахъ вывѣтриванія валунныхъ от-

ложеній, 3) на болотно-озерныхъ.
отложеніяхъ.

ІУ. Почвы влажно-лѣсныя

(чернораменныя).
Y. а) Почвы „лѣсныя? —

■ „сѣрыя".

VI. Ь) Почвы „переходныя"
отъ лѣсныхъ къ подзо-

листнмъ или деградиро-
ванныя.

УІІ. с) Почвы подзолистыя: а) суглинистыя, на лессовидныхъ и ва-

лунныхъ глинахъ, Ь) суглиносупесчаныя и супесчаныя на ва-

лунной глинѣ, верхневалунномъ и нижневалунпомъ пескѣ,

с) песчаныя на верхне и нижневалунныхъ пескахъ.

II. Почвы болотно и влажно-

луговыя:

III. Почвы черноземовидныя:

На лессовидномъ суглинкѣ, на гли-

нахъ, переходныхъ къ валунной,—
темносѣрые, темнокоричневые, ко-

ричнево-сѣрые, ^сѣрые" и свѣтло-

сѣрые суглинки.
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а) суглинистыя
IX. Почвы аллювіальныя <j b) супесчаныя

с) песчаныя

VIII. Почвы боровыя —а) боровые супеоки и пески, Ь) боровыя черыо-
рамени—^на песчаной подпочвѣ.

A—вышедшія изъ сферы
рѣчныхъ разливовъ.

В—заливаемыя и въ на-

стоящее время.

X. Почвы овражно-аллювіалышя —а) суглинистыя, Ь) супесчаныя.

XI. Почвы делювіальныя —а) суглинистыя, Ь) супесчаныя.

XII. Почвы анормальныя—^а) грубыя глинистыя на мѣстахъ смывовъ,

Ь) супесчаныя и песчаныя на эоловыхъ образованіяхъ.

Останавливаясь на данной классификаціи, мы не находимъ воз-

можньшъ примѣнить къ описываемымъ почвамъ терминовъ „зональный*
и „интразональньтй"—по той причинѣ, что вся Владимірская губернія
гіринадлежитъ зонѣ подзолистыхъ почвъ, между тѣмъ болыпую часть

Юрьевскаго уѣзда припілось бы отнести къ зонѣ сѣрыхъ земель; съ

другой стороны, въ распредѣленіи почвъ въ предѣлахъ Юрьевскаго
уѣзда зональности въ томъ смыслѣ, какъ она примѣняется къ почвен-

ному покрову всего сѣвернаго полушарія, не наблюдается; наиболѣе

темныя и тяжелыя суглинистыя почвы здѣсь образуютъ какъ бы интра-
зональный островъ среди зональныхъ подзолистыхъ почвъ. Наблюдается
однако зональность болѣе узкая, обусловленная главнымъ образомъ
рельефомъ той или иной мѣстности и выражающаяся въ послѣдова-

тельной смѣнѣ однихъ почвъ другими: къ почвамъ болотньшъ всегда

нримыкаетъ полоса почвъ болотио и влажнолуговыхъ или влажнолѣс-

ныхъ; за этими слѣдуетъ полоса черноземо-видныхъ почвъ, уступаю-
щихъ въ свою очередь мѣсто „сѣрымъ" землямъ,—по мѣрѣ удаленія
отъ болота и повышенія мѣстности. Вообще же въ зависимости отъ

высоты, характера подпочвы и увлажненія мы наблюдаемъ въ Юрьев-
свомъ уѣзДѣ три тина послѣдовательной смѣны почвъ, въ направленіи
отъ вершины водораздѣловъ къ низинамъ или долинамъ.

I. А а) сѣрая, лѣсная земля; б) черноземо-видная или черно-
раменная; в) влажно и болотно-луговая; г) болотная.

II. В а) сѣрая, лѣсная земля; б) переходная къ подзолистымъ;

в) подзолистая.

III. С а) подзолисто-суглинистая; б) подзолисто-суглино-супесчаная;
в) подзолисто-супесчаная и г) песчаная.

Наиболѣе отчетливо смѣна почвъ наблюдается на длинныхъ от-

логихъ склонахъ; на водораздѣлахъ, при незначительныхъ колебаніяхъ
высоты, смѣна часто бываетъ быстрою, причемъ наиболѣе часто на-

блюдается смѣна сѣрыхъ или переходныхъ суглинистыхъ почвъ во

влажнолѣсныя или же подзолистыя.
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Харантеристина почвѳнныхъ типовъ.

7. Болотныя почвы.

Приступая къ описанію почвенныхъ типовъ, мы останавливаемся

на почвахъ болотныхъ прежде всего ие потому, чтобы эти почвы по

своему достоинству стоялп выше другихъ, но по той причинѣ, что

при измѣненіи внѣшнихъ условій онѣ даютъ начало другимъ почвамъ,
при ихъ дальнѣйшемъ развитіи, часто ничего неимѣющемъ общаго
съ ихъ прототипами.

Болотныя почвы пользуются въ Юрьевскомъ уѣздѣ значительнымъ

распространеніемъ, причемъ почвы въ строгомъ смыслѣ не всегда

возможно бываетъ отдѣлить отъ органическихъ образованій болотнаго
происхожденія. Послѣднія обыкновенно пріурочены къ болотамъ, бо-
гатымъ еще водою, гдѣ господствуетъ водная растительность, а на-

копденіе оргаыическаго вещества происходитъ въ водѣ. Болотныя почвы

въ собственномъ смыслѣ покрываютъ уже болота обсыхающія; здѣсь

мы не находимъ воды надъ почвою, но лишь на нѣкоторой глубинѣ,

причемъ среди растительности, одѣвающей поверхностный горизонтъ,

наблюдаются не только водно-болотныя формы, какъ частуха, стрѣло-

листъ, сусакъ зонтичный, ежеголовка, тростникъ и др., но и воздуш-

ныя, (пушица, осоки) преимущественно же мхи (Sphagnum, Hypnum
и др.), которые образуютъ поверхъ землистой массы мягкій коверъ,

всегда содержащій въ себѣ нѣкоторый запасъ влаги и удерживающій
ее въ себѣ подобно губкѣ. Дѣлая разрѣзъ болотной почвы, мы нахо-

димъ подъ торфянисто-мшистымъ покровомъ обыкновенно выщелочен-

ную, сѣрую, грязносѣрую, часто съ синеватымъ оттѣнкомъ, глини-

стую массу или несчанистую, смотря по характеру подпочвенной по-

роды, всегда вязкую, часто имѣющую видъ уплотненнои грязи; въ

бодышшствѣ случаевъ — уже на незначительной глубинѣ появляется

вода, стѣнки разрѣза оплываютъ и дальнѣйшее углубленіе становится

невозможнымъ. Собственно почвеннаго слоя въ типичныхъ -болотныхъ
почвахъ мы даже и не находимъ; ему соотвѣтствуетъ здѣсь лишь

линія соприкосновенія мохового ковра съ породою, которую этотъ

коверъ нрикрываетъ.

Въ образованіяхъ торфянистыхъ послѣдняя обыкновенно скрыта
на болѣе йяи менѣе значжтельной глубинѣ; покрывающія торфъ рас-
тенія укрѣпляются не въ минеральной породѣ, но въ самомъ торфѣ,

что и составляетъ ближайшее отличіе этихъ образованій отъ болот-
ныхъ ночвъ.

Въ настоящее время болотныя почвы не представляютъ никакой

цѣнности въ культурномъ отношеніи, оставаясь для какого либо упо-
требленія непригодными; на нихъ нѣтъ даже сносныхъ луговъ ипо-

явленіе послѣднихъ возможно лишь съ осушеніемъ болота.
Болотныя почвы и торфъ мы находимъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ

преимущественно по низинамъ, каковы Ненашевская, Глумовская, При-
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нерлъская и всѣ котловины на сѣверѣ уѣзда; кромѣ того, мелкіе
мочежинные участки разбросаны по всему уѣзду, не исключая высо-

кихъ водораздѣловъ; на послѣднихъ они выполияютъ обыкновенно
блюдца и воронки, число которыхъ однако постепенно сокращается
благодаря осушенію края. Въ зависимооти отъ степени сырости болота
и самыя почвы не всегда представляются такими съ внѣшней стороны,
какими мы описали ихъ выше 1 ).

Ill Болотно-луговыя почвы.

Почвы данной группы заступаютъ мѣсто болотныхъ почвъ, раз-
виваясь изъ нихъ по мѣрѣ того, какъ болото зарастаетъ и превра-
щается въ луговую площадь. Не говоря уже объ измѣненіи въ составѣ

растительности, мы находимъ въ болотно-луговыхъ почвахъ ясные

нризнаки образованія почвы въ собственномъ смыслѣ, причемъ можетъ

различать уже отдѣльные горизонты. Въ разрѣзахъ болотно-луговыхъ
почвъ находимъ слѣдующую картину:

Гор. A—суглинистый, супесчаный или песчаный, болѣе или ме-

нѣе темной окраски, часто съ вкраітленіями окисловъ желѣза; по со-

ставу—мелкоземистый или слегка зернйсто-песчаный, иногда прикры-
тый моховымъ или торфянистымъ дерномъ; растительныхъ нейстлѣв-

пшхъ остатковъ въ самомъ горизонтѣ А мало; мощность болыне,
нежели въ болотныхъ почвахъ, причемъ окраска изъ гор. А начинаетъ

спускаться въ гор. В.

Гор. В— синевато-сѣрая, иловатая глина, болѣе или менѣе влаж-

ная, плотная, или такой же уплотненный иловатый песокъ.

Гор. С—подпочва— различна (песокъ, глина).

Во многихъ случаяхъ провести границу между почвами болот-
ными и болотно-луговыми—невозможно, и только степень увлажненности
позволяетъ отнести опредѣляемую почву къ той или другой группѣ.

Сливаясь съ одной стороны съ почвами болотными, съ другой стороны
почвы болотно-луговыя переходятъ во влаоісно-луговыя, являющіяся
лишь дальнѣйшею стадіею развитія первоначально болотныхъ или за-

болачиваемыхъ почвъ.

Отъ предыдущихъ влажно-луговыя почвы отличаются большею
однородностью верхняго, почвеннаго горизонта (А), большею его мощ-

ностью, исчезновеніемъ или уменьшеніемъ пятенъ окисловъ желѣза,

появленіемъ зернистой или круіштчатой структуры на суглиыистыхъ

1) Часто въ разрѣзахъ находимъ:
Аі —моховой иди торфяниотый покровъ, различной мощнооти.
A —тонкіи прослой землистой масоы, чернои, бурой или _ ржаво-бурой, богатой ие-

иотлѣвшими оотатками растеній, рѣзкою границею отдѣляющійоя отъ нижедѳжащаго го-

ризонта.
В—иловатый слои, вязкій, влажиый, оъ оиневатымъ оттѣикомъ въ цвѣтѣ. Ииогда

ииже R заіегаетъ прослой интенсивно черный, обогащеиный органическими веществами.
С—подпочвенная порода —жѳлтоватая или синевато-сѣрая г.чина.

Матеріалы для оцѣикп зем. Юрьевскаго уѣзда, 13
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разностяхъ. Гор. В носитъ слѣды прежняго болѣе сильнаго увлажне-
нія и выщелачиванія ; та же синевато-сѣрая окраска, та же вязкость

. и плотиость,-—но мощность его уменьшается, а часто исчезаетъ и та

рѣзкая граница, какою онъ отдѣляется отъ горизонта А въ почвахъ

болотныхъ и болотно-луговыхъ. Перегнойная окраска въ гор. A—изъ

гор. А проникаетъ въ гор. В и часто не только маскируетъ прежній
сѣроватый его цвѣтъ, но дѣлаетъ его, благодаря болыпей его влаж-

ности, и болѣе темнымъ сравнительно съ гор. А. Иногда верхняя
часть гор. В почти чернаго цвѣта, тогда какъ нижняя подобна гор. В
въ болотныхъ почвахъ.

Постепенное развитіе іючвъ влажно-луговыхъ, обѣщающихъ по

своимъ внѣшнимъ особенностямъ, а можетъ быть и по составу, при-

близиться къ почвамъ черпоземнаго типа, изъ болотно-луговыхъ, a

этихъ—изъ болотныхъ, стоитъ въ тѣсной связи съ постепеннымъ осу-
шеніемъ сѣверной нолосы Россіи, съ исчезновеніемъ озеровидныхъ
бассейновъ и обширныхъ болотъ; послѣднія, усыхая, обращаются въ

сырые луга и покрываются растительностью, спускающеюся на нихъ

съ суходоловъ, которая постепенно вытѣсняетъ первоначальную бо-
лотную растительность; измѣненіе состава растительности и развитіе
самой почвы идутъ параллельно процесоу осушенія луговъ, причемъ
часто отъ прежняго заболачиванія, кромѣ нѣкоторыхъ незначительныхъ

признаковъ, не остается никакихъ слѣдовъ; поступая подъ пашню

влажно-луговыя почвы просыхаютъ еще болѣе, темная же окраска ихъ
даетъ поводъ населенію сѣверной Россіи называть ихъ черноземомъ.
Само собою разумѣется, что особенности подпочвенныхъ породъ, сте-
пень влажности и особенности флоры того или иного болота накла-

дываютъ свой отпечатокъ на описываемыя почвы, выралающійся въ

механическомъ ихъ составѣ и физическихъ свойствахъ, въ различномъ
содержаніи перегноя и т. под.

Въ Юрьевскомъ уѣздѣ съ почвами болотно и влаяшо-луговыми
мы встрѣчаемся не только по низипамъ, по окраинамъ болотъ, но и

на водораздѣлахъ. Плато въ верховьяхъ Пекши, Селекши, Колокши
и Шахи покрыто именно почвами данной груггаы. Характерно, что

здѣсь влажно-луговыя почвы покрываютъ обыкновенно участки, нѣ-

сколько возвышающіеся надъ болотистыми западинками; въ нѣкоторыхъ

разрѣзахъ онѣ имѣли габитусъ чернозема, но на глубинѣ 1 l J2-—2 фу-
товъ выступала вода.

Очевидно, что если процессъ усыханія мѣстности идетъ впередъ,
измѣненіе влажно-луговой почвы или собственно ея внѣшнихъ^ особен-
ностей неизбѣжно и естественно. Сѣровато-грязный цвѣтъ иижняго

отдѣла гор. В исчезаетъ благодаря проникповенію вглубь темной
окраски изъ гор. А; исчезновеніе излишка влаги отразится на плот-

ности его и подпочвы, а также на его структурѣ: въ силу раз-
личнаго сцѣпленія частицъ во влажномъ и сухомъ состояиіи, мы

долашы ожидать при послѣднемъ — уменьшенія объема минеральной
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массы, образованія трещинъ и распаденія породы на отдѣльности.

Наиболѣе типичными представителями структурныхъ почвъ являются

черноземъ и лѣсныя земли или „сѣрыя"; у перваго структура зерии-
стая, свойственная преимущественно гор. A, у вторыхъ орѣховатая,

свойственная гор. В. Причины ихъ образованія должны лежать именно

въ измѣненіи объема породы въ зависимости отъ степени ея влажно-

сти: въ черноземахъ и вообще луговыхъ глиниетыхъ почвахъ нижніе
горизонты влажнѣе верхняго, а потому они большею частью являются

безструктурными, тогда какъ болѣе сухой верхній горизонтъ разбитъ
на мелкія зерна; въ сѣрыхъ земляхъ гор. В суше верхняго,— и онъ

разбивается на болѣе йли менѣе крупные орѣхи. Безъ сомнѣнія раз-
личный характеръ растительности (травянистой и древесной) оказы-

ваетъ нри этомъ свое дѣйствіе, сиособствуя раздробленію почвы и

подпочвы на большей или меньшей величины отдѣльности.

Говоря о вліяніи усыханія влажнолуговыхъ почвъ на ихъ струк-
туру мы однако не утверждаемъ, что черноземъ и сѣрыя земли яв-

ляются дальнѣйшими стадіями развитія тѣхъ же почвъ. Тѣмъ не менѣе,

допустить происхожденіе нѣкоторыхъ черноземовъ изъ прежнихъ бо-
лотно и влажнолуговыхъ почвъ вполнѣ возможно; наблюденія въ

области развитія послѣднихъ обнаруживаютъ всевозможные переходы
къ почвамъ черноземнаго габитуса; на участкахъ же обсохшихъ вполнѣ

мы встрѣчаемъ суглинистыя почвы, по внѣшнимъ особенностямъ ни-

чѣмъ не отличающіяся отъ чернозема, и только близкое сосѣдство съ

почвами болотно-луговыми й характеръ растительности, напоминающіи
растительность сырыхъ луговъ, заставляетъ называть эти, уже болѣе

сухія почвы, черноземо-видными.

III. Черноземо-видныя почвы.

Верхній ихъ горизонтъ (А) часто интенсивно темной окраски,
на пашнѣ же обыкновенно темно-коричневый, большею частью мелко-

земистъ, безструктуренъ, окрашенъ равномѣрно во всей своей толщѣ,

колеблющейся около 8"— 1 фута; но на лугу гор. А зернистый; про-
низанный нитевидными корнями травъ; съ окраскою, падающею книзу.

Top. В обыкновенно комоактный, плотный, желтобураго цвѣта,

то сравнителыю сухой, иногда же болѣе или менѣе увлажненный; мощ-
ность его 5—6". С—подпочва—лессовидная глина.

Черноземо-видныя почвы въ Юрьевскомъ уѣздѣ не пользуются
сколько-нибудь значительнымъ распространеніемъ и даже, можно сказать,

не представляюТъ самостоятельнаго типа. Ихъ мы находимъ большею
частью по сосѣдству съ влажнолуговыми почвами, въ низинахъ, въ

основаніи склоновъ, па водораздѣлахъ jko—по впадинамъ, гдѣ вполнѣ

возможно допустить развитіе ихъ изъ влажнолуговыхъ почвъ. На
папшѣ эти почвы по цвѣту не отличаются отъ другихъ почвъ водо-

раздѣловъ, это—-тѣ же коричнево-сѣрые суглинки, которые, смотря по

особенностямъ ихъ структуры и внѣшняго габитуса, принадлежатъ

13*
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оішсаннымъ группамъ или, что бываетъ гораздо чаще, нижеслѣдую-

щимъ тремъ группамъ. Въ виду незиачительности площадей, гдѣ мы

встрѣчаемъ почвы черноземнаго типа, мы не находимъ возможнымъ

отмѣтить особенности флоры этихъ участковъ, тѣмъ болѣе, что всюду
оии поступили уже подъ пашню. Ыаиболѣе характерные разрѣзы почвъ

черноземнаго характера наблюдались по отлогому склону возлѣ с. Воскре-
сенскаго, близъ с. Федоровскаго, Симской волости, при переходѣ отъ

луговъ къ пашнѣ у с. Владычино и Пиногоръ. Спорадичность черно-
земо-видныхъ почвъ 1 ) Юрьевскаго уѣзда можетъ говорить лишь о томъ,

что тѣхъ условій, какія сугдествовали при образованіи черноземовъ
степныхъ мѣстностей, въ Юрьевскомъ уѣздѣ не было, и только чисто

мѣстныя особенности того или иного участка, касающіяся, главнымъ

образомъ, состава растительности и степени орошенія, вызывали по-

явленіе почвъ черноземо-видныхъ.

IV. Почвы влажнолѣсныя или чернораменныя.

Говоря о чернораменныхъ почвахъ Юрьевскаго уѣзда, мы имѣемъ

въ виду группу наиболѣе распространенныхъ здѣсь темноцвѣтныхъ

почвъ, которыя по своимъ морфологическимъ особенностямъ рѣзко от-

личаются отъ всѣхъ вышеописанныхъ. Эти почвы пріурочены преиму-
ственно къ полосѣ лессовидно-глишістыхъ отлоікеній и въ своемъ

строеніи обнаруживаютъ поразительное однообразіе. Послѣднее обычно
представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Гор. А — темносѣрый или темнокоричневый, мягкій, тяжелый су-
глинокъ, мощностыо около 10".

Гор. В-—благодаря большой влажности всегда выглядитъ темнѣе

гор. А.,—черноватый или коричнево-бурый, болыпею же частью плит-

чато-листоватой структуры и пепельно-черный, причемъ при изломѣ

плитокъ обнаруживается присутствіе на граняхъ пластинокъ мелкихъ

бѣлыхъ кварцевыхъ зеренъ; мощность его 7—8— 10".
Гор. Ві —коричнево-бурый, орѣховатый суглинокъ, съ характер-

нымъдля лѣсныхъ земель сизоватымъ мелкоземомъ на граняхъ орѣш-

ковъ; иногда самые орѣхи не глинистые, но подзолистые, сѣровато-
грязнаго -цвѣта, образовавшіеся, какъ можно думать, изъ высохшей,
предварительно выщелоченной, подпочвешюй глины.

Гор. С—подпочвенная глина подъ описываемыми суглинистыми
почвами большею частью лессовидна, по въ области развитія валун-
иыхъ глинъ, гдѣ почвы данной группы также ветрѣчаются, подпочвою

является делювіальный суглинокъ или также валунная^ глина, но при-
крытая незначительною толщею овражнаго аллювія.

Преимущественное залеганіе почвъ огшсываемой группы пріуро-
чено къ основаніямъ пологихъ склоповъ, къ самымъ склонамъ, къ тер-

х ) Въ виду растяжимости нонятія „черноземо-видныі", мы суживаемъ его, отиося къ

группѣ черноземо-видныхъ яочвъ лишь тѣ суглинпстыя почвы, внѣтній габитусъ которыхъ
соотвѣтствуетъ типичяому чернозему.
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расовиднымъ уступамъ на склонахъ, а также къ впадинамъ на водо-

раздѣлахъ, иногда же и къ совершенно ровнымъ площадямъ. Часто
ихъ мощность является очень значительною и доходитъ до 3', что

особенно часто наблюдается у подошвы склоновъ. Тамъ, гдѣ подоб-
ныя почвы являются еще дѣвственными, мы находимъ въ верхнемъ
ихъ ілоризонтѣ значйтельную иримѣсь неистлѣвшихъ растительныхъ
остатковъ и цвѣтъ самой почвы ржавобурый; на иашнѣ же видимъ

всегда болѣе или менѣе темный, съ коричневымъ оттѣнкомъ, сугли-
нокъ. Что особенно поражаетъ въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ описывае-

мыхъ почвъ—чрезвычайная рыхлость гор. В, онъ кажется какъ бы
вздувшимся, лопата углубляется въ него легко, и самая землистая

почва, его образующая, является легкою. Гор. В1—иаоборотъ, всегда
плотный, болыпею частью сухой, и тѣ орѣхи, на какіе онъ распа-
дается, обыкновенно шуршатъ подъ лопатою; иногда среди нихъ по-

являются крупныя ядра ортштейна, попадающіяся и въ пепельно-чер-
номъ горизонтѣ В.

Таково строеніе чернораменныхъ почвъ Юрьевскаго уѣзда въ

Опольѣ; таково же оно и на югѣ уѣзда, въ области развитія валун-
ныхъ породъ, равно какъ и въ Переславскомъ уѣздѣ, и въ западной
половинѣ Суздальскаго уѣзда. Называя ихъ чернораменными, мы имѣ-

емъ въ виду не тѣ чернорамени, что наблюдаются среди боровъ, въ

песчаной полосѣ, но чернорамени глинистой полосы, которыя въ на-

стоящее время представлены главнымъ образомъ ольшанниками. Оль-
шанникамъ мы и приписываеиъ образованія описанныхъ почвъ. Есть-
ли однако какія-либо доказательства именно подобнаго происхождеиія
данныхъ почвъ?

Въ строеніи послѣднихъ мы находимъ особенности, которыя свой-
ственны почвамъ, отразившимъ на себѣ съ одной стороны вліяніе
избыточнаго увлажненія (ядра ортштейна и слѣды оподзоливанія, a

также листоватая структура гор. В), съ другой—вліяніе древесной
растительности и процесса обѣднѣнія влагою (орѣховатость гор. Bj);
темная же окраска этихъ почвъ свидѣтельствуетъ, что онѣ богаты
перегнойньши веществами и, слѣдовательно, въ свое время находились

въ благопріятныхъ усллвіяхъ ихъ накопленія. Въ настояіцее время
близки къ указаннымъ условіямъ почвообразованія тѣ, какія наблю-
даются въ олыпанникахъ, на мѣстѣ же вырубленныхъ ольшанниковъ

мы всегда находимъ почвы описаннаго габитуса и строенія, разница
заключается въ степени влажности почвъ. Такимъ образомъ, самый
процессъ образованія почвъ данпой группы представляется въ слѣдую-

щемъ видѣ: заростающее болото покрывается растительностью ольшан-

никовъ; благодаря избытку влаги происходитъ накопленіе раститель-
ныхъ остатковъ, которые медлепно превращаются въ перегной, a no

мѣрѣ осушенія болота и истребленія олыпанника сообщаютъ почвѣ

интенсивно темную окраску; добавимъ, что подъ густою сѣнью ольхо-

вой кроны мы находимъ заросли крапивы, -валеріаны, кустовъ малииы,
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папоротника и др., дающія богатый матеріялъ для накопленія перегноя;
по окраинамъ же ольшанника по мѣрѣ его исчезиовенія пробиваетоя
впередъ . смѣшанная луговолѣсная растительность, которая, находя въ

почвѣ значительный запасъ питательныхъ веществъ и достаточное ко-

личество влаги, развивается здѣсь съ поразительною роскошью. Безъ
сомнѣнія, по исчезновеніи ольшанника, послѣдняя вступаетъ въ права
почвообразователя, но ея воздѣйствіе касается уже главнымъ образомъ
верхняго почвеннаго горизонта, на нижнихъ же остаются прочно за-

ложенные слѣды прежнихъ почвообразователей—влаги и древесно-
ольховой растительности, выражающіеся въ механическомъ окраши-
ваніи гор. В и орѣховатой структурѣ гор. Bj, такимъ образомъ самыя

ночвы являются продуктомъ не одного какого-либо фактора, но ре-
зультатомъ взаимодѣйствія различныхъ факторовъ, къ тому же смѣняю-

щихся въ своей нослѣдовательности.

Кромѣ ольхи, участіе въ образованіи разсматриваемыхъ почвъ

можно нриписать ивнякамъ, ибо и послѣдніе, образуя на болѣе влажт

ныхъ участкахъ заросли и допуская въ то же время существованіе
нодъ своею тѣнью травянистой растительности, вызываютъ образованіе
тѣхъ же самыхъ ночвъ; какъ видимъ, луговолѣсная растительность
накладываетъ на данныя ночвы нослѣдній отнечатокъ.

Въ настоящее время число ольшанниковъ значительно сократи-
лось, и только почвенное изслѣдованіе даетъ возможность возстановить

картину ихъ распространенія въ прежнее время; во многихъ пунктахъ
уѣзда на мѣстахъ прежнихъ ольшанниковъ мы находимъ луговыя пло-

щади, обращенныя подъ выгонъ; въ такихъ случаяхъ обыкно.венно
наблюдаются крунныя кочки, иногда съ остатками пней; тамъ же, гдѣ

онѣ обращены нодъ нашню, уничтожеиы уже и послѣдніе слѣды дре-
весной растительности. Переходы описанныхъ ночвъ съ одной стороны
въ почвы болотнолуговыя, съ другой—тѣсная связь ихъ съ онодзо-

ленными суглинками слѣдующей группы указываютъ какъ бы на раз-
личныя стадіи въ процессѣ ихъ развитія и различные привходянце мо-

менты въ этомъ нроцессѣ 1 ).
Описанныя четыре группы почвъ: болотно и влажнолуговыя,

черноземо-видныя и чернораменныя обнимаютъ всѣ темноцвѣтныя почвы

Юрьевскаго уѣзда, причемъ наименьшую площадь занимаютъ изъ нихъ

именно черноземо-видныя почвы, хотя названіе чернозема присваивается
имъ всѣмъ одипаково. За исключеніемъ нѣкоторыхъ участковъ съ

почвами черноземо-видными, которые быть можетъ находились въ нѣ-

сколько исключительныхъ условіахъ, остальныя почвы всѣ находятся

въ тѣсной связи между собою, представляя нослѣдовательныя стадіи
развитія одной и той же почвы.

і) Отыѣтимъ общую воѣмъ четыремъ опиоаннымъ группамъ почвъ особеннооть: на

дѣвотвенныхъ участкахъ на нихъ находимъ мелкихъ дрѣсноводныхъ и яаземныхъ mojjj
люсковъ, благодаря скорлупкамъ которыхъ и вообще значительному содержанію въ самой
почвѣ углесодей, дри дѣйствіи кислотъ происходитъ сильное вокипаніе, иногда далсе бурное.
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Мы не касались при описаніи разсмотрѣнныхъ почвъ Ополья
однотипичныхъ почвъ сѣверной части уѣзда, которыя, при тождествѣ

своихъ чертъ въ оби],емъ съ указанными для суглинистыхъ почвъ юж-

ной половины уѣзда, имѣютъ и нѣкоторыя свои особенности. Такъ
болотно и влажнолуговыя почвы являются на сѣверѣ уѣзда болѣе

сырыми и болѣе торфянистыми, въ то же время и нѣсколько пес-

чанистыми, такъ какъ подпочвою ихъ слуяштъ уже валунная глина;

въ области развитія нижневалунныхъ песковъ, названныя почвы—

также песчаны; черноземо-видныхъ почвъ на сѣверѣ уѣзда и въ песча-

ной Нерльской низинѣ совершенно не оказывается, чернораменныя же
есть и онѣ отличаются тѣми же особенностями, что и въ Оіюльѣ,

хотя находятся еще въ періодѣ просыханія; ниже темнаго гор. В здѣсь

наблюдается не орѣховатый горизонтъ, но часто жидкая глинистая

масса, что объясняется высокимъ стояніемъ уровня грунтовыхъ водъ.

Олыпанники на сѣверѣ уѣзда пользуются распространеніемъ преиму-
щественно въ полосѣ съ валунною глиною въ подпочвѣ, но образуютъ
острова и въ песчанойполосѣ, какъ, напр. возлѣ Троицы наШижегдѣ,

гдѣ подъ олыпанникомъ и но луговинам^ среди него находимъ су-
глинистыя почвы по строенію, занимающія среднее мѣсто между влажно-
луговыми и чернораменными. 0 тѣхъ чернораменяхъ, какія попадаются

въ полосѣ песковъ, особенно среди хвойныхъ лѣсовъ, скажемъ ниже.

V. „Сѣрыя земли" или „лѣсные" суглинки.

Группу „сѣрыхъ" или лѣсныхъ земель образуютъ въ Юрьев-
скомъ уѣздѣ -исключительно суглинистыя почвы, госиодствующія въ

центральной полосѣ уѣзда. Это—болыпею частью мягкіе, коричнево-
сѣрые суглинки, съ ясно выраженною орѣховатою структурою гори-
зонта В и залегающія всегда на лессовидной подпочвѣ. Обыкновенно
въ разрѣзѣ ихъ находимъ:

Гор. A—-сѣрый или коричнево-сѣрый, мучнистый суглйнокъ, без-
структурный, равномѣрно окрашенный перегноемъ до глубины 8—9";
на дѣвственныхъ почвахъ гор. А прикрытъ лиственнымъ войлокомъ,
на нашнѣ же, вслѣдствіе мелкоземистаго и глинистаго состава, обыкно-
венно комковатъ съ поверхности; на склонахъ гор. А часто смытъ,

такъ что распахиванію подвергается гор. В, теряющій характерную
для него структуру.

Гор. В—обыкновенно ясно-орѣховатый; глинистые орѣшки, на

какіе онъ распадается, большею частью многогранной формы, мелкіе
вверху и болѣе крупные ниже, въ болыпей или меныпей степени

окутаны сизовато-сѣрымъ, оподзоленнымъ мелкоземомъ; въ типичныхъ

„лѣсныхъ" суглинкахъ мощность гор. В 8—9", но тамъ, гдѣ его кос-

нулся уже процессъ оподзоливанія, мощность его уменыпается, при-
чемъ выдѣляется въ верхнемъ его отдѣлѣ особый подгоризонтъ, по

своимъ особенностамъ и мучнистому составу нриближающійся къ

подзолу.
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Гор. С—подпочвою коричнево-сѣрыхъ и сѣрыхъ „лѣсныхъ'- су-
глинковъ является большею частью леесовидная глина; на переход-
ной и валунной глинѣ, не смотря на слѣды орѣховатой структуры
въ гор. В, мы встрѣчаемъ суглинки, свойство верхняго горизонта (А)
которыхъ заставляетъ относить ихъ къ другой группѣ.

Лѣсные суглинки Юрьевскаго уѣзда покрываютъ обыкновенно
водораздѣльныя площади и преимуідественно холмистыя, гдѣ не могло

происходить застаиванія влаги; медленностью выщелачиванія лѣсныхъ

земель и большею ихъ сухостью, помимо воздѣйствія древесной ра-
стительности, и возможно объяснить появленіе въ переходномъ гори-
зонтѣ (В) ихъ орѣховатой структуры.

Въ настоящее время тѣхъ широколиственныхъ лѣсовъ, которые
вызывали образованіе описываемыхъ почвъ, въ Юрьевскомъ уѣздѣ

нѣтъ; насколько можно судить по остаткахъ дубовьтхъ лѣсовъ, можно

думать, что въ древнее врешя послѣдніе пользовались въ уѣздѣ бо-
лѣе широкимъ распространеніемъ, и подъ ихъ сѣнью происходило об-
разованіе типичныхъ лѣсныхъ суглинковъ. Замѣтимъ, чтовъ старыхъ
дубовыхъ лѣсахъ, каковы нанр. рощи сѣверо-западной части Влади-
мірскаго уѣзда или Переславскаго уѣзда, мы находимъ суглинки, бо-
лѣе соотвѣтствующія описаннымъ, нежели тѣ, какіе наблюдаются въ

молодыхъ—березово-осиновыхъ лѣсахъ, но нодъ зарослями орѣшника

суглинистыя ночвы снова-—ближе къ типично-лѣсньшъ.

УІ. Переходные или деградированные лѣсные суглинки.

Болѣе значительнымъ распространеніемъ, нежели почвы преды-
дугцей группы, пользуются въ Юрьевскомъ уѣздѣ—суглинки — пере-
ходные отъ лѣсныхъ къ подзолистымъ.

Особенностью ихъ, сравнительно съ собственно лѣсными суглин-
ками, является присутствіе въ гор. В подзолистаго подгоризонта, вьіт
раженнаго съ большею или меньшею степенью ясности. Въ гор. A
часто мы не находимъ никакого отличія отъ гор. А лѣсныхъ земель

предыдущей группы: тотъ же мелкоземистый, хотя и болѣе пылева-

тый, коричнево-сѣрый суглинокъ, мягкій, мощностью до 8—9", так-

же комковатый съ новерхности на пашнѣ. Въ верхнемъ отдѣлѣ гор. В
наблюдается уже нѣкоторая разница: вмѣсто орѣховатаго суглинка
здѣсь находимъ мы прослой отъ 2 до 5" мощностью оподзоленнаго

мелкозема, въ зависимости отъ степени оподзоливанія — сѣраго, сизо-

сѣраго, пеиельно-сѣраго или бѣлаго цвѣта, часто съ ядрами ортштейна;
ниже этого прослоя идетъ уже (Bj) орѣховатый горизонтъ, какъ и въ

лѣсныхъ земляхъ и С—леесовидная или близкая къ валунной гдини-

стая подпочва. Сравнительно темная окраска гор. А, присутствіе че-

тырехъ горизонтовъ, листовато-пластинчатая структура гор. В и то-

ждество подпочвы ставятъ данныя почвы рядомъ съ описаннымивыше

влажно-лѣсными суглинками, не только по залеганію, но и по проис-
хожденію. Залеганіе ихъ пріурочено большею частью къ равниннымъ
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водораздѣльнымъ площадямъ, но не рѣдко наблюдаются онѣ и на скло-

нахъ, часто по сосѣдству съ влажнолѣсными (чернораменными) су-
глинками, отъ которыхъ отличаются лишь ясньтмъ оподзоливаніемъ
pop. В и болѣе свѣтлою его окраскою; что же касается ихъ проис-
хожденія, то, повидимому, влага играла въ немъ не малую роль и

только недостатокъ перегнойныхъ веществъ, въ чернораменныхъ ноч-
вахъ окрасившихъ въ темный цвѣтъ гор. В, не допустилъ развитія
описываемыхъ почвъ въ послѣднія.

Нѣкоторое различіе въ переходныхъ суглинкахъ наблюдается и

въ зависимости отъ характера подпочвы: при лессовидной подпочвѣ

гор. A— темнѣе^ гор. В слабѣе оподзоленъ, орѣховатость гор. В, вы-
ражена яснѣе; въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ подпочвою является пере-
хоіная глина, а тѣмъ болѣе глина, содержащая валуны, суглинки
оподзолены сильнѣе, цвѣтъ ихъ— свѣтлѣе и по общему характеру они
стоятъ ближе къ суглинкамъ типично-подзолистымъ.

Въ зависимости отъ рельефа мѣстности, степени увлажненія
участка и характера подпочвы наблюдаются такимъ образомъ переходы
описываемыхъ почвъ, то въ тшшчно-лѣсныя, то въ чернораменныя,
то въ- подзолистыя; переходы въ лѣсные суглинки наичаще наблюда-
ются при смѣнѣ равнинной водораздѣльной площади холмистою, какъ
напримѣръ къ сѣверу отъ гор. Юрьева, въ окрестностяхъ Петров-
скаго, Турабьева, къ югу отъ Парши и т. д.; переходы въ черно-
раменныя почвы находимъ по юго-восточной окраинѣ уѣзда и на за-

падѣ, а въ подзолистыя—на югѣ. Замѣтимъ, что въ области развитія
настоящей валунной глины, какова папр. подпочва сѣвера уѣзда или

крайнягб его юго-запада, почвъ описываемой группы мы совершенно
не находимъ; какъ и суглинки описанныхъ выше группъ, опѣ пріуро-
чены главнымъ образомъ къ центральной полосѣ уѣзда, гдѣ подпоч-

вою является болѣе или менѣе лессовидная глина.

VII. Подзолистыя почвы.

Среди подзолистыхъ почвъ Юрьевскаго уѣзда мы можемъ разли-
чать во 1) суглинки на лессовидной подпочвѣ и во 2) суглинки на

валунной и переходной глинѣ. Какъ тѣмъ, такъ и другимъ свой-
ственны однѣ и тѣ же черты, и только присутствіе валуновъ на, по-

верхности отличаетъ суглинки послѣдней группы. Обыкновенно въ

разрѣзахъ подзолисто суглинистыхъ почвъ находимъ:

Гор. A— свѣтлосѣрый, пылевато-мучнистый, мощность отъ 6 до

8", чаще же въ 6—8". Гор. В—бѣлый, мучнистый подзолъ, съ вкрап-
леніями въ видѣ ядеръ и зеренъ окисловъ желѣза; въ наиболѣе рѣз-

кихъ случаяхъ сильнаго оподзоливанія почвы, ядра окисловъ желѣза

до того переполняютъ гор. В, что затрудняютъ углубленіе, при рас-
пашкѣ же не допускаютъ углубленія сохи или плуга ниже гор. В,
благодаря чему происходитъ еще болыпее обособленіе описываемаго

горизонта отЪ гор. А.
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Подзолистые суглинки, развитые на лессовидной и нереходной
глинѣ, мы находимъ въ Юрьевскомъ уѣздѣ въ южной его части, на

водораздѣлѣ Пекши-Колокши, а также на крайнемъ западѣ уѣзда; они

же покрываютъ равнинпую площадь, расположенную менгду Нерль-
скою низиною и холмистою грядою съ селами Владычино, Пиногоръ,
Бѣляницыно и др. Въ южной части уѣзда эти почвы соотвѣтствуютъ

какъ разъ той полосѣ, гдѣ наблюдается постепенная смѣна лессовид-

ной глины валунною; на крайнемъ югѣ, а также за р. Пекпіей, рав-
нымъ образомъ въ углу, образуемомъ Нерлью и рѣкою ІПахой,—мы

встрѣчаемъ подзолистые суглянки на валунно-глинистой подпочвѣ. На
сѣверѣ уѣзда, гдѣ лессовидныхъ глинъ нѣтъ, мы находимъ исключи-

тельно валунные подзолистые суглинки. Какъ на разновидность под-

золисто-суглинистыхъ почвъ укажемъ на „иловатые" суглинки окрест-
ностей Иврова, Субботиной, Княжихи, отличающіеся влажностью и

обиліемъ зеренъ ортштейна въ гор. В, а также на суглинистые под-

золы,—почвы крайне бѣдныя по химичёскому составу, свѣтлой окраски,
сухія, съ мощнымъ слоемъ подзола въ гор. В.

Кромѣ суглинисто-подзолистыхъ почвъ къ той ліе категоріи почвъ

относятся суглиносупеси, супеси и глинистые пески. Всѣ три назван-

ныя группы свойственны исключительно области развитія валунной
глины и песчаныхъ почвъ, именно сѣверу уѣзда.

Суглиносупеси и супеси, различающіяся главнымъ образомъ по

содержанію элементовъ песку въ гор. А, паблюдаются преимуще-
ственно по окраинамъ Нерльской низины, гдѣ валунная глина съ по-

верхности превращена въ верхневалунный песокъ или подпочвою слу-
житъ сравнительно глинистый нижневалунный песокъ; ихъ же нахо-

димъ по сосѣдству съ подзолистыми суглинками и на валунной глинѣ,

но при пониженіяхъ мѣстности: на склонахъ и по впадинамъ среди
суглинистыхъ почвъ. Въ разрѣзѣ ихъ обыкновенно паблюдаются тѣ

же три горизопта, что и въ подзолистыхъ суглинкахъ:
Гор. А— свѣтло-сѣрый, болѣе или менѣе песчанистый, въ 6—7

и 8" мощностью.

Гор. В—подзолистый, но подзолъ здѣсь рѣдко бываетъ мучни-
стымъ, большею же частью нѣсколько зернистый или кварцево-песча-
ный; мощность его отъ 3 до 10".

Гор. С—верхневалунный песокъ, валунная глина или же нижне-

валунный песокъ.

Присутствіе валуновъ на поверхности почвы почти всегда свой-
ственно суглиносупесямъ и супесямъ, а въ побережьяхъ Нерли (с.с. Ко-
щеева, Лобцово, Печищи) супеси изобилуютъ валунами до такой сте-

пени, что съ помощыо лопаты можно углубиться въ почву не болѣе,

какъ на 4—5".
Наиболыпая площадь суглиносупесей расположена въ сѣверной

части уѣзда между Нерлью и Суходою, къ W отъ послѣдней, тогда

какъ супеси покрываютъ преимущественно окраины Нерльской низины.
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Глинистые пески, отличающіеся отъ супесей большею рыхлостью
и большимъ содержаніемъ собственно пееку, вьшолняютъ Нерльскую
иизину, гдѣ чередуются съ почвами борового типа, уступая поелѣд-

нимъ бугры и тѣ участки, гдѣ подііочвенный песокъ переработанъ
вѣтромъ.

Среди культурныхъ почвъ Юрьевскаго уѣзда несчаныя почвы

наблюдаются лишь на крайнемъ сѣверовостокѣ уѣзда, гдѣ онѣ по-

крываютъ осиованія склоновъ, уступая ихъ вершины болѣе связньшъ

почвамъ.

ѴШ. Боровыя почвы.

Къ боровымъ почвамъ мы относимъ супеси и пески Нерльской
низины. Развившіяся исключительно почти на нижневалунныхъ пескахъ,
эти почвы различаются между собою главнымъ образомъ по содержа-
нію элементовъ гдины какъ въ почвѣ собственно, такъ и въ подпоч-

венномъ пескѣ; что же касается внѣпшихъ особенностей, то всюду
въ разрѣзахъ находимъ одну и ту же картину: гор. A—дюйма 2—
3 мощностью, слабо окрашенъ въ сѣрый цвѣтъ и прикрытъ сверху •

войлокомъ изъ хвои, иногда же ковромъ изъ лишайниковъ (Cladonia
rongiferina Hoffin.,Usnea barbata Fries., Cetraria islandica АсЬ.); гор. B—
обыкновенно нѣтъ, но тамъ, гдѣ подпочвенный (С) песокъ— глинистый,
въ гор. В замѣтны слѣды оподзоливанія, онъ выглядитъ матово-желто-

ватымъ, болѣе тонкаго зерна, нежели въ гор. С; настоящіе боровые
пески, рыхлые, съ гор. А въ 1 — 2 дюйма встрѣчаются главнымъ

образомъ по буграмъ, гдѣ подпочвенный песокъ, повидимому, въ свое

время былъ перевѣянъ вѣтромъ; напротивъ, на болѣе ровныхъ участ-
кахъ среди бора песчавая почва отличается большею связностью и

часто заслуживаетъ названія супеси. При обращеніи прежде лѣсного

участка подъ пашню, послѣдняя обыкновенно превращается въ супес-
чаную почву, близкую къ иодзолистымъ, что напр. видимъ въ окрест-
ностяхъ с. Радованья и Первушинскаго винокуреннаго завода.

Болѣе отчетливо морфологическія черты выражены у песчанистыхъ

почвъ на чернораменяхъ среди бора; если здѣсь нѣтъ болота, уча-
стокъ же отличается сравнительно значительною влажностыо, то въ

разрѣзахъ почвы находимъ обыкновенно:

Гор. A— сѣроватый, иногда даже довольно темный песокъ, при-
крытый моховымъ ковромъ и перемѣшанный съ органическими остатками.

Гор. В— бѣлый оподзоленный, часто мучнистый, чисто кварце-
вый песокъ, отъ 5" до 1' мощностью.

Гор. Bj— отдѣленный отъ гор. В иногда прослоемъ ортштейна,—
желтый песокъ, окрашенный перегноемъ и окислами желѣза; иногда

ортштейновый прослой залегаетъ ниже его.

Гор. С— подпочвенный песокъ — блѣдно-желтоватый, бѣлый и

рѣдко глинистый.
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Чернораменныя боровыя супеси и пески разбросаны по всей
Нерльской низинѣ и занимаютъ котловинки или нѣсколько западли-

выя равнины среди бора, смѣняясь при повышеніяхъ мѣстности боро-
вьшъ пескомъ или супесью; на культурныхъ участкахъ почвъ данной
группы не наблюдалось.

IX. ІІочвы аллювіальныя.

Аллювіальныя почвы въ Юрьевскомъ уѣздѣ не пользуются сколько

иибудь значительнымъ распространеніемъ, такъ какъ крупныхъ рѣкъ

въ уѣздѣ нѣтъ; мы находимъ ихъ лишь по долинѣ р. Нерли, Колокши
и мѣстами по р. Пекшѣ, при чемъ въ зависимости отъ породъ, среди
которыхъ рѣка проложила себѣ путь, мы находимъ и по долинѣ ея

суглинистыя или же болѣе или менѣе несчанистыя почвы; такъ до-

линѣ р. Нерли овойственны исключительно супеси и пески, при чемъ

первыя покрываютъ болѣе повышенные участки долины, частью уже
вышедшіе изъ сферы разливовъ рѣки.

По долинѣ р. Колокши аллювіальныя почвы грубо-суглинисты,
.что же касается Некши, проложившей свое русло среди валунныхъ
глинъ, то въ зависимости отъ широты долинки находимъ или супес-
чаныя или же грубо-суглинистыя почвы; первыя обыкновенно покры-
ваютъ болѣе широкіе участки долины, вторыя же—тѣ изъ нихъ, кото-

рые близко подступаютъ къ склонамъ береговыхъ высотъ, и гдѣ уча-
стіе въ образованіи почвъ принимаютъ и делювіальные процессы.

Наиболѣе интересною въ почвенномъ отношеніи представляется
долина р. Колокши, ибо среди нея мы встрѣчаемъ участки почвъ су-
глинистыхъ - - темноцвѣтныхъ, которымъ можно приписать древне-
аллювіальное происхожденіе, но которыя давно уже вышли изъ сферы
разливовъ и подъ вліяніемъ внѣшнихъ почвообразовательныхъ фак-
торовъ приняли габитусъ нормальныхъ субаэральныхъ почвъ; таковы

почвы по долинѣ Колокши у с. Пьянцына, г. Юрьева и села Козьмо-
Демьянскаго. Ихъ подпочвою является глина, близкая къ лессовидной,
но замѣтно переработанная водами рѣки.

X Почвы овражно-аллювіальныя.
Болѣе широкимъ распространеніемъ пользуются почвы овражно-

аллювіальныя, развитыя главнымъ образомъ въ средней части уѣзда.

Эти почвы, большею частью суглинистыя, хотя и нѣскольно несча-

нистыя, выполняютъ днища ложбинъ, суходоловъ, прекратившихъ свой
ростъ овраговъ. Обновленіе ихъ и нѣкоторое нарушеніе ихъ нормаль-
ности нроисходитъ лишь весною и во время сильныхъ ливней, оста-
вляющихъ на болѣе горизонтальныхъ участкахъ дна оврага новые

наносы, подвергающіеся при слѣдующемъ ливнѣ нередвиженію.
Однако подобный „аллювій" не можетъ считаться сильно рас-

пространеннымъ по уѣзду; по мелкимъ оврагамъ мы находили почвы

болѣе или менѣе нормальныя, часто мощныя, благодаря травянистому

жи^. 4 рі.^
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покрову не поддающіяся размыванію и не подвергающіяся заносу
аллювіемъ. Въ культурномъ отношеніи овражно-аллювіалышя почвы

имѣютъ значеніе лишь по стольку, по скольку съ ихъ характеромъ
связано пользованіе оврагомъ въ качествѣ луговой площади, и безъ
сомнѣнія въ этомъ отношеніи наиболѣё цѣнны овраги съ задернован-
нымй берегами и дномъ, гдѣ развивается часто раскошная травяни-
стая растительность. Въ обшемъ для уѣзда—овраги средней полосы,

особенно къ сѣверу отъ г. Юрьева, болѣе благопріятны для пользо-

ванія ими, нежели овраги всей части уѣзда, лежащеи южнѣе г. Юрь-
ева. Въ послѣдней мѣстности склоны овраговъ болыпею частію обна-
жены, размыты; нормальныя почвы во многихъ мѣстахъ и часто вдоль

всего склона смыты; въ такихъ случаяхъ мы находимъ на самомъ

склонѣ грубыя глинистыя (XII) почвы, иногда лишь слабо окрашен-
ныя въ сѣроватый цвѣтъ благодаря обработкѣ, у основанія же скло-

новъ неширокими полосами расподагается почвенный делювій (XI);
въ южной части уѣзда онъ по преимуществу суглинистый, на сѣ-

верѣ—супесчаный; въ разрѣзахъ почвы на подобныхъ участкахъ на-

ходимъ слоистость, при чемъ, вслѣдствіе заноса растительнаго по-

крова, всѣ іірослойки пронизаны полуистлѣвшими корнями и стеблями
травъ, что дѣлаетъ подобныя почвы неудобными для обработки, за-
трудняя послѣдшою.

Грубыя глинистыя почвы (на склонахъ), красноватыя и желто-

ватыя, сильно развиты въ Юрьевскомъ уѣздѣ; ихъ мы находимъ пят-

нами почти на каждомъ сколько нибудь значительномъ склонѣ, какъ

въ Опольѣ, такъ и на югѣ уѣзда; безъ сомнѣнія, подвергаясь рас-

пахиванію, эти почвы, являющіяся въ полосѣ лессовидныхъ глинъ,
солонцеватыми, не могутъ равняться ночвамъ нормальнымъ и значи-

тельно уступаютъ имъ по производительности; на мѣстномъ нарѣчіи—

эти почвы извѣстны прямо подъ названіемъ „глина", что большею
частью и соотвѣтствуетъ дѣйствительности.
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Г л a в a IX.

Механическіі составъ и физическія свойства почвъ Юрьев-
скаго у^зда.

За исключеніемъ Принерльской и Занерльской части Юрьевскаго
уѣзда — о всѣхъ почвахъ его мы можемъ сказать, что онѣ мелко-

земисты; только въ Нерльской низинѣ и за Нерлью мы находимъ почвы

зернисто-песчаныя и сравнительпо крупноземистыя; причины подоб-
наго различія въ механическомъ составѣ почвъ понятны: къ югу отъ

Нерли господствующею подпочвою являются лессъ, лессовидыая глина,

мягкія безвалунныя глины; валунную глину находимъ здѣсь на са-

мыхъ окраинахъ уѣзда, гдѣ и наблюдается уже переходъ къ болѣе

грубымъ почвамъ; указанныя породы, сами по себѣ уже мелкоземистыя,

естествеі-шо должны были дать и мелкоземистыя почвы, въ противо-
ііоложност.ь песчанымъ и грубовалуннымъ породамъ сѣвера уѣзда,

составъ которыхъ отразился и на составѣ развившихся изъ нихъ почвъ.

Механическому анализу подвергнуты были образцы наиболѣе рас-
пространенныхъ почвъ уѣзда и притомъ подлежащихъ оцѣнкѣ въ ка-

чествѣ культурныхъ земель. Если механическій анализъ самъ по себѣ

и недостаточенъ для опредѣленія достоинства изслѣдуемыхъ почвъ, то

онъ способенъ объяснить намъ тѣ или иныя физическія свойства ихъ,
а если . послѣднія не изучены, то даетъ возможность судить о нихъ;
по механическому составу мы можемъ характеризовать почву, какъ

физическую среду, на которой укореняются растенія, болѣе или менѣе

для послѣдыихъ благопріятную, какъ о томъ можно судить по даннымъ

опыта и наблюденія. Правда, агрономическая наука не дала еще вполнѣ
опредѣленныхъ выводовъ о наиболѣе благопріятномъ для производи-
тельности почвъ механическомъ ихъ составѣ, по крайней мѣрѣ для

русскихъ почвъ, но съ другой стороны и подобные вопросы, относя-

щіеся къ области почвовѣдѣнія, стали выдвигаться лишь недавно, a

потому тѣмъ болѣе механическій составъ почвъ долженъ подвергаться
изученію, въ особенности параллельно съ опредѣленіемъ ихъ естествен-

ной производительности.
Механическій составъ почвъ Юрьевскаго уѣзда мы представляемъ

въ слѣдующей таблицѣ, располагая анализированныя почвы въ по-

рядкѣ ихъ генетической связи и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ достоинства въ

отношеніи производительности, хотя для первыхъ двухъ группъ по-

слѣднія быть можетъ нѣсколько и повышены 1 ).

!) Анадизы по опособу Осборна произведеиа студентами Спб. уиивѳр. иодъ руковод-
ствомъ Н. П. Адамова.
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Таблица 7.

Названія почвъ.

3 і

н g

Крупноземъ.
я

э °

О о

Мелнозем-ь |

э

II
0 §

PI
ѣщ
g m
E 4 ^bo
is a>1 1

CO
1

і—1 !

1
О

Ш 1

1
о

Щ
О

| Болотнолуговой сугдинокъ . .

J Влажнолуговой суглинокъ . . .

I, Чернораменный суглинокъ . . .

| Черноземо-виднып суглинокъ

„Іѣсной" суглинокъ ........

! Переходныи суглинокъ ......

Подзолиотыи суглин. на лоссо-

видной подпочвѣ ............

| Подзолистый суглинокъ на ва-

і лунной глинѣ ...............

и Супесь иодзолистая ........

2,010/0

2,ібО/о

0,470/0

0,240/0

0,320/0

0,670ю

0,бзО/о

0,670/0

0,340/о

0,бО/о

0,07

0,12

1,0

0,88

0,39

0,26

0,34

1,98

1,79

10,19

9,80

0,38

0,64

0,38

0,21

0,27

0,76

0,60

5,44

10,05

16,23

1,45

1,46

1,09

0,43

0,10

0,75

0,14

5,25

43,3

37,68

1,83

2,1

1,86

0,64

0,63

1,85

3,39

12,60

64,54

64,59

38,95

42,34 :

45,44'
51,99

48,62

45,86

40,12

50,26

19,51

23,28

48,92

44,17

43,58

39,6

41,09

38,66

38,86

23,20

9,52

. 4,20

3,24

5,25 ;

5,46

3,51

7,07

12,01

15,56

12,16

6,09

7,за

91,11

91,76

94,48

95,1

96,78

96,53

94,64

85,61

35,12

34,81

5,06

3,98

3,19

4,04 1

2,27

0,9 j

1,54
1

1,1

0,4

0,44

Оргапическія примѣси къ минеральной массѣ почвъ не могутъ
считаться особенно характерными для нихъ, по той причинѣ, что ко-

личество ихъ будетъ различно отъ состоянія поверхностыаго олоя

почвы — культурнаго или дѣвствеынаго, обнаженнаго или покрытаго
растительиостью, хотя въ почвахъ первыхъ двухъ группъ ихъ всегда

болыпе, нежели въ остальныхъ. Болѣе интереснымъ представляется
распредѣленіе въ разсматриваемыхъ почвахъ элементовъ крупнозема
и мелкозема; по содержанію первыхъ, какъ видно изъ таблицы, су-
глинистыя почвы, развившіяся на лессовидныхъ и близкихъ къ нимъ

глинахъ, болѣе или менѣе близки между собою, при чемъ количество

крупнозема въ нихъ сравнительно незначительно; но въ суглинкахъ
на валунной глинѣ, а тѣмъ болѣе въ супесяхъ и пескахъ количество

крупнозема сразу поднимается, иревышая въ послѣднихъ двухъ груп-
пахъ половину общей массы почвы.

Наименьшее количество круіінозема свойственно лѣснымъ суглин-
камъ, что объяспяется распылениостью въ нихъ гор. А вслѣдствіе

особенныхъ условій вывѣтриванія этихъ почвъ.

Суглиики черноземные и переходные близки между собою, что

можетъ указывать на нѣкоторую близость ихъ по происхожденію, о

• которой мы упоминали выше.

По содержанію мелкозема почвы располагаются въ правильный
рядъ вполнѣ соотвѣтственно теоретическимъ представленіямъ: болѣе
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выщелоченныя почвы иіи развившіяся на болѣе песчанистыхъ поро-
дахъ содержатъ мелкозема меньше; почвы болотно и влажно-луговыя,
гдѣ процессы выщелачиванія касаются главнымъ образомъ гор. В и

С, сравнительно мало отличаются по содержанію мелкозема отъ почвъ

черноземовидныхъ, чернораменныхъ и лѣсныхъ, но подзолисто-сугли-
нистыя, а тѣмъ болѣе супесчаныя и песчаныя содержатъ мелкозема

значительно менѣе, послѣднія двѣ даже менѣе половины всей массы

почвы. Наибольшимъ количествомъ мелкозема отличаются суглинки
лѣсные и переходные, что объясняется обіцею особенностью всѣхъ

„лѣсныхъ" земель — болыпею вывѣтрелостыо въ нихъ верхняго (А)
горизонта и слѣдовательно—большимъ его измельченіемъ.

Изъ дальнѣйшаго сопоставленія данныхъ химическаго состава и

свѣдѣній о производительности разсматриваемыхъ почвъ увидимъ, что

въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ въ отношеніи механическаго со-

става стоятъ мелкоземистыя почвы первыхъ семи группъ; безъ сом-

нѣнія, этимъ составомъ объясняются и нѣкоторыя ихъ физическія
свойства, ставящія ихъ въ болѣе выгодное положеніе, нежели почвы

низшихъ группъ.
Раздѣляя элементы, образующіе массу почвы, на 1) песокъ и

2) пыль, глину и илъ и приписывая первымъ значеніе элементовъ

дѣйствующихъ въ почвѣ лишь механически, а вторымъ—механически

и химически, и располагая ихъ въ рядъ, мы получаемъ слѣдующую

таблицу:

Таблица 8.

Названія почвъ.

A
Элѳменты,

дѣйотвующіе
механически.
Частицы съ

діам,;>0,05 мм.

В
Эіементы,

дѣйств. механ.
и химически.
Частицы съ

діам.<;0,05 мм.

Отноше-

ніе

А:В

Отноше-
ніе хими-

ческои
глины къ

слолсному
песку.

Болотнолуговрй суглинокъ . .

Влажнолуговой суглинокъ . .

Чернораменный суглинокъ . .

Черноземо-мдный суглинокъ .

Лѣсной суглинокъ .....
Переходный суглинокъ . . .

Подзолистый—юга уѣзда . .

Подзолистый суглинокъ сѣвера уѣзда
Супесь подзолиетая . . . .

Глинистый песокъ. ....

40,78
44,44
47,30
52,63
49,25
47,7і
43,5і
62,85
84,05
87,87

52,16
49,42
49,0*
43,іі
48,іб
50,67
54,42
35,36
15,бі
11,53

0,8
0,9
0,9
1,2
1 : 1
0,94 : ]
0,з : 1
1,8 : 1
5,4 : I
7,6 : 1

2
2,6
3
2,5
3
3,5
4,6
6,7
9
17

Какъ видимъ, почвы первыхъ 8 группъ относятся по механиче-

скому составу къ тяжелымъ суглинистымъ почвамъ, хотя въ подзоли-
стыхъ суглинкахъ, несомнѣнно, количество физическихъ элементовъ, "

заслуживающихъ, по діаметру, названія глинъ, увеличено на счетъ

подзолистаго матеріала, имѣющаго мало общаго съ глиною собственно.

щішштт
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Сильно глинистымъ составомъ первыхъ шести почвъ можно объяснить
способность ихъ при высыхаши трескаться, причемъ трещины дости-

гаютъ часто 1 — 2" въ ширину'и до 1' въ глубину; особенно часто

наблюдалиеь въ сухую погоду трещины на почвахъ шестой группы,
гдѣ онѣ образуютъ еъ^ поверхности цѣлую сѣть, разбивая гор. А почвы

на призматическія отдѣльности; на пашнѣ же съ данными почвами

находимъ обыкновенно крупные и твердые комья, не легко поддающіеся
разбиванію.

Игнорируя тѣ незначительныя колебанія въ отношеніяхъ А къ В,
какія замѣчены въ первыхъ 7 группахъ почвахъ, мы можемъ сказать,
что во всѣхъ суглинистыхъ почвахъ Юрьевскаго уѣзда количество

тѣхъ и другихъ физическихъ элементовъ содержится поровну. Это
обстоятельство даетъ намъ возможность при опредѣленіи достоинства
разсматриваемыхъ почвъ въ отнопіеши производительности устранить
одинъ изъ признаковъ, именно ихъ механическій составъ, и суще-
ственное значеніе въ вопросѣ о достоинствѣ приписывать другимъ
признаЕамъ, особенно же химическому составу.

Изъ разсмотрѣнія механическаго состава почвъ Юрьевскаго уѣзда

мы должны придти къ тому заключенію, что наиболѣе благопріят-
нымъ составомъ отличаются лѣсные суглинки, содержащіе крупнозема
и мелкозема по равному количеству.

Примѣчаніе. При сравненіи механическаго состава почвъ Юрьев-
скаго уѣзда съ соотвѣтствующими почвами Владимірскаго уѣзда бро-
сается въ глаза иное распредѣлеиіе въ почвахъ частицъ того или

другого діаметра; такъ въ почвахъ Владимірскаго уѣзда главная

составная часть почвы падаетъ на элементы съ діаметромъ въ

0,05—0,01 шш.

Подобное несоотвѣтствіе объясняется единственно различіемъ
способовъ производства самыхъ анализовъ; почвы Владимірскаго уѣзда

анализировались ио способу Фадѣева—Вилльямса, почвы Юрьевскаго
уѣзда—по способу Осборна, отличающимся тѣмъ, что въ первомъ слу-
чаѣ почвы подвергаются кипяченію и слѣдовательно— всѣ мелкія ко-

мочки почвы расчленяются, тогда какъ по способу Осборна кипяче-

нія не производится, и къ частицамъ съ болѣе крупнымъ діаметромъ
присоединяются неразмокшіе вполнѣ комочки глины.

Приводимъ здѣсь данныя механическаго анализа однихъ и тѣхъ

же почвъ Юрьевскаго уѣзда по обоимъ способамъ: 1-му по способу
Осборна 1 ) и 2-му по способу Вильямса 2).

Ц Анализы пршіадлежатъ II. 11. Лдаыову.
2) Анализы принадложатъ А. I. Яковлеву.
Матеріалы для оцѣнки зем. ГОрьѳвскаго уѣзда. 14
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Таблида 10.

Влаясиолуговои оугли-
нокъ ...............

Чврноземо-видныи оу-
глинокъ .............

{
)

Лѣсной оуглинокъ .... <

Подзолистый суглинокъ •!

{Лессовидныи подпочвен-
ныи суглинокъ ......

2,16

0,24

0,32

0,53

0,42

^ н

0,233

1,180

1

0,80

0,26

2,05
0,816

0,64
1,75
0,21

0,27

0,60
0,698

1,46
1,191

1,46
2,07

0,43
0,26

0,10
0,386

0,74
0,538

4,32
3,814

т

2,1
4,62

0,64
0,25

0,63
0,386

3,89
2,051

7,26
5,005

42,34
3,82

51,99
4,87

48,62
7,719
40,12
7,60

45,9
4,815

44,17
20,91

39,6
32,04

41,09
36,576

38,86
32,05

32,6
19,658

я

5,25
69,02

3,61
60,99

7,07
54,26

15,56
57,20

9,22
67,79

91,76
93,75
95,1
97,90

96,
98,56
94,54
96,75

87,62'
92,27

При сравненіи же данныхъ механическаго состава Юрьевскихъ
почвъ съ составомъ Владимірскихъ ночвъ, полученныхъ ио одному и

тому же способу, оказывается большее соотвѣтствіе, что видно изъ

слѣдующей таблицы.
Таблица 11.

Анализы по способу Фа-

дѣева-Вилльямса.

Черноземо-видная почва.

Владимір. у. Юрьевск. у.

Лѣсная земля.

Владимір. у.
діза образца. Юрьевок. у.

Частидъ съ діам. 3—1 mm......

1—0,5 mm......................

0,5—0,25 mm----- ................

Общее количество крупнозема . . .

0,25—0,05 mm..................

0,05—0,оі mm..................

Частидъ съ діамет. менѣо. 0,оі mm.

Всего мелкозема ...............

0,19

0,08

0,26

0,63

6,70

30,20

61,45

98,35

0,25

0,260

4,871

32,038

60,99

98,35

0,21
0,60

0,21
0,63

0,69
0,64

1,11
1,77

5,18
7,30

36,01
33,22

57,09
56,92

94,28
97,44

0,386

0,386

7,719:

36,576

54,25

98,55

Такимъ образомъ, соотвѣтствуіощія почвы Владимірскаго уѣзда

по механическому составу могутъ считаться тождественными почвамп

Юрьевскаго, что и должно быть, ибо нодпочва этихъ почвъ— одного

характера съ лессовидною глиною Юрьевскаго уѣзда, а слѣдовательно

и для нихъ, при опредѣленіи ихъ достоинства, механическій составъ,

....... ііііщцімііііііііиіі
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какъ одинъ изъ признаковъ, по которымъ опредѣляется достоинство
почвъ, можетъ быть устраненъ. Авторъ.

Физичеонія свойства почвъ Крьевокаго уѣзда 1).

He смотря на близость между собою суглинистыхъ почвъ Юрьев-
скаго уѣзда по механическому составу, въ ихъ физическихъ свой-

ствахъ замѣчается нѣкоторое различіе, въ томъ или другомъ свойствѣ

болѣе или менѣе значительное, часто не вполнѣ объяснимое даже и

различіемъ механическаго состава. Очевидно въ подобныхъ случаяхъ
играетъ роль не только химическій составъ почвъ, но и то состояніе,
въ какомъ образецъ почвы подвергался изслѣдованію, т, е. былъ ли

онъ приведенъ въ однообразную массу, достаточно ли былъ уплотненъ,
при равныхъ ли условіяхъ различные образцы брались для опыта

и т. п.

Такъ для гтроскопичности разсматриваемыхъ почвъ, высота ко-

торой, какъ извѣстно, зависитъ отъ богатства почвы перегноемъ и

мелкоземомъ, имѣемъ слѣдующій рядъ величинъ:

Таблица 12.

Болотно-луговоі суглинокъ .....
Вдажно-луговой суглинокъ .....
Чернораменный суглинокъ .....
Черноземо-видный суглинокъ . . : . .

Лѣсной суглинокъ .........
Перехоіный суглинокъ .......
Подзолистый юга уѣзда ......
Подзолистый сѣвера уѣзда .....

Супесь подзолистая . .......

1 Глинистый песокъ. . ......

Гигроокопич-
ность.

Количество
гумусу.

Количество 1
мелкозема. !

9,63
5,47
4,40
6,51
4,90
2,71
3,05
2,02
0,66
0,57

11,12
8,64
4,43
8,24 ■

3,64
4,50
2,065
1,51
0,92
1,38

91,іі 1
91,76 1
94,48 |
95,і 1
96,78
96,63
94,54 |
85,61 '

35,і2
34,8і і

і
іі -

Соотношеніе съ количествомъ содержащагося въ почвахъ пере-
гноя у и-зслѣдуемаго свойства, несомнѣнно, наблюдается, но количество

мелкозема въ той или другой почвѣ не достаточно объясняетъ коле-

баніе высоты этого свойства; мы должны, слѣдовательно допустить,
что матеріальная масса, представленная частицами одного діаметра,
относится къ влагѣ неодинаково въ зависимости отъ другихъ особен-
ностей; содержаніе перегноя оказываетъ нѣкоторое вліяніе на гигро-
скопичность почвы; безъ сомиѣнія—различный химическій составъ

долженъ также отражаться на высотѣ этого свойства, и почвы, содер-
жащія напримѣръ бодьшее количество кремнекислаго глинозема, окиси

желѣза, извести и солей, способныхъ переходить изъ основныхъ въ

среднія, должны отличаться и болѣе высокою гигроскопичностью.

1 ) Изслѣдоваиія произволились етуд. Спб. унив. иодъ ізуководотвомъ Н. П. Адамова.

14*
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Сопоставимъ цифры гигроокопичности съ общимъ количествомъ

глинозема въ почвахъ; получаемъ слѣдугощую таблицу, изъ которой
видно, что съ уменыпеніемъ количества глинозема гигроскопичность
падаетъ:

Таблида 13.

Гигроскопич- Общее коли- Содержа- ■

чество глино- ніѳ извести

I. Болотно-луговой суглинокъ . .

ность. зема. (СаО). j

9,53 10,ві 2,24
II. Влажно-луговой суглинокъ 5,47 11,14 1,41
III. Чернораменный суглинокъ . 4,40 11,01 1 ,24 II

1 IV. Черноземо-видный суглинокъ 6,61 11,02 1,95
і V. Лѣсной суглинокъ .... 4,90 11,05 1,42

VI. Переходный суглинокъ . . 2,7! 9,85 1,27 і|
і VII. Подзолистый юга уѣзда. . 3,05 9,90 0,99 :j
VIII. Подзолистый сѣвера уѣзда 2,02 8,09 1,06 |

j IX. Супесь подзолистая.... 0,65 5,21 0,70 1
і X. Глинистый песокъ . . . . 0,67 3,06 0,56 1

Лессовидн. подпочвешшй сугли
і нокъ.......... 8,13 ,12,04- . 4,134 j
1

Однако изъ приведенной таблицы видно и то, что при равномъ
количествѣ глинозема въ почвѣ высота гигроскопичности тѣмъ не ме-

нѣе можетъ быть различной. Сопоставляя вышеприведенныя цифры
съ количествомъ содержащейся въ почвахъ извести, мы находимъ,

что для нѣкоторыхъ почвъ, содержащихъ меныпее количество глино-

зема и гумуса, болѣе высокая гигроскопичность можетъ быть объяс-
нена большимъ содержаніемъ извести. Сопоставлепіе съ другими эле-

ментами химическаго состава покажетъ, что гигроскопичность или

способность воспринимать и поглощать парообразнун) влагу, содержа-
щуюся въ атмосферѣ,—свойство, безъ сомнѣненія, весьма важное въ

вопросѣ о производительности почвьт, находится въ тѣсной связи какъ

съ механическимъ, такъ и химическимъ составомъ почвьт.

To же слѣдуетъ сказать о влагоемкости или способности задержи-
вать воспринятую влагу въ своихъ порахъ, которая находится въ столь

же тѣсной связи съ другими свойствами. Высота влагоемкости разсмат-
риваемыхъ почвъ выражается слѣдующими величинами:

Табдица 14-я.

I . . . . 57,4 YI . . . . 61,5
II . . . .73,3
III . . . . 52,з
ІУ . . . . 55,2
У . . . 42,4

VII
УШ
IX

• X

39,6
32,2
20,о
14,6

Еще въ большей зависимости отъ химическаго состава зависитъ

способность почвъ поглощать изъ атмосферы различныя газообразныя

«S^^S^i»*!



w

~ 213 —

веіцества; для поглотительной способности (къ амміаку) мы имѣемъ

слѣдующія данныя ')_:
I ...... . 34,28 0/0
II ....... . 17,61
Ш ........ 6,76
IV ........ 38,82
V ........ 8,46

Кромѣ указанныхъ, изслѣдованію были подвергнуты три свой-

ства почвъ, зависящія скорѣе отъ структуры и строенія ихъ, нежели

отъ ыеханическаго или химическаго состава; мы имѣемъ въ виду:
1) водопропускающую способность; 2) способность почвъ испарять вос-

принятую ими влагу и 3) способность влаги въ различныхъ почвахъ под-

ниматься вверхъ no капиллярамъ вслѣдствіе испаренія ея съповерхности.

Для первыхъ двухъ имѣемъ слѣдующія данныя: таблща 16.

Табица 15.

УІ . . . . . . 6,іі 0 /о
VII .. . .... 17,14
пп . . . .... 5,26
IX ... . . . 3,67
X . . . — .

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

На который деиь
исиарилась вся, по-

глощеннаяЮОграм-
мами почвы, влага.

2
2
3
2
2

4
3
8
2
3

Водопропускающая способность.

Чсрезъ сухую.
почву.

1 ч. 43
- „ 12
1
1
1
1
4
2
2
2

30 „

2

55 „

16 „

25 „

8 „

10 „

1 „

Черезъ омочен-

ную.

6 ч. 30 м.

— 27
4
2

3
3
14
7
3
3

46
30
37
10
5

32
56
7

Для второй же: Таблща 17.

1 . ■ .

I ......
п ; .....
ш ......
ІУ ......

1 Y ......
VI ......
VII ......

і VIII ......
IX ......
X ......

Вода іюднялась на высоту въ сантим. черезъ: Черезъ скодько

врѳмени вода
поднялась на вы-

соту въ 30 дюйм.10 м. 20 м. 30 м. 1 Ч. 3 ч. 6 Ч. 12 ч.

4
6
5
7,5
5
5,6
6
5
6,5
8,5

6
7,2
6,5
9,7
6
7,8
8,2
7,2
9
5 .

6,5
8,б
8

11,8
7,2
9,5

11
9

10,5
6,5

8,6
10
10,5
15,0
9,2

12,5
13
12
14,5
9

14,з
13,8
18
22,5
18
20
19,2
19,5
22
15,4

19,5
16,5
24
28
17
26
23
26
28,2
21,з

25,5
19,5

21,7

27,5

28

17 ч. 5 м.

6 сутокъ.
11 ч. 5 м.

7 „ 25 „

14 „ - „

8 „ 30 „

15 „ - „

8 „ 20 „

7 „ 20 „

14 „ 10 „

!-) Данныя о ііоглотителыюи способности значительно отличаются отъ получсііныхъ
для соотвѣтствуюпщхъ почвъ Владимірскаго уѣзда и въ общемъ представлены болѣе низ-

кими ведичинами. Авторъ.
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Приводя данныя о физическихъ свойствахъ почвъ, добытыя ла-

бораторнымъ путемъ, мы должны однако сдѣлать оговорку, что опи

могутъ и не соотвѣтствовать дѣйствительнымъ свойствамъ почвъ по

той причинѣ, что производя изслѣдованіе въ лабораторіи, мы не имѣ-

емъ естественнаго положенія почвъ, устраняемъ ее отъ вліянія на то

или другое ея свойство связи съ нодпочвою, условій залеганія, ра-
стительнаго покрова и т. н., нарушая же ея структуру и строеніе,
мы дѣлаемъ получаемыя о физическихъ- свойствахъ данныя еіце менѣе
правдоподобными; поэтому, при опредѣленіи достоинства почвъ мы

всего менѣе можемъ придавать значенія добытымъ лабораторнымъ пу-
темъ физическимъ свойствамъ, оставляя за ними значеніе по стольку,
no скольку они характеризуютъ изслѣдуемыя почвы, поставленныя въ

одинаковыя лабораторныя условія.

:і.,-
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Химичесніл своіства почвъ Юрьевскаго уѣзда.

Данныя химическаго анализа описываемыхъ почвъ могутъ счи-

таться наиболѣе точными и наиболѣе цѣнными, ибо они обнаружива-
ютъ дѣйствительную разницу въ составѣ почвъ, отчетливо выступа-
ющую при сопоставленіи всѣхъ данныхъ въ одной общей таблицѣ.

При близости механическаго состава главнѣйпшхъ почвъ Юрьевскаго
уѣзда, ыеодинаковую производительную силу ихъ мы склонны объ-
яснить, помимо внѣшняго воздѣйствія со стороны человѣка, разницею
ихъ химическаго состава.

Для всѣхъ указанныхъ почвенныхъ группъ Юрьевскаго уѣзда, мы

имѣемъ два ряда анализовъ: 1) полныхъ, съ опредѣленіемъ валового

состава, lO^'o солянокислой вытяжки, сѣрнокислой вытяжки на АІ2О3 и

РвгОз и 1 0/о солянокислой вытяжки и 2) неполныхъ, съ опредѣленіемъ

только ІОО/о солянокислой вытяжки, но за то съ анализомъ гор. В и

С въ ка-ждой почвѣ. Разсмотримъ тѣ и другіе въ порядкѣ слѣдованія

почвенныхъ группъ.

Полный анализъ болотно-лугового суглинка центральной части

уѣзда. Образецъ взятъ въ 2 в. къ N отъ с. Краски и въ 1— І 1^ в.

къ SSW отъ с. Клобукова.
Внѣшній видъ почвы въ разрѣзѣ:

Гор. A—темнокоричневый съ буроватымъ оттѣнкомъ суглинокъ,
тяаіелый, комковатый и обильно содержащій на поверхности комьевъ

окись желѣза; мощность 8".
Гор. В—черный крупитчатый суглинокъ, сыроватый и вязкій, въ

сухомъ состояніи іірязновато-сѣраго цвѣта; мощность 7— 8".
Гор. Bl—вязкая, сѣраго цвѣта, выщелоченная глина, переходя-

щая ниже въ желтоватобурый лессовидный суглинокъ (С); мощность

Bj—6-7".

Изъ приведенной таблицы видимъ, что данная почва отличается

чрезвычайно высокимъ содержаніемъ веществъ, теряющихся при про-
каливаніи; если изъ І9,420/о исключить гумусъ и гигроскопическую
воду, то етце около З^/о остается на долю газообразныхъ веществъ,
выдѣляющихся при прокаливаніи почвы.

Съ другой стороны, кремнекислоты, обыкновенно содержащейся
въ почвахъ въ значительномъ количествѣ, здѣсь всего 60,50/о, что

позволяетъ думать, что данная почва богата солеобразными окислами

и растворимьши солями кислотъ сѣрной, фосфорной и углекислоты.
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Таблица 18.

Влага сушеніемъ при 100° С. .

ІІотеря при прокаливаніи. . .

Гумусь ..... .....
Азотъ ...........
Фосфорный ангидритъ (РгО) .

Сѣрный ангидритъ (80з) . . .

Кали (КгО) .........
Натръ (NaaO) ........
Извееть (СаО). .......
Магнезія (MgO) .......
Гдиноземъ (АкОз) ......
Окись желѣза (РегОз) ....
Кремнекислота (8і02) ....
Кремнекислота, выщел. содою.
Кварцевый песокъ ......

Глина ...........
Сумма растворимыхъ веществъ

Сумма нерастворим. веществъ.
Отношеніе глины къ песку . .

Сложнаго песка .......

Вадовой со-

ставъ, опре-
дѣленный
дѣйствіемъ
ЗЗО/о HF.

5,04
19,42
10,56
0,508
0,170
0,241
1,88
1,12
2,13
0,92

10,07
3,79

60,50

7,63

56,87

100/0 CQ-

лянокисдая

вытяжка.

0,129

0,32
0,07
1,47
0,74
4,92
3,06
0,22
8,60

22,844
69,59

Вытяжка
концеитри-
рованной
H2S04.

7,09
3,36

12,63

27,63

66,72

Вытяжка

1 0 /осодяною
кислотою.

0,021

0,014
0,ои
1,44

6,58

1 : 2

Высокое содержаніе СаО, Ка0, NagO и 80з съ PaOg должно под-

тверждать наши предполоясенія. Глиноземъ составдяетъ десятую часть

всего вѣса почвы и, судя по тому, что въ 100/о НС] его переходитъ
лишь 4,920/о, большая часть его прочно связана съ основаніями и

кремнекислотой. Наоборотъ, количество желѣза, котораго можно было
иредполагать болыпе, судя по наруЖному виду почвы, оказываётся
сравнительно немного, причемъ, какъ показываетъ вытяжка 100/о со-

ляной кислотой, почти все оно находится въ цеолитномъ состояніи,
чѣмъ и возможно объяснить- появленіе налета окиси желѣза на ком-

кахъ сухой почвы; очевидно, оно легко поддается дѣйствію воды, осо-

бенно подкисленной СОг, и циркулируетъ въ почвѣ въ зависимости

отъ направленія тока воды.

Изъ общаго количества содержащейся въ почвѣ кремнекислоты
7,б30/о принадлежатъ кварцевому песку; количество послѣдняго въ

сравненіи съ другими почвами сѣверной Россіи чрезвычайно мало;

сложнаго песка, опредѣляемаго вычитаніемъ изъ общаго вѣса почвы

глины, гумуса и гигроскопической воды, сравнительно достаточное ко-

личество, но нужно замѣтить, что мы не имѣемъ здѣсь песокъ въ соб-
ственномъ смыслѣ, какъ массу болѣе или менѣе зернистую, а лишь

отмѣчаемъ связь образующихъ почву частицъ, цементированныхъ эле-

ментами глины.
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Количество глины (въ химическомъ смыслѣ) достигаетъ въ дан-

ной почвѣ 27,53 0/о (глины въ физическомъ смыслѣ, т. е. частицъ съ

діаметромъ 0,05 и меиѣе миллиметра почва содержитъ болѣе 500/о),
иначе: количество ея къ суммѣ слолшаго песка относится какъ 1:2.

Сумма цеодитныхъ веществъ, по скольку о ней можно судить по

даннымъ 10 0/о солянокислой вытяжки, достигаетъ 22,840/о; замѣтимъ,

что для сѣверныхъ почвъ это количество представляется весьма зна-

чительнымъ и должно указывать на богатство разсматриваемой почвы.

Изъ отдѣльныхъ элементовъ, составляющихъ эту сумму, кромѣ АІ2О3 и

Si02, значительное количество представляетъ СаО, MgO и сравнительно
значительное КгО, причемъ Р 20б, MgO, ГегОз и, какъ можно думать, 80з
почти цѣликомъ переходятъ въ растворъ 100/о НС1, а СаО и въ 1 0 (о HGI.

Общая сумма веіцествъ, переходящихъ въ растворѣ 1 0/о НС1 и,

какъ принято судить по данной этой вытяжки, непосредствеино до-

ступныхъ растительности („расходный капиталъ^ почвы) достигаетъ

въ разсматриваемой почвѣ 6,580/о, причемъ на долю Р2О5, КгО, КагО
и СаО падаетъ изъ нихъ 1 ,48б 0/о. Такимъ образомъ, въ какомъ бы
отношеиіи съ химической стороны мы ни разсматривали данную почву,
она представляется почвою богатою по составу, даже быть молсетъ

до нѣкоторой степени во вредъ своей производительности —какъ почва,

содержащая слишкомъ большое количество основаній; назвать данную
почву кислою мы не имѣемъ достаточныхъ причинъ, хотя быть можетъ

она и содержитъ избытокъ свободной углекислоты.
Соотавъ другого образца подобной же почвы представляется въ

слѣдующемъ видѣ.

Образецъ болотнолугой почвы взятъ въ разстояніи 3/4 в. отъ с. Ту-
кова къ Березиицамъ. Ровная низина, частью распаханная.

Таблица 19.

Гор. A .......

| Гор. (В+О) . .

Общее содержаніе веществъ
въ 0 /о къ воздушно сухой почвѣ

10 0 /о солянокислая вытяжка.
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2,38

2,79

3,0

2,із

3,19

5,77

3,103

5,99

8,48

10,91

4,77

2,02

0,139
0,148

0,12
0,11

0,16

0,12

1,90

1,14

2,68

1,76

1,21

0,76

0,69

0,61

0,082

0,057

0,079

0,067

9,16

7,024

27,18

20,03

Данная почва бѣднѣе предыдущей въ отношеніи нѣкоторыхъ эле-

ментовъ валоваго состава, но съ другой стороны общая сумма
веществъ, растворяющихся въ 100/о НС1, достигаетъ въ ней 27,і80/о.
Что особенно поразительно въ данной почвѣ, это— болыпее количе-

ство перегноя въ нижнихъ горизонтахъ почвы, въ данномъ случаѣ

на рубежѣ между гор. В и С, на глубинѣ отъ 1'8" до 2". Подобное
явленіе далеко не рѣдкость въ описываемыхъ почвахъ, и часто на
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глубинѣ 1 — l 1/^ приходится видѣть почти черную суглинистую массу,
иногда рѣзкою границею отдѣленную отъ гор. А и Bj. Очевидно,
большая влажность гор. В способствуетъ накопленію въ немъ пере-

гноя, препятствуя его перегоранію; а токъ влаги снизу не допускаетъ
его дальнѣйшаго прониканія вглубь. Въ то же время данныя ІО^о
солянокислой вытяжки показываютъ, что гор. В выщелочеііъ сильнѣе

гор. А: цеолитовъ содержитъ хотя и много (20,оз 0/о), но все же менѣе

гор. А. По механическому составу Ц гор. А и В разнятся однако не-

значительно: мѳлкозѳмъ. Сумма
Круішоземъ. о,2б—0,05 0,05-0,оі 0,оі мелкозема.

Гор. А. . . . 0,73 12,10 43,17 44,0 99,27
Гор. (B^-.C). 0,57 6,23 54,17 39,03 99,43

Влажнолуговые суглинни.

Анализъ образца, взятаго возлѣ с. Сорогожина.
Внѣшній видъ ночвы въ разрѣзѣ: гор. A — коричневосѣрый, по-

крытый сверху ржавчиною, суглинокъ; мощность 9 дм.; гор. В—ко-

ричнево-сизоватый, зернисто-плитчатый, рыхлый, внизу болѣе' тем~

ный; моіцность 9 дм.; Bi— сизовато-сѣрый вязкій суглинокъ, въ сухомъ
состояніи крупитчато-орѣховатый, переходящій книзу въ С—желтую
лессовидную глину.

Образецъ взятъ на границѣ луговины и нови. таблида 20.

Названія вещѳст-въ.

Влага сушеніемъ при 1000С .

Потеря при прокаливаніи. .

Гумусъ .........
Азотъ N ..........
Фосфорн. ангид. РаОв . . .

Сѣрный ангид. 80з ....
Кали КгО ........
ГІатръ НагО .......
Известь СаО .......
Магнезія MgO ......
Глиноземъ АЮз .....
Окись желѣза FhOs ....
Кремнекислота SiCb ....
Кремнекисл., извлеч. содою.

Кварцевый песокъ .....

Глина ..........
Сумма цеолитовъ .....
Отношеніе глины къ песку .

Сумма нераствор. веществъ.

!) Анализъ по.способу Шбне.

Валовой
составъ,
опредѣл.
дѣиствит.

HF.

3,75
15,29
8,32
0,46
0,18
0,16
1,71
0,98
1,36
0,94

10,72
3,64

65,44

10,9

100/0
ооляно-

кислая

вытяжка.

0,15

0,27
0,05
0,79
0,69
4,93
3,19
0,23
9,97

23,03

74,47

Вытяжка

концентр.

H2S04.

Вытяжка
1 0 /о соля-

ной кис-
лотой.

6,47
3,54

18,86

25,11

72,оз

0,0064

}о,
0,66

Мелко-

зема въ

почвѣ.

91,76

5,77

сложныи

песокъ.

62,82

1:2,6

'?T*W ■ ■«FWlfcKjv 1̂ :.
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Въ сравненіи съ предыдущею почвою данная содержитъ болѣе

кремыезема, болѣе кварцеваго песку, менѣе перегноя, извести; однако
по количеству цеолитовъ она занимаетъ среднее мѣсто между двумя
вышеописанными и содержитъ ихъ 23,оз0/о; общее количество содер-
жащихся въ почвѣ К2О, Na20, Р2О5, SOs, MgO, АІ2О3 и окиси же-

лѣза почти тояадественно съ тѣмъ, что мы видѣли въ предыдущей
почвѣ. Точно также какъ и въ предыдущей почвѣ почти все желѣзо

находится въ подвижномъ состояніи, что какъ можно думать, стоитъ

въ связи съ высокимъ, сравнительно, содержаніемъ въ данной почвѣ

углекислоты (около 3 0/о). Общая сумма веществъ, растворимыхъ въ іО/о
Н(Л достигаетъ 5,770/о, т.-е. около Щ всѣхъ цеолитовъ; количество

глинозема, достигающее въ почвѣ 10,720/о, тождественно съ содержа-
щимся въ предыдущей почвѣ, но количество глины здѣсь нѣсколько

менѣе, что позволяетъ думать, что часть глинозема связана съ дру-
гими элементами почвы и образуетъ тотъ сложный песокъ, котораго
насчитывается здѣсь до 62,820/о; изъ другихъ особенностей данной
почвы укажемъ на меньшее содержаніе въ ней гигроскопическоивлаги
и азота, что стоитъ въ непосредственнойсвязи съ количествомъ гумуса,
въ данной почвѣ нѣсколько меньшимъ, чѣмъ въ предыдущей. Въ об-
щемъ же обѣ почвы чрезвычайно близки между собою какъ по химиче-

скому составу, такъ и по механическому. Оказывается, что соотвѣт-

ственныя почвы сравнительно отдаленной отъ Юрьевскаго уѣзда,

Псковской губерніи (Новоржевскій уѣздъ) довольно близки къ описан-

нымъ почвамъ Юрьевскаго уѣзда, хотя вслѣдствіе различія ихъ под-

почвъ Юрьевскія почвы являются болѣе богатыми.
Таблица 21.

Болотнодуговои су-
lj глиновъ Юрьев. у.

Общее содержаніе.
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6,04 10,56 19,42 0,51 0,170 6,58 7,09 3,36 4,92 3,06 1,47 .0,74 0,22 8,60
■

0,32 0,07 22,8^
1 Вдажнолуговой еу-

| глинокъ Юрьев. у. 3,75 8,32 15,29 0,46 0,18 5,-7 6,47 3,54 4,93 3,19 0,79 0,69 0,23 9,97 0,27 0,05 23,03
Полуболот. идовато-

■ ■

| суглинистая почва

| Новорлсев. у ..... І 3,17 7,29 8,97 0,36 0,14 0,06 16,86 2,93 4,15 2,00 4,06 1,90 0,02 0,42 0,12 4,47 0,26 0,11 20,75

Что касается происхожденія сравниваемыхъ почвъ, то оно должно

представляться тождественнымъ, за исключеиіемъ развѣ характера
подпочвъ, ибо въ Новоржевскомъ уѣздѣ лессовидныхъ глинъ не на-

блюдается и полуболотныя почвы могли развиваться только на делю-

віальныхъ продуктахъ измѣненія моренныхъ глинъ или на древне-
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озерныхъ и болотныхъ отложеиіяхъ. Съ внѣишей стороны сходство
сравниваемыхъ почвъ больше; при темной окраскѣ ііор. А, иногда съ

аотемнѣніемъ окраски на нѣкоторой глубинѣ, гор. В въ почвахъ Ново-
ржевскаго уѣзда л нѣсколько обезцвѣченъ, имѣета( нерѣдко синеватыи
оттѣнокъ и вообще представляется оподзоленнымъ, такъ какъ здѣсь,

въ сущности, также имѣютъ мѣсто подзолообразовательные процессы* 1 ).
To же самое и въ описанныхъ почвахъ Юрьевскаго уѣзда; однако,
сказать, что сѣроватогрязный или синеватыи гор. В аналогиченъ под-

золистому горизонту другихъ почвъ, мы не можемъ; правда, онъ на-

ходится въ періодѣ энергичнаго выщелачиванія, но онъ не оподзоленъ.
Подзолъ является продуктомъ крайняго выщелачиванія породы, иревра-
щаюіцаго послѣднюю въ мучнистую кремнеземистую массу, тогда какъ
гор. В описываемыхъ почвъ тяжелый и вязкій, суглинистый и часто

въ значительиомъ количествѣ содержащій элементы глины и различ-
ныя основанія. Для примѣра разсмотримъ слѣдующій анализъ трехъ
горизонтовъ влалшолуговой почвы Юрьевскаго уѣзда 2).

Образецъ отъ с. Рыкова, Юрьевскаго уѣзда. Пашия пъ основа-

ніи склона, на мѣстѣ и рядомъ съ потной луговиной.
Таблица 22.

I

Гор. Аі...

Гор. A . .

Общее содержаніе веществъ. 10°/ о солянокислая вытяжка. ||
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1,23

1,20

0,71

0,81

0,178

0,101

0,095

0,035

9,00

5,28

24,71

15,88

99,59

99,69]2

Гор. В ------ 4,15 1,62 4,4В 4,46 11,22 3,8В 0,17 0,1
1

3 12 1,50 0,99 0,125 0,062 8,44 25,76 99,291
ІІ

Какъ видимъ, гор. В не только не бѣднѣе гор. А, но по содер-
жанію нѣкоторыхъ веществъ превосходитъ его; это, однако, не значитъ,
что гор. В является временно обогащеннымъ химическими элементами

на счетъ гор. А; мы видимъ, что поверхностный слой почвы также

богаче имн; слѣдовательно, остается допустить, что гор. Аі и В на-

ходятся въ состояніи болѣе усиленнаго выщелачиванія, но не въ

смыслѣ выноса изъ нихъ химическихъ элемеытовъ, а лишь въ смыслѣ

разложенія сложныхъ частицъ, образующихъ самую массу этихъ гори-
зонтовъ. Снособность гумуса проникать вглубь и окрашивать гор. В
въ интенсивно темный цвѣтъ также говоритъ, что здѣсь мы имѣемъ

дѣло не съ подзоломъ, неспособнымъ къ такому окрашиванію, а съ

минеральною массою еложнаго состава, хотя и вывѣтрившеюся.

!) „Матер. къ оц. всм. ІІсков. губ.". Ест. истор. чаоть. Вьш. II. Новорж. у., отр. 16.
2) Гор. Аі—поверхностныМ слой почвы (2—3").

Гор. A— собственно почвенныи горизонтъ, съ глуб. 4—6".
Гор. В—переходньш горизонтъ, съ глуб. V—1' 2".
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Чернорамѳнные оуглинни.

Чернораменньте суглинки мы ставимъ вслѣдъ за влажнолуговыми
по той причинѣ, что они ближе къ нимъ и по окраскѣ и по строенію,
и по залеганію; являясь же дальнѣшпею стадіею развитія суглинистыхъ
почвъ болотнаго происхожденія, они представляютъ тѣмъ болыпій ин-

тересъ, что въ процессѣ ихъ образованія принимала участіе древесная
растительность, что несомнѣнно должно было отразиться на ихъ хи-

мическихъ свойствахъ.

Анализъ образца, взятаго въ ^2 в. отъ с. Даниловскаго къ с.

Киноболу. Возвышенная, нѣсколько вдавленная площадь. Пашня.
Разрѣзъ почвы: гор. А— коричневосѣрый, плотнокомковатый съ

поверхности суглинокъ, съ пятнами выцвѣтовъ, пористый, мучнистый;
мощн. 9".

Гор. В—-листоватый, черноватобурый, пронизанный ходами червей;
внизу плитноорѣховатый (Bj), орѣхи сѣрые, съ поверхности обсьшаны
мелкоземомъ чисто кварцевымъ; 10"; С —лессовидная глина.

Таблица 23.

Влага сушеніемъ при 100° С. .

Потеря при прокаливаніи. . .

Гумусъ ..........
Азотъ (N) .........
Фосфорна.я киелота Р2О5 . . .

Сѣрная киелота 80з .....
Кали КгО .........
Натръ NasO ...... ■ .

Известь СаО ........
Магнезія MgO .......
Глиноземъ АЬОз ......
Окись желѣза FesOs .....
Кремнекислота ЗіОг .....
Кремнекисл., извлекаем. содою

Кварцевый песокъ ......

Глина ...........
Оумма растворимыхъ веш.ествъ

Отношеніе глины къ песку . .

Валовои

соотавъ.

2,71
9,87
4,31
0,357
0,181
0,135
2,20
1,22
1,2,
0,86

10,71
3,67

70,01

17.37

Вытяжка
10 0 /о соля-
нои висло-

тоі.

Вытялска
концснтр,
H2S04.

0,125

0,38
0,07
0,73
0,72
4,05
3,13
0,36
7,34

19,418

5,95
3,46

10,26

23,49

Вытяжка

іо/о НС1.

0,018

0,025
0,008
0,560

3,16

Кодич.
мелкозема

по

Осборну.

95,1

Слож. песокъ

69,49

1,3

Въ данной почвѣ мы замѣчаемъ уже значительное приближеніе
къ группѣ нижеслѣдующихъ лѣсныхъ земель; количество перегноя,
несмотря на темную окраску иочвы, уменьшается до 4.зі0/(), вмѣстѣ съ

чѣмъ падаетъ количество гигроскопической влаги, количество веществъ,

теряющихся при прокаливаніи, азота, фосфорной кислоты; известь и

магнезія, повидимому, выщелочены изъ иея сильнѣе, чѣмъ въ разсмот-

рѣнныхъ почвахъ и преобладаніе среди іцелочей и щелочно-земельныхъ

металловъ отходитъ къ К20 и ТЯ^О) количество і^линозема отстается
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на той же высотѣ, какъ будто бы онъ остается въ сторонѣ отъ воз-

дѣйствія факторовъ, вызывающихъ выщелачиваніе почвы, равнымъ обра-
зомъ—на томъ же уровнѣ держится и количество желѣза, причемъ,
какъ и въ предыдущихъ почвахъ, почти все оно находится въ цеолит-
номъ состояніи. Замѣтно возросло количество кремнекислоты (70,оі 0/о),
причемъ вмѣстѣ съ нею увеличилось значительно количество чисто-

кварцеваго песку (17,370/о); увеличеніе послѣдняго можѳтъ быть объ-
яснимо общимъ явленіемъ въ почвахъ, происхожденіѳ которыхъ такъ

или иначе связано съ вліяніемъ древесной растительности—^большею
выщелоченностью гор. А, причемъ относительная убыль основныхъ

элементовъ происходитъ на счетъ увеличенія количества Щ):$ иначе

сказать—мьт имѣемъ здѣсь дѣло съ процессомъ подзолообразованія.'
Сумма веществъ, растворимыхъ въ 100/о спляной кислотѣ (коли-

чество цеолитовъ), достигаетъ однако въ данной почвѣ 19,4і80/о, не-
многимъ менѣе, пежели въ разсмотрѣнныхъ выше почвахъ; но въ.легко-

подвижномъ состояніи находится всего 3,іб0/о общаго вѣса почвы, почти

вдвое менѣе сравнительно съ почвами первыхъ двухъ группъ. Изъ
950/о мелкозема собственыо глины (кремнекислаго глинозема) почвы

разсматриваемой группы содержатъ 23,490/о, что въ отношеніи къ ко-

личеству содержащагося въ почвѣ сложнаго песку (69,490/о) составитъ
і/з всего вѣса почвы.

Чернораменные суглинки пользуются въ Юрьевскомъ уѣздѣ ши-

рокимъ распространеніемъ и составляютъ наибольшій процентъ среди
всѣхъ темноцвѣтныхъ почвъ, которымъ ранѣе приписывались свойства
чернозема. Оставаясь всюду крайые однообразными по структурѣ, стро-
енію, окраскѣ и мощности, они близки и по химическому составу, не
говоря уже о механическомъ.

Приводимъ для сравпенія съ предыдущимъ еще два анализа по-

добныхъ же почвъ, изъ которыхъ одинъ взятъ въ восточной половинѣ
уѣзда, другой въ западной.

Сравнительная таблица 24 химическаго состава чернораменныхъ
суминковъ.

Таблица 24.

Гдѣ взяты

образцы.
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Какъ видимъ, no составу описываемыя почвы различныхъ частеи

уѣзда настолько близки между собою, что мы смѣли бы назвать подобное
сходство тождествомъ, если бы не нѣкоторыя частичныя отступленія.

Выше мы уаомииали, что при разрѣзахъ чернораменныхъ сугли-
нистыхъ почвъ ниже гор. А (въ разрѣзѣ темнокоричневаго, равно-
мѣрно окрашеннаго) наблюдается обыкновенио черновато-пепельный, въ

сухомъ состояніи темносѣрый, плитчато-листоватой структуры гор. В;
въ сыромъ состояніи онъ колется на нлитхга, имѣющія въ поперечномъ
изломѣ листоватую структуру, при дальнѣйшемъ же разрыхленіи—
получаемъ мелкую крупку, среди которой выступаютъ бѣлыя зерна

кварца. Въ виду сходства этого горизонта по структурѣ съ массой

оподзоленной (подзолъ на суглинистыхъ почвахъ всегда болѣе или

меиѣе листоватъ) является вопросъ, не имѣемъ ли мы и здѣсь дѣла

съ подзоломъ, пропитаннымъ нерегнойными веществами. Анализъ обна-
руживаетъ однако, что этого нѣтъ. Приводимъ параллельно съ раз-

смотрѣняымъ уже аыализомъ гор. А образца, взятаго между сс. Дани-
ловскимъ и Киноболомъ, анализъ гор. В той же почвы.

25 сравнительная таблица состава гор. А и В чернораменнаго
суглинка.

Таблица 25.

І
м

с 1^ аі
Изъ 10 0 /о солянонислой вытяжки. Механич. СоставъпоШбне]

J
\fi Й
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Pi rf o >0,25 >0,06 >0,01
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Гор. A ........
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s
>->
Рн

о 6 d О

ш
О о (M tq

c g
in p,

O ||
GO K O

11
9 a

<1 <0,25 <0,os
<.0,01

ю я

2,71 9,87 4,31 0,125 0,38 0,07 0,73 0,72 4,06 3,13 0,26 7,34 19,418 0,082 6,83 49,87 43,22 99,92
—„—'

Гор. В ........

1

2,68 8,79 4,36 0,103
" г 1,14 0,50 3 85 0,13 8,31 20,87 0,43 6,17 60,0 43,4 99,57І

1

Изъ данной таблицы видимъ, что хотя гор. В и обѣдненъ глино-

земомъ и окисью желѣза, что, несомнѣнно, указываетъ на извѣстное

воздѣйствіе подзолообразовательнаго процесса, но содержитъ цеолит-

ныхъ веществъ еще 20,87 0/о, нѣсколько даже болѣе, чѣмъ гор. А; это
обстоятельство должно свидѣтельствовать лишь о томъ, что гор. В
данной почвы подвергался болѣе энергичному вывѣтриванію, слѣдстві-

емъ чего явилось обогащеніе его цеолитами; процессъ же выщелачи-

ванія коснулся главнымъ образомъ Мфз и Ш0з' Возлѣ с. Киноболъ
взятъ былъ образецъ нодпочвеннаго лессовиднаго суглинка, анализъ

котораго разсмотрѣнъ выше. Посмотримъ, какое соотношеніе суще-
ствуетъ между составомъ гор. А и В описываемой почвы и ея мате-

ринскою породою.
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Таблица 26.

II

Гор. A
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2,71 9,87 4,31 70 121 10 71 3,67 23,49 2,20 1,22 0,131 0,86 0,125 0 38 0,07 0,73 0,72 4,05 Здз 7,34 19 418

Гор. В 2,68 8,79 4,86 — — — ~ — — — — — 0,103 — — 1,14 0,50
1

3,85
і

8,з\ 20 87

Подп очва 2,231 8,949 — 64,58 4,134 12 042 4,495 32,0 2, 775 0,106 2,332 0,103 0,690 0,10 3,04 0,49 5,745 5,43 9,іо 30 95 1

Если допустить, что въ гор. В уменьшеніе количества АІ2О3 и

РвгОз произошло параллельно увеличеиію SiOa, то мы вправѣ сказать,

что однимъ изъ послѣдствій превращенія подпочвенной породы въ почву
явилось увеличеніе кремнезема въ гор. А и В, на счетъ другихъ эле-

ментовъ, количество которыхъ уменьшилось; дѣйствительно, мы видимъ,

что гор. А содержитъ сравнительно съ С менѣе АІзОз, СаО, ГегОз,
MgO, элементовъ глины; количество послѣдней, а также кремнезема
говоритъ, что гор. А сталъ болѣе песчанистымъ. Съ другой стороны
мы замѣчаемъ нѣкоторое увеличеніе въ гор. А Ш2О и К20, Р2О5, что
должны объяснить общимъ свойствомъ всѣхъ почвъ сохранять и на-

коплять въ себѣ тѣ элементы, какихъ въ нихъ недостаточно, въ про-
тивоположность элементамъ, содержащимся въ большомъ количествѣ,

которые выщелачиваются.
Изъ разсмотрѣнныхъ анализовъ чернораменныхъ суглинкомъ мы

можемъ сдѣлать тотъ вьтводъ, что по составу они нѣсколько бѣднѣе

почвъ вышеописанныхъ группъ, что ихъ гор. В бѣднѣе соотвѣтству-

ющихъ горизонтовъ тѣхъ почвъ, но не бѣднѣе своего гор. А; сравни-
тельно съ подпочвенною породото онъ въ значительной степени выще-
лоченъ; обогащеніе же гор. В перегноемъ могло произойти въ періодъ
болѣе сильнаго увлажненія разсматриваемыхъ почвъ.

Черноземо-видные оуглинни.

Хотя черноземо-видные суглинки и не пользуются въ Юрьевскомъ
уѣздѣ значительнымъ распространеніемъ, тѣмъ ие менѣе, образецъ почвы

этой группы былъ подвергнутъ лабораторному изслѣдованію, какъ ея

представитель, занимающій въ ряду другихъ почвъ опредѣленное мѣсто.

Съ точеи зрѣнія богатства пвчвы, состава, окраски, содержанія пере-
гноя къ черноземо-виднымъ почвамъ можно было бы отнести и почвы

выіпеописанныхъ группъ; мы однако суживаемъ понятіе о черноземо-
видной почвѣ, характеризуя ея въ ряду другихъ суглинистыхъ почвъ

опредѣленнымъ строеніемъ.
Въ наиболѣе типичныхъ случаяхъ, дѣлая разрѣзъ черноземовид-

ной почвы, мы находимъ:

'тящтщкяаяяют
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Гор. А— темнокоричневый, въ дѣвственномъ состояніи зернистой
структуры, на пашнѣ—мелкоземистый, съ поверхности комковатый;
окраска распредѣлена равномѣрно до глубины 9 - 10".

Гор. В— болѣе глинистый, коричнево-буро-желтый, часто прони-
занный ходами червей; иерегнойная окраска въ немъ постепенно исче-

заетъ, и самая масса незамѣтно пріобрѣтаетъ характеръ подпочвенной
породы. Мощность 4— 5" и болѣе.

Таково строеніе черноземо-виднаго суглинка. Химическій составъ

образца, взятаго между сс. Ключами и Рыковымъ, на восточной окра-
инѣ уѣзда,—представляемъ въ слѣдующей таблицѣ (27).

Таблица 27.

Общее
содержа-

ніе.

Изъ іоо/о
Н01.

Изъ
концентр.
H2S04.

Изъ іо/о
неі.

Колич. 1
мелкозема

no

Осборну.

4,09 __ _ 94,48 :

14,93 — — — — ;
7,90 — — — — 1

0,386 — ■ — — — 1
0,ібо 0,143 — 0,019 —

0,222 ,'л. --- — —■ —

2^2 0,44 — 0,015 —

1,13 0,08 — 0,005 —

1,87 1,00 — 1,00 — ,

0,96 0,81 3— — — 1

10,57 4,62 6,48 — —!
3,91 3,38 3,58 .."и .;t"

—

04,36 D 0,27
е 8,62 11,76

-

Слож.пееокъ

13,08 — — — 62,83

____________ ■_ 21,897
25,157

4,60 __

--- ---

■

1:2,5-

Влага сушеніемъ при 100° С. .

Потеря при прокаливаніи. . .

Гумусъ ..........
Азотъ ...........
Фосфорная кислота Р2О5 . . . .

Сѣрная кислота SOs .....
Кали КгО .........
Натръ КагО ........
Известь СаО ........
Магнезія MgO .......
Глиноземъ АЬОз ......
Окись желѣза РегОз . . . . ,

Si02 (кремнекислота) .....
ІЗіОг извл. содой ......

Кварцевый песокъ ......

Глина ...........
Сумма растворимыхъ веществъ
Отношеніе глины къ песку . .

Изъ этой таблицы видимъ, что количество глинозема, окиси же-

лѣза, Р205 , MgO держится и въ данной почвѣ на той же высотѣ, что

и въ предыдущихъ иочвахъ; въ количествѣ К20, Na^O, СаО--наблю-
даются уже отступленія въ ту или другую сторону, причемъ соотвѣт-

ственно измѣняется и количество тѣхъ же веществъ, переходящія въ

100 /о солянокислый растворъ.
По общему содержанію Si0 2 данныя почвы стоятъ ближе къ поч-

вамъ первьтхъ двухъ группъ, нежели къ чернораменнымъ, по количе-

ству же цеолитовъ (2І,897 0/о) занимаютъ между ними среднее мѣсто,

равно какъ и по количеству веществъ, легко усвояемыхъ и подвиж-

иьтхъ (4,бо0/о).
Количество глипы достигаетъ здѣсь 25,і570/о), — сложнаго песку

62,83 0/о, такъ что отношеніе между ними выражается 1 : 2,5; среднее
Магтеріады для оцѣнки зом. ТОрьевскаго уѣзда. 1 5

11 1
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мѣсто между почвами первыхъ двухъ грушгь и чернораменными зани-

маютъ черноземо-видные суглинки и по оодержанію аерегпоя (7,900/о)
и по суммѣ веществъ, теряющихся при прокаливаніи (14,93 0/о).

Коричневооѣрые „лѣоные" суглинки.

Почвы данной группы вмѣстѣ съ слѣдующей являются господству-
ющими въ центральной части Юрьевскаго уѣзда и въ западной поло-

впнѣ Суздальскаго
На, водораздѣлахъ, по вершинамъ холмовъ, вообще тамъ,. гдѣ не

могло быть застаиванія влаги, мы встрѣчаемъ коричневосѣрые, большей
частью мучнистые, принимающіе иногда каштаново-сѣрый цвѣтъ,—су-
глинки. Ихъ происхождеыіе тѣсно связано съ древесною раститель-

ностью, воздѣйствіе которой ближайшимъ образомъ отразилось на струк-
турѣ гор. В этихъ почвъ, такъ называемой „орѣховатой". Ихъ под-

почвою служитъ тотъ же лессовидный суглинокъ, о которомъ мы гово-

рили выше. Такимъ образомъ изъ факторовъ почвообразованія по отно-

шенію къ даннымъ почвамъ мы можемъ устранить общій и для дру-
гихъ почвъ—подпочвенную или материнскую породу; можемъ устранить
и растительный покровъ, ибо съ его вліяніемъ мы встрѣчались уже
въ чернораменныхъ почвахъ; новымъ факторомъ можетъ быть названо

уменыпеніе влаги, ибо во всѣхъ предыдущихъ группахъ дѣйствовалъ

избытокъ ея.

Химическій составъ ,.лѣсного а суглинка ириводимъ въ слѣдующей

таблицѣ. (Образедъ взятъ въ разстояніи 1 вѳр. отъ с. Турабьева къ

С ПетрОВСКОМу). Табдица 28-

Названіѳ веществъ.
Общее Изъ ЮО/о

сожяиои

кислоты.

Изъ
концентр.

Изъ 10/0
- НСІ.

Всего [
мелкозеіѵіа

по

Осборну.

Влага сушеніемъ при 100° С
Потеря при прокалив. .

Гумусъ .......
Азотъ N ........
Фосфорн. кислота (Р2О5
Сѣрная кислота (80з) .

Кали КзО . . .

Натръ КагО . .

Известь СаО . .

Магнезія MgO .

Глиноземъ АЬОз
Окись желѣза Е1е20з
Si02 кремнекислота
ЗіОг извлекаем. содой

Кварцевый песокъ. .

Глина .......
Сумма растворим. веществъ

Отношеніе глины къ песку.

2,34
8,зі
3,56
0,24

. 0,12
0,08
2,21
1,17.
1,39
0,91

1 0,79
3,51

71,S9

96,78

0,11

0,39
0,12
0,62
0,67
3,Q7
2,91.
0,22
8,32

19,4

0,027

\KCL+NaCl--=
( 0,063

0,38

5,94
3,34

11,84

23,06

Сложпыи
песокъ.

71,ot

1:3
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Анализъ обнаруживаетъ. значительное возрастаніе въ данныхъ
почвахъ кремнезема и чисто кварцеваго песку, что, несомнѣнио,

должно было отразиться на количествѣ остальныхъ веществъ. Количе-
стйа гумуса, веществъ, теряющихся при прокаливаніи, азота, сѣрной

кислоты, здѣсь меньше, чѣмъ въ предыдущихъ почвахъ; однако—-rflnHO-

земъ, окись желѣза, щелочные и щелочно-земельные металлы почти

не убываютъ.
Незначительно, до 19,48 0/о понизилось содержаніе цеолитныхъ

веществъ; количество глины, сумма веществъ легкоподвижныхъ (З^г^/о),
отношеніе глииы къ песку соотвѣтствуютъ тому, что мы видѣлй въ

чернораменныхъ суглинкахъ; дѣйствительно, съ этими послѣдними

лѣсные суглинки обнаруживаютъ больше близости, чѣмъ съ какими

лйбо другими почвами. ;

Въ нормальныхъ или неоиодзоленныхъ суглинкахъ изъ группы
„сѣрыхъ" или „лѣсныхъ", какъ можно судить по внѣшнему виду и

по теоретическимъ соображеніямъ, большему выщелачиванію долженъ

подвергаться гор. А и особенно его ііоверхностный слой; какъ бы
подтвержденіемъ этого является присутствіе на поверхности почвы

крупинокъ окисловъ желѣза, особенно замѣтныхъ на высохшей почвѣ.

Химическій анализъ различныхъ горизонтовъ лѣсиого суглинка обна-
руживаетъ, что гор: А въ немъ бѣднѣе минеральными веществами

сравнительио съ гор. В и С. Такъ въ образцѣ отъ с. Богдановскаго,
съ восточной окраиНы уѣзда, оказалось: таблица 29.

Гор. A ...

--------

. .

---------

Общее содержаніе. Изъ 1 0 и /0 солянокислои вытяжни !

Гигроск. вода.
Гумусъ.

Потеря
припро- калив.

о

CO

о
CD

о

-5
d d

fee
CO

S5

a

3 §

Сумма цеоди- товъ.

2,57 5,50 10,12 0,07 2,73 4,8 0,65 0,40 0,022 7,93 18,7
Гор. В . . 2,02 2,70 6,78 0,1 3,0 ; 4,15 0,65 0,60 0,072 8,01 19,3

1 Pop. G . . 3,іо 0,78 5,34 0,12 7 ,60 1,20 0,80 0,06 10,17 19,87;

т.-е. будучи болѣе бѣдными по содержанію гумуса и общаго количеСтва,
веществъ, теряющихся при прокаливаніи (химич. связанная вода, гумусъ,
Со2 и др. газообр. вещ.), гор. В и С богаче суммою веществъ, рас-
творяюпщхся въ 100/о Н01, что могло произойти съ одной стороны
вслѣдствіе меньшей ихъ выщелоченности, съ другой —-на счетъ гор. В,
подвергшагося процессу выщелачиванія въ болѣе сильной степени.

Сутлшки переходные отъ лѣоныхъ къ подзолиотымъ.

Переходные суглинки образуютъ обширную группу почвъ и поль-

зуются въ Юрьевскомъ уѣздѣ широкимъ распространеніемъ въ глини-

стой полосѣ. Среди нихъ мы находимъ какъ суглинки —весьма близ-

кіе къ настоящимъ лѣснымъ, такъ и значительно оподзолепные, на-

15*
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поминающіе скорѣе сходешя почвы подзоіистаго типа. Общая особеи-
ность переходныхъ суглинковъ, сравнительно съ настоящими лѣсными,

заключается въ свойствахъ гор. В; въ наиболѣе типичныхъ случаяхъ
онъ разбитъ на два отдѣла: верхній и нижній, причемъ первый, обык-
новенно мощностью отъ 3 до 6", оказывается въ болыпей или мень-

шей стеЕени оподзоленнымъ, часто обильно содерзкащій ядра ортштейна;
цвѣтъ его пепельно-сизый, бѣлесовато-сизый, иногда же среди бѣлесой

оподзоленной массы выстулаютъ гнѣзда чернаго цвѣта, густо окрашен-
ныя перегноемъ; нижній отдѣлъ гор. В, какъ и въ „дѣсныхъ" су-
глинкахъ ясно и хорошо орѣховатый, коричнево-бурый или желтова-

тый, напоминающій подпочвенную лессовидную глину. Что касается

гор. А, то ни въ отношеніи мощности, ни въ отношеніи окраски онъ

не отличается отъ соотвѣтствующаго горизонта „лѣсныхъ" суглинковъ.
Переходные суглинки развиты не только :на лессовидной глинѣ, но

и на переходной къ валунной; въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло

уже съ нодгрунпоіо, ближе стоящею къ настоящимъ подзолистымъ су-
глинкамъ, что нроявляется и въ цвѣтѣ ихъ, и въ супеси оподзолива-

нія, и въ химическомъ составѣ. Для суглинковъ переходной группы
мы имѣемъ нѣсколько анализовъ. Полному анализу былъ подвергнутъ
образецъ, взятый съ водораздѣльной нлощади, къ S отъ села Кумина
въ Щй—2 верстахъ, гдѣ переходные суглинки перемежаются съ лѣс-

ными оуглинками, заиимая болѣе ровные и слегка вдавленные участки.
Составъ его видимъ изъ слѣдующей таблицы:

Таблида 30.

Названіѳ вѳществъ.

Общее

содержа-

ніе.

Изъ ЮО/о

НСІ.

Изъ конц,

Нз804.

Изъ іо/о

НСІ.

Всего

медко-

зема.

Влага сушеніемъ при 1000С
Потеря при прокаливаніи
Гумусъ ....
Азотъ (N) . . .

Фосфорн. К. (РгОб)
Сѣрная к. 80з .

Кали К2О . . .

Натръ КагО . .

Известь СаО . .

Магнезія MgO. .

Глиноземъ АЬОз
Окись желѣза ГегОз
Кремнекислота SiOs
Извлеченіе содой SiOz .

Кварцевый песокъ . . .

Глина ... .....
Сумма раствор. веідествъ

Отношеніе глины къ песку

2,31
8,78
4,40
0,236
0,145
0,154
2,18
1,23
1,24
0,70
9,62
3,41

72,69

0,108

0,24
0,06
0,61
0,55
3,22
2,54
0,20
6,43

1 5,692

5,27
2,97

10,56

20,46

96,63

0,014

0,015
0,004
0,380

2,56

сложныи
песокъ.

72,83

1:3,5
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Выше мы отмѣчали, что переходные суглинки, особенно развив-
шіеся на лессовидной глинѣ, по окраскѣ часто не отличаются отъ лѣс-

ныхъ суглинковъ; добавимъ, что гор. А ихъ иногда бываетъ даже

темнѣе гор. А лѣсныхъ земель, и только по горизонту В тѣ и другія
иочвы возможно разграничить.

По анализу оказывается, что переходные суглинки содержатъ
перегноя приблизительно столько же, сколько и лѣсные, разсматрива-
емый же образецъ нѣсколько даже болѣе.

Наибольшая разница между тѣми и другими въ составѣ гор. A
проявляется въ содержаніи ЗіОг, которой въ переходныхъ суглинкахъ
оказывается 72,б90/о, и кварцеваго песку, достигающаго здѣсь 18,850/о.
Количество цеолитовъ падаетъ до 15,6920/o, а „расходный капиталъ"
или сумма веществъ, доступныхъ непосредственно для растеній, до

2,5б0/о. Уменьшилось и содержаніе глины (20,4б0/о). Если мы обратимъ
вниманіе на содержаніе мелкозема въ данньжъ почвахъ, количество

сложнаго песку, общее количество кремнекислоты, то придемъ къ за-

ключенію, что данныя почвы выщелочены сильнѣе предыдущихъ. Ниже
мы сопоставимъ анализы тѣхъ и другихъ, здѣсь же разсмотримъ со-

ставъ переходныхъ суглішковъ по горизонтамъ. He смотря на видимо

подзолистый характеръ верхняго отдѣла гор. В, анализъ его не обпа-
руживаетъ, сравнительно съ гор. А и В, той бѣдности минеральными
веществами, какую возможно было бы ожидать.

Образецъ переходнаго суглинка отъ с. Ельцы:
Гор. A— сѣрый мучнисто-пылеватый суглинокъ съ зернами орт-

штейна; мощность 8'.
Гор. В — сизый—подзолистый съ ядрами ортштейна; листовато-

пластинчатьш, крупно-пористый; мощность 5".
Гор. Віш буровато-желтый, орѣховатый суглинокъ; орѣхи пере-

сыпаны оподзоленнымъ мелкоземомъ; мощность 4".
Гор. С—лессовидпая глина.

Таблица 31.

Общее содержаніе. Изъ 10 0 /о солянокислой вытяжни.

й і
і

о
и к й и о rf
о § я м PC

о
о .

І t? CO CO

сЗ
ft

со о

У:!
ft й
в м
Я о
Рч »

S о
CO

<1
о О

a
о

о о

<

о

fa

OJ ■

О |
Щ ft

9 І
о g

1,89 3,74 7,61 0,26 0,15 0,62 0,49 — — 2,93 1,02 0,08 8,13 17,іі

1,51 1,16 3,97 0,066 0,13 0,49 0,60 — — 3,43 1,19 0,067 7,83 17,зз

3,23 0,75 6,28 0,023 — 0,34 0,61 — — 3,46 1,27 0,07 7,87 .17,48

Анализъ обнаруживаетъ, что за исключеніемъ СаО и РзО.,, со-

держаніе минеральныхъ веществъ возрастаетъ по мѣрѣ угдубдепія,
иначе говоря—почва выщелачивается, причемъ, какъ можно думать.
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увеличеніе суммы цеолитовъ въ гор. В происходитъ на счетъ гор. А,
изъ котораго наиболѣе растворимые элементы выносятся проникающею
вглубь влагою.

To же находимъ и въ другомъ образцѣ, изъ южной половины

уѣзда (между д.д. Жерославскимъ и Горшихой), гдѣ сверхъ того пере-
ходные суглинки отражаютъ на себѣ вліяніе материнской породы
(переходная глина), содержащей въ большемъ количествѣ Si02 и менѣе

богатой другими минеральными вещестЁами въ сравненіи съ лессовид-

ною глиною. Анализъ послѣдняго образца обнаружилъ слѣдующій со-

ставъ его по горизонтамъ.
Таблица 32. ' •

Какъ и въ предыдущемъ образцѣ, количество цеолитныхъ ве-

ществъ увеличивается въ нижнихъ горизонтахъ.
Такимъ образомъ болыпая выщелоченность горизонта А предста-

вляетъ общее явленіе для почвъ лѣсныхъ, какъ нормальныхъ, такъ и

оподзоленныхъ.

Среди суглинковъ переходнои групны мы находимъ по составу
и промежуточные между разсмотрѣнными, анализы которыхъ помѣ-

щаемъ ниже въ сводныхъ таблицахъ.

Подзолиотые суглинки.

Общія особенности подзолисто - суглинистыхъ почвъ настолько

характерны, что намъ нѣтъ надобности на нихъ долго останавливаться.

Обыкновеино ниже свѣтло-сѣраго, пылеватаго гор. А, мощность ко-

тораго колеблется около 6— 7", наблюдается бѣлесый подзолистый
горизонтъ В, представляющій въ болѣе частыхъ разностяхъ сплошную
массу мучнистаго кремнезема и всегда содержащій въ большемъ или

меиьшемъ количествѣ ядра окисловъ желѣза, выщелоченнаго изъ гор. A
и В; мощность гор. В достигаетъ 8 — 9— 10", причемъ ниже его

наблюдается уже нодпочвенная порода, въ которую подзолъ внѣдряется

языками.

Среди подзолистыхъ суглинковъ Юрьевскаго уѣзда мы различаемъ:
1) суглинки на лессовидной глинѣ; 2) на переходнои глинѣ, 3) на

валунной глинѣ. При внѣшнемъ сходствѣ, они обнаруживаютъ однако
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разницу въ своемъ составѣ, причина которой должиа лежать главнымъ

образомъ въ различіи ихъ подпочвенныхъ породъ.

\ 1 . Подзолистые суглинки на лессовидной глинѣ представляютъ
большое сходство съ худшими переходными суглинками и отличаются

отъ нихъ болѣе сильнымъ оподзоливаніемъ гор. В и большею его

мощностью, почему эти почвы и не подвергались химическому изслѣ-

дованію.
2. Суглинки на переходной глинѣ, развитые на югѣ уѣзда ивъ

области правобережья Нерли, между Глумово-Скомовскимъ и Ивань-
ковскимъ болотами, являются уже болѣе типичными представителями
своего типа.

Ихъ составъ виденъ изъ слѣдующихъ таблицъ.
Химическій составъ подзолистаго суглинка юга уѣзда (дер.

Грядки).
Таблица 33.

Влага сушеніемъ при 100° С .

Потеря при прокалив.....
Гумусъ...........
Азотъ N ..........

Валовой

составъ

Изъ 100/0
содяно-

КИСЛОЙ
вытяжки.

Изъ
концентр.
H2S04.

Изъ іо/о
ЫС).

Всего !
мелкозема 1

по

Осборну.

1,22
4,83
,2,04
0,128
0,092
0,069
2,41
1,34
0,98
0,73
9,78
2,78

76,88

23,35

0,079
0,069
0,25
0,07
0,36
0,54 :

2,51
2,15
0,24
4,79

12,431

4,48
2,6

7,16

17,39

0,015

0,017
0,011
0,15

1,67

94,64
—:

Слож. песокъ

79,35

1 : 4,6

Фосфорная кислота Р2О5 . . .

Сѣрная кислота 80з .....
Кали КгО . . . ...

1 Натръ Шкт .........
Известь СаО ........

1 Магнезія MgO .......
Глиноземъ АЬОз. ......
Окись желѣза ЕегОз .....
Si02 кремнекислота .....

I ЗіОг извлекаем. содой ....

Кварцевый песокъ. . .; . . .

1 Глина . ....

Сумма растворимыхъ веществъ

Отношеніе глины къ песку . .

По сравненію съ вышеразсмотрѣнными почвами мы замѣчаемъ здѣсь

убыль всѣхъ веществъ, и только щелочи держатся приблизительно
на той же высотѣ; количество кремнезема, значительно возросло (до
76,880/о); вмѣстѣ съ чѣмъ поднялось. и содержаніе кварцеваго песка

(23,з50 ,,о); наоборотъ, общее количество глины падаетъ до 17,з90/о, въ

противоположность сложному песку, достигающему здѣсь 79,35 0/о; от-

ыошеніе глинистой части почвы къ песчаной равно такимъ образомъ
1:4,6. Сумма расходнаго капитала почвы или веществъ, идущихъ не-

посредственно на питаніе растеній, равна 1,57 0/о, значительно ниже
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количества іѣхъ же веіцествъ въ предыдущихъ почвахъ; „запасиый
капиталъ" или сумма цеолитныхъ веществъ, саособныхъ пополнять

первый, держится однако здѣсь на высотѣ 12,43і 0/о.
Какъ видимъ, не смотря на тождество механическаго состава дан-

ной почвы съ вышеразсмотрѣнными, химическій составъ ея уже не тотъ.

Подзолистые суглинки центральной полош, представителемъ ко-

торыхъ можетъ служить образецъ отъ дер. Грибановой, имѣютъ при-

близительно тотъ же составъ, отличаясь нѣкоторыми частностями.

Таблица 34.

J Образецъ подзо-
листаго сугжинка
отъ д. Грибановой

a
о
a
о и І

Я

Изъ ІОО/о солянокислой вытяжки. |

о d 6 d
OS

d
CO

о
CO

о
ф

о
»

9І

1

2 SS ш
свЗІЗ

™ В5 О

ю g S

Сумма цеодит.

1,603
1,23 6,85 2,247 0,088 0,012 0,242 0,296 0,172 2,42 1,766 0,138 4,95 11,687

Еще бодѣе отступаютъ по составу въ сторону химически бѣд-

ньтхъ почвъ суглинки сѣвера уѣзда; развитые на валунной глинѣ и

сильно оподзоленные, они сравнительно съ лѣсными и переходньши
суглинками содержатъ вдвое менѣе цеолитныхъ веществъ, не говоря
уже о пониженіи въ нихъ гумуса; изъ нижеслѣдующей таблицы видимъ,

что количество глины падаетъ въ нихъ до 12,б40/о, количество цеолитовъ

до 9,4б7 0/о; содержаніе же кварцеваго песку повышается до 26,5б 0/о, при

сложномъ пескѣ въ 84,94^0 и общемъ количествѣ Si02 въ 80,34 0/о.
Химическій составъ подзолистаго суглинка сѣверной части уѣзда.

2 в. отъ с. Анькова къ SSW. Таблица 35.

Названіе веществ-ь.
Валовой ІВР/ѳ оо-

лянокисл.

вытяжка.

Вытяжка
концентр.
H2S04.

Изъ іо/о
НС1.

Всего I
мелковѳма

по

Осборну.

Влага сушеніемъ при 100° С. .

Потеря при прокаливаніи. . .

Гумусъ ..........
Азотъ N ..........
Фосфорная кислота РгОб . . .

Сѣрная кислота 80з .....
Кали КгО .........
Натръ МагО .........
Известь СаО ........
Магнезія MgO . . . . . . .

Глиноземъ АЬОз ......
Окись желѣза РегОз .....
Кремнекислота Si02 .....
Кремнекислота извдек. содой .

Кварцевый песокъ ......

Глина ...........
Сумма растворимыхъ веществъ

Отношеніе глины къ песку . .

0,92
3,63
1,50
0,102
0,066
0,063
2,05
1,33
1,05
0,67
8,02
2,88

• 80,30

26,56

85,64

0,049

0,13
0,06
0,29
0,40
2,12
1,92
0,18
3,21

9,467

0,014

0,01
0,004
0,15

3,34
2,26

5,49

12,64
1,57

Слож. песокъ

84,94

1 : 6,7
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По количеству веществъ легкораствориішх%' 5 '''П,5Т^о) данныя

почвы сходны съ подзолистыми суглинкам^е^а у^да, которьрчгіши
уступаютъ по общей суммѣ цеолитовъ, по количесащ гл,ивй'' и содер-
жанію нѣкоторыхъ другихъ веществъ. При сравнігйільномъ анализѣ

различныхъ горизонтовъ послѣдней почвы обнаруживается особенное
обѣднѣненіе цеолитами гор. В, представляющаго здѣсь бѣлую кремне-
земистую массу, обращенную дѣйствіемъ подзоло-образовательныхъ
процессовъ въ тонкую пыль, среди которой разсѣяны ядра окисловъ

желѣза и отдѣльныя зерна кварца.

Приводимъ слѣдующую таблицу состава гор. А, В. С сѣвернаго

суглинка.

Образецъ дер. Якшиной. (Сѣверъ уѣзда).

Подзолиотый оуглинонъ. Таблица 36.

о

Ивъ ІОО/о СОДЯНОКІІСЛОИ вытяжки. 1
и й Й й -. S "

& оЗ t? CO

Рчсв S a 1»-ѵ Е- 1ft • о о г. І|

Гор. A ...... ,.

& о

1=1 и £?
о

о щ
CM о 9S

ю S 11
о я

1,47 4,72 2,47 0,109 0,066 0,25 0,264
\

3,15 0,088 4,5 8,30
Гор. В (подзолъ). . . 0,96 2,36 0,70 0,051 0,12 0,15 0,44 3,4 0,01 3,89 6,54
Гор. С (глина). . . 2,5 4,90 0,33 0,021 0,11 0,33 0,43 7 13 0,041 5,66 8,79 1

Изъ этой таблицы мы видимъ, что подпочвенная глина вывѣт-

рилась здѣсь слабо и содержитъ цеолитовъ всего 8,790/о; вмѣсто на-

Еопленія ихъ въ гор. А, мы находимъ въ немъ убыль ихъ сравни-
тельно съ подпочвого; гор. же В, несмотря на рѣзко подзолистый
характеръ, содержитъ цеолитовъ еще Q,u0h, что возможно объяснить
выносомъ ихъ изъ гор. А.

Подзолиотая оупесь.

Подзолистыя супеси Юрьевскаго уѣзда, развитыя исключительпо въ
Принерльской и Занерльской полосѣ, по своему составу, мощности,
строенію, характеру подпочвенпыхъ породъ—вполнѣ соотвѣтствуютъ

подобнымъ же почвамъ другихъ мѣстностей сѣверной Россіи, хотя,

быть можетъ, въ зависимости отъ мѣстпыхъ особенностей подпочвы,

нѣсколько бѣднѣе супесей Вязниковскаго уѣзда, сѣверной части Горо-
ховецкаго и Шуйскаго. Обычною подпочвою супесчаныхъ почвъ сѣ-

вера Юрьевскаго уѣзда служитъ нижневалунный песокъ, имѣющій

мѣстами характеръ валунной супеси, и только на болѣе высокихъ

участкахъ— подпочвою является валунная глина, превращенная въ

верхнемъ отдѣлѣ въ ворхневалунный песокъ.



ттщ*^

234

Представителемъ супесчаныхъ почвъ можетъ служитъ образецъ
отъ с. Студеиецъ, составъ котораго приводимъ въ слѣдующей таб-

лицѣ.
Таб.іхица 37.

Названіе веществъ.
Валовой

составъ.

100|о со-

мнокисл.

вытяжка.

Изъ
вытяжки

концентр,
IT2S04.

Изъ ІО/о
HG1.

Всего
мелкозема

по

Осборну.

Влага сушеніемъ при 1000С.
Потеря при прокаливаніи. .

Гумусъ .........
Азотъ (N) . . ......

Фосфорн. к. Р2О5 .....
Сѣрная кислота 80з ....
Кали КгО ... .....
Натръ Na20 ........
Известь СаО .......
Магнезія MgO ......
Глиноземъ АЬОз . . < . .

Окись желѣза ГезОз ....
Кремнекислота ЗіОг ....
біОг извлек. содой . . . .

Кварцевый песокъ . . . . ,

Глина ....... . . .

Сумма раств. веществъ. . .

Отношеніе глины къ песку .

0,41
1,69
0,92
0,ов
0,іб
0,04
1,49
0,79
0,76
0,41
5,19
1,74

37,78

34,05

35,12

0,08

0,08
0,05
0,21
0,23
0,84
1,28
0,22
1,04

4,33

0,025

0,01
0,006
0,056

1,67

1,34

Слож. песокъ

88,97

1:9

Сравниваа даыную почву съ разсмотрѣнными выше, мы нахо-

димъ, что АІ20з они содержатъ вдвое менѣе, при чемъ изъ всего его

количества только 0,840/о находится въ цеолитномъ состоаніи, коли-

чества К2О, ]Ѵа20, СаО и MgO понизились значительно; не говоря

уже о пониженіи гумуса, азота, сѣрной кнслоты, замѣтимъ, что и

окиси желѣза данныя почвы содержатъ вдвое менѣе сравнительно съ

другими; общее содержаніе Si02, кварцеваго песку, сложнаго песку— ,

наоборотъ, возрасли; сумма цеолитовъ пала до 4,зз0/о, а веществъ,

легко растворимыхъ —до 1,340/о.
Безъ сомнѣненія, на составъ данныхъ почвъ оказывали вліяніе

не только нроцессы оподзоливанія, но и самый характеръ материн-
ской породы, которая сама по себѣ является уже сильно песча-

нистой.

Промежуточнымъ звеномъ между подзолистыми суглинками и су-
песями являются суглиносупеси, развитыя большею частію на песча-

нистой валунной глинѣ. Примыкая съ одной стороны къ суглинкамъ,
съ другой къ супесямъ, онѣ и по химическому составу могутъ зани-

мать лишь среднее мѣсто между ними, съ колебаніями въ ту или

другую сторону въ зависимости отъ условій залеганія и характера
подпочвенной породы.



Глинистые пески.

Послѣднимъ членомъ въ ряду культурныхъ почвъ Юрьевскаго
уѣзда являются глинистые пески, развитые въ Нерльской низинѣ и

на крайнемъ сѣверѣ уѣзда и занимающія обыкновенно основанія скло-

новъ или низмениыя площади; лодпочвою ихъ служитъ большею частію
нижневалунный песокъ, но въ области развитія валунной глины и

верхневалунный песокъ, и даже продукты делювія.

Ихъ составъ виденъ изъ слѣдующаго анализа образца, взятаго

возлѣ д. Быстри.
Таблица 38.

Вадовои

составъ.

IQO'o со-

ЛЯНОКИСЛ.

вытяжка.

Изъ.
вытяжки

концентр.
H2S04.

Вытяжка

іо/о НСІ.

Всего ||
мелкозѳма

по ;|
Осборну.

0,46 _ __ 34,8!
2,04
1,38 Z -—

і 0,06
\ 0,14 0,07 0,034 __ ІІ

0,08 ■— ---
-- 1

0,92 0,078 —■ 0,019 ----------; і

і 0,50 0,047 — 0,005
---

! о,5б 0,14 — 0,059 — J
0,34 0,13 — — --- 1

1 3,05 0,63 1,42 ;---
----- J

1,36 1,02 1,25 --- ---------- і

і 91,09 0,20 --- ---
--- |

—
0,96 2,38 г—

----- ІІ

38,24 __ __

Слолс. песокъі
92,65 J

— — 5,51 ---

—

— 3,415 — 1,56 — J

—

--- —
--- 1:17

Влага сушеніемъ при 1000С.
Потеря при прокаливаніи . .

Гумусъ . ... . . , ....

Азотъ (N) ...... . .

Фосфорная к. Р2О5 . . . .

Сѣрная к. 80з . . . ,■ . ..

Кали КгО ....... .

Натръ НагО .......
Известь СаО ...;...
Магнезія MgO .......
Глиноземъ АЬОз .....
Окись желѣза Ге20з. . . .

Кремнекиолота Si02 . . . .

Si02 извлек. содою . . . .

Кварцевый песокъ. . . . .

Глина ...........
Сумма раствор. веществъ. .

Отношеніе глины къ песку .

Отъ указаннаго состава замѣчаются однако незначительныя укло-
ненія въ сторону супесей, какъ по механическому составу, такъ и по

химическому. Въ послѣднемъ случаѣ мьт имѣемъ дѣло обыкновенно съ

глинистыми песками, развившимися на сильно глинистыхъ нижне-

валунныхъ пескахъ и большею частью залегающихъ на ровныхъ пло-

щадяхъ, гдѣ выдуваніе глинистаго мелкозема изъ гор. А почвы могло

происходить въ болѣе слабой степени, чѣмъ на открытыхъ высокихъ

мѣстахъ.

Разсматривая приведенный анализъ, мы видимъ, что количество

кремнезема достигаетъ въ данной почвѣ 91,о9 0/о; изъ остающихся 9 0/о
для всѣхъ остальныхъ веществъ 30/о принадлежатъ глинозему и 1 ,зб0/о
окиси желѣза; К20, ІѴагО, СаО и MgO данная почва содержитъ
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менѣе, сравнительно съ супесями; сумма цеолитовъ достигаетъ лишь

3,4і50/о, а легко растворимыхъ веществъ— 1,5б0/о.
Тотъ же приблизительно составъ обнаруживаетъ анализъ и другого

образца отъ окрестностей завода г. Первупшна; именно:

Таблида 39.

ES Щ Изъ 100/0 С0ЛЯН0КИСЛОЙ ВЫТЯЖНИ. ||
О Н п

о
о .

5@ g to CO

o
o й ь

4°
o
CO

O i d o
CM

o
CD o o s s g

р^ ffl Й Н fH <fi pj Q Я Щ Р=ч СЛ СЯ S p и I

Гор. A . . . 0,38 1,08 0,164 0,22 0,022 0,20 0,15 1 47 0,084 2,52 ok. 5
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Общія заключенія о химическомъ составѣ почвъ Юрьевскаго
уѣзда.

Выше мы упоминали, что механическій составъ почвъ Юрьев-
скаго уѣзда, особенно суглинистыхъ ихъ представитедей, настолько
близокъ, что этотъ составъ, какъ мѣрило для опредѣленія сравнитель-
наго ихъ достоинства, утрачиваетъ въ настоящемъ случаѣ свое зна-

ченіе. Физическія свойства, обусловленныя въ значительной степени

тѣмъ же составомъ, должны были бы также обнаруживать нѣкоторую

близость, чего однако мы не находимъ и что объясняемъ съ одной
стороны нарушеніемъ естественной связи частицъ и структуры почвы,

съ другой—вліяніемъ различнаго химическаго состава. Безъ сомнѣнія

почвы болѣе богатыя перегноемъ будутъ отличаться иною влагоем-

костью, иною тешіопроводностью, иною гигроскопичностью, чѣмъ почвы

бѣдныя перегноемъ, но и послѣднія, въ зависимости отъ условій за-

леганія, метеорологическихъ факторовъ, свойствениыхъ той или иной
мѣстности, состоянія поверхности—могутъ приближаться къ первымъ
и даже въ болыпей стеаени, чѣмъ объ этомъ можно судить по дан-

нымъ о физическихъ свойствахъ, полученныхъ лабораторнымъ путемъ.
Почвы болѣе глинистыя и болѣе мелкоземистыя должны отличаться

и болыпею поглотительною способностью; но, какъ мы видѣли выше,

анализъ не всегда обнаруживаетъ подобную нропорціональность, даже
при болѣе или менѣе близкомъ химическомъ составѣ. Поэтому позво-

лительно думать, что физическія свойства почвъ стоятъ въ тѣсной за-

висимости не только отъ химическаго и механическаго состава, но и

отъ такихъ неподдающихся измѣренію факторовъ, каковы структура
почвы, ея залеганіе, насыщенность влагою въ тотъ или другой періодъ
вегетаціи растеній, доступность дѣйствію вѣтровъ, уровень грунто-
выхъ водъ и т. п., а также и естественная способность почвы воз-

становлять свою структуру въ случаѣ ея нарушенія, а несомнѣнно,

что структура напр. гор. В лѣсныхъ земель во влажномъ состояніи
и сухомъ—не одна и та же; свойства суглинистой почвы, даже мелко-

земистаго состава, но съ зернистой структурой, будутъ иныя, чѣмъ

у той же почвы, но съ распыленньшъ верхнимъ горизонтомъ; даже

уилотненіе и разрыхленіе одного и того же гор. А почвы должно

уже вызывать различіе физическихъ свойствъ. Вотъ почему мы ду-
маемъ, что химическій составъ почвъ, остающійся ііостояннымъ при
всякомъ состояніи почвы, является наиболѣе надежнымъ руководи-
телемъ въ дѣлѣ опредѣленія ихъ сравнительнаго достоинства. Къ этому
сравиенііо мы и переходимъ.



Таблица 40.

Сравнительная таблица общаго (валового) состава почвъ Юрьевскаго уѣзда и данныхъ 1 0/о солянокислой вытяжки.

в Я

Рч О

Названіе почв-ь.

I Болотнолуговойсуглинокъ

II . Влажнолуговой

III Чорноземовидный

IV Чсрнораменный

V Лѣсной

VI Переходныи

VII Подзолистьш суглин. юга
уѣзда '. . . . •. . . .

VIII Подзолистый суглин. сѣ-
вера уѣзда ......

IX Подзолистая супесь.

X Глинистый песокъ

5,04

3,75

4,09

2,п

2,34

2, 3 і

1,

0,92

0,41

0,46

19,42

15,29

14,93

9,87

8,31

8,78

4,83

3,63

1,69

2,04

S

10,56

8,32

7,90

4,31

3,56

4,40

2,04

1,50

0,92

I

0,608

0,46

0,386

0,257

0,24

0,236

0,128

0,102

0,06

0,06

0,17

0,18

0,16

0,131

0,12

0,146

0,092

0,066

0,16

0,14

0,241

0,16

0,22

0,135

0

0,154

0,069

0,063

0,04

0,08

1,88

fl
2^2

2,20

2,21

2,18

2,41

2,05

1,43

0:92

о

о

r,l 2,13

0,98 1,36

1,13 1,87

1,22 1,2.

1,17 1,39

1,23 1,24

1,34 0>

1,33 1,05

0,79 0,76

0,50 0,66

0,92

0,94

0,96

0,86

0,97

0,70

0,73

0,67

0,41

0,34

О о

10,07 . 3,79

10,72 3,64

10,57 .3,91

10,71 ■3,67

10,79 3,51

9,62 3,41

9,78 2,78

8,02 2,88

5,19 1,74

3,06 1,36

О

60,5

55,44

64,36

70,оі

71,59

72,69

76,88

80,30

87,78

91,09

и
ш

з§

(,63

10,95

13,08

17,37

19,59

18,85

23,35

26,56

34,05

38.24

56,87

62,82

62,83

69,49

71

72,83

79,35

84,94

88,97

92,66

27,53

25,11

25,157

23,49

23,06

20,46

17,39

12,64

a ,57

91,іі

91,76

94,48

95,1

96,78

96,53

94,54

85,64

35,12

34,8і

О мgg

1*2
eg O o^

O & m

1 : 2

1 : 2,5

1 : 2,5

1 : 3

1 : 3

1 : 3,5

1 : 4,6

1 : 6,7

1 : 9

1 : 17

6,58

5,77

4,60

3,i6

3,40

2,66

1,57

1,57

1,34

1,54
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Разсматривая приведеиную таблицу, мы видимъ, что нѣкоторыя

составныя части почвъ располагаются въ правильные ряды, убывая
въ направленіи отъ суглинисто-иловатыхъ болотно-луговыхъ почвъ къ

песчаньшъ.

Въ частности же оказывается.

1. Гигроскопическая вода. Наиболыпее количество (5,о420/о) гигро-
скопической влаги, которую почва, какъ извѣстная физическая среда,
воспринимаетъ изъ атмосферы и удерживаетъ въ себѣ, и которая однако

вьтдѣляется изъ нея при нагрѣваніи, наблюдается въ почвахъ болотно-
луговыхъ. Падая въ суглинкахъ влажно-луговыхъ до 3,750/о и подни-

маясь въ черноземо-видиыхъ до 4,о90/о, количество гигроскопической
влаги въ остальныхъ почвахъ постепенно убываетъ, достигая въ су-

песяхъ и пескахъ лишь 0,41 и 0,4б0/о.
2. Количества веществъ, теряющихся при прокаливаніи и за-

ключающихъ въ себѣ гумусъ, гигроскопическую влагу и химически

связанную воду, углекислоту л др. газы, представляютъ рядъ посте-

пенно падаюпщхъ величинъ,причемънаивысшееколичество свойственно
тѣмъ же бодотно-луговымъ суглинкамъ, что объясняется и болѣе вы-

сокимъ содержаніемъ въ нихъ пёрегноя, и углесолей я быть мо-

жетъ свободной углекислоты, равно какъ гигроскопической воды. При-
знать однако высокое содержаніе этихъ веществъ признакомъ благо-
пріятнымъ въ вопросѣ о достоинствѣ почвъ мы не можемъ, ибо избы-
токъ перегнойныхъ веществъ и свободной углекислоты, придавая почвѣ

торфянистый характеръ, дѣйствуетъ понижающимъ образомъ на ея

производительность.
3. Количество гумуса отъ 10,5б0/о въ болотно-луговыхъ суглин-

кахъ падаетъ до 0,92 и 1,38 въ подзолистыхъ супесяхъ и пескахъ

сѣвера уѣзда; суглинки чернораменные, лѣсные и нереходные содер-

жатъ гумуса почти по равному количеству въ предѣлахъ отъ З 1 /^
до 5 0/о.

4. Въ зависимости отъ содержанія нерегноя—^наивысшее коли-

чество азота находимъ въ болотнолуговыхъ суглинкахъ (0,5080/о); въ

остальныхъ почвахъ «количество его постепенно убываетъ, падая въ

песчаныхъ почвахъ до 0,об0/о.
5. Содержаніе Р205 колеблется въ предѣлахъ отъ 0,18 до 0,оббо/о,

при чемъ наименьшія количества ея свойственны подзолисто-суглини-
стымъ почвамъ (0,092 и 0,оббо/о); сунеси и пески по количеству Р205
немногимъ устунаютъ почвамъ тяжелымъ суглинистымъ.

6. По содержанію сѣрной кисяоты (S03) первое мѣсто въ ряду
почвъ Юрьевскаго уѣзда занимаютъ болотно-луговые суглинки (0,24і 0/о),
нѣсколыко меныпее количество (0,2220/о) содержатъ суглинки черно-
земо-видные; въ остальныхъ почвахъ, свойственныхъ центральной по-

лосѣ уѣзда, количество ея колеблется отъ 0,іб до 0,і540/о, но въ су-
глинкахъ подзолистыхъ падаетъ уже до 0,069 и 0,063, а въ пескахъ

и супесяхъ до 0,08 и 0,04.
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7. Въ отнопіеніи содержанія кали (КаО) почвы болотно и влажно-

луговыя уступаютъ суглинкамъ черноземо-виднымъ, чернораменнымъ,
лѣснымъ, переходнымъ и даже подзолистымъ; въ пѳрвыхъ двухъ на-

ходимъ его 1,88 и 1,7і 0/о, тогда какъ въ остальныхъ количество этого

влажнаго элемента превышаетъ 2 0/о; даже въ глинистыхъ иескахъ его

оказывается еще 0,920/о.
8. Натръ (КагО), за исключеніемъ супесчаныхъ и песчаныхъ почвъ,

болѣе равномѣрно распредѣленъ въ почвахъ; количество его колеблется
въ предѣлахъ 1,34 и 1,і20/о, и только въ супесяхъ и иескахъ пони-

жается до 0,79 и 0,500/о.
9. To же слѣдуетъ сказать и относительно извести: за исключе-

ніемъ болотно-луговыхъ почвъ, содержащихъ СаО—2,із0/о, количество

ея въ другихъ почвахъ колеблется въ предѣлахъ 1,87 — 1,,05 0/о и только

въ подзолиотыхъ суглинкахъ юга уѣзда, подзолистыхъ супесяхъ и

иескахъ падаетъ до 0,98, 0,76 и 0,5б 0/о.
10. Еще меньшія колебанія наблюдаются въ содержаніи MgO;

среднее количество ея въ, суглинистыхъ почвахъ 0,840/о, наивысшее

въ лѣсныхъ суглинкахъ 0,970/о; въ супесяхъ и иескахъ MgO содер-

жится 0,41 и 0,340/0.
11. Количество глинозема (АІгОз) въ первыхъ пяти группахъ почвъ

является довольно устойчивымъ и колеблется въ крайне близкихъ пре-

дѣлахъ: 10,07— 10,79 0/о; однако въ подзолистыхъ суглинкахъ оно па-

даетъ уже до 8,02, а въ супесяхъ и иескахъ до 5,19 и 3,050/о.
12. Окись желѣза распредѣлена въ различныхъ почвахъ не ме-

нѣе равномѣрно, чѣмъ АІ2О3; колебанія ея въ первыхъ 6 почвенныхъ

группахъ наблюдаются лишь въ предѣлахъ отъ 3,91 до 3,4і0/о; въ

подзолистыхъ суглинкахъ количество ея падаетъ до 2,78 и 2,88, а въ

супесяхъ и пескахъ до 1,74 и 1,36.
13. Общія количества кремнекислоты представляютъ рядъ посте-

пенно возрастающихъ величинъ, при чемъ наименьшее изъ нихъ

свойственно болотно-луговымъ суглинкамъ (60,50 0/о), наибольше же —

91,09 0/о— глинистымъ пескамъ.

14. Параллельный рядъ предыдущему представляетъ содержаніе
квардеваго песка въ почвахъ, предѣлы котораго отъ 7,б30/о въ поч-

вахъ болотно-луговыхъ возрастаютъ до 38,24 въ глинистыхъ пескахъ.

15. Аналогичный рядъ образуютъ и количества сложнаго песку въ

почвахъ: отъ бб^/о въ почвахъ болотно-луговыхъ содержаніе его черезъ
рядъ послѣдовательныхъ величинъ, поднимается до 92,б8 0/о въ пескахъ.

16. По содержанію глины почвы Юрьевскаго уѣзда располага-
ются въ нисходящій рядъ, при чемъ наивысшее количество глины

(27,б3 0/о) свойственно болотно-луговымъ суглинкамъ центральной по-

лосы, наименьшее же (5,57) —глинистымъ пескамъ сѣвера уѣзда.

Принимая наивысшія количества каждаго ряда за 100 и выражая
въ соотвѣтствующихъ величинахъ остальныя количества, мы можемъ

выразить соотношеніе однихъ и тѣхъ же веществъ въ почвахъ на

слѣдующихъ графическнхъ таблипахъ.

■штшттшттщщ^^ШЧіЩіш:
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Изъ приведенныхъ таблицъ мьт видимъ, что иаиболѣе иравиль-
ныя, постепеыно падающія кривыя представляютъ содерлганіе въ поч-

вахъ гумуса, веществъ, теряющихся при прокаливаніи, азота, гигро-
скопической воды, извести, окиси желѣза, глины, цеолитовъ и ве-

іцествъ^ легко растворимыхъ; въ содержаніи же остальныхъ веществъ

наблтодаются колебаиія и напр. содержаніе Р^ь въ супесяхъ и пе-

скахъ повышается до того количества, какое находиыъ въ суглин-
кахъ высшихъ грушіъ. Однако, наши сужденія о доотоииствѣ почвъ

были бы ошпбочпы, если бы мы основывали ихъ только на валовомъ

составѣ ихъ. Сравнительная таблица веществъ, растворяющихся въ

100/о соляной кислотѣ показываетъ, что растворимость ихъ въ раз-
личиыхъ почвахъ неодинакова, что свидѣтельствуетъ о иеодинако-

вомъ ихъ состояніи; принимая, что 10о/о соляная кислота переводитъ
въ растворѣ водныя силикатныя соединенія почвы, такъ называемые

цеолиты, способные при дальнѣйшемъ вывѣтриваши пополнять ту
часть почвы, которая расходуется на питаніе растеній, мы находимъ,

что общія количества подобныхъ веществъ, еодержащіяся въ различ-
ныхъ почвахъ образуютъ правильно понижающійся рядъ, причемъ наи-
высшее количество ихъ,— (25,оі 0/о) содержится въ болотно-луговыхъ
суглинкахъ. Количество веществъ—легко растворимыхъ и доступныхъ
негюсредственно растеніямъ, образуетъ другой аналогичныи рядъ, что
видно на графической таблицѣ.

Въ приводимой ниже таблицѣ сгруішированы всѣ аналитическія
данныя (изъ 100/о HG1)' почвъ Юрьевскаго уѣзда, для цеолитныхъ же
веществъ выведены среднія для каждой ночвенной грушш.

Матеріалы дія оцѣнки зем. Юрьевскаго уѣада. 16



Таблица 43.

Сравнительная таблица состава Юрьевскихъ почвъ по даннымъ 10 0/о солянокислой вытяжки.
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Разсмотрѣніе сводной таблицы валового состава почвъ Юрьев-
скаго уѣзда, данныхъ 100/о и 1 0/о солянокислой вытяжки, приводитъ
насъ къ заключенію, что если осііовивать выводы о богатствѣ той
или иной почвы по ея химическому составу, въ частности по коли-

честву содержащихся въ ней: гумуса, гигроскопической воды, азота,

летучихъ веществъ, минеральныхъ веществъ за исключеніемъ SiOs,
цеолитовъ и растворимыхъ соединеній, глины и вообще мелкозема,

то наиболѣе богатымъ оказывается болотно-луговой суглшіокъ; ему
уступаютъвлажно-луговые, черноземо-видные ичернораменныесуглинки,
которымъ въ свою очередь уступаютъ лѣсные, переходные и подзо-

листые суглинки; супеси и пески заиимаютъ въ ряду почвъ Юрьев-
скаго уѣзда послѣднее мѣсто.

ІІереходя къ опредѣленію культурнаго достоинства почвъ Юрь-
евскаго уѣзда и выраженію этого достоинства въ относительныхъ ве-

личинахъ, выводимыхъ изъ аиалитическихъ данныхъ, мы должны

однако замѣтить, что болотно - луговоі суглинокъ, какъ ночву, въ

настоящее время недостаточно пригодную для уиотребленія въ ка-

чествѣ папіни, мы ие можемъ признать за лучшую и составъ ея —

приыять мѣриломъ достоинства остальныхъ ночвъ. Гораздо болѣе за-

служиваетъ этого признанія влажно-луговой суглинокъ, который, бу-
дучи годнымъ для обработки и поступая подъ пашню, даетъ наивыс-

шіе урожаи. Однако, вопросъ о признаніи той или иной почвы луч-
шей въ уѣздѣ, заслуживаетъ строго критическаго отношенія. Осно-
вывая свое сужденіе о качествѣ почвы на ея химическомъ составѣ

(особенно на содержаніи цеолитовъ и веществъ, растворимыхъ въ 10/о
НС1) и признавая за лучшую—почву съ наиболѣе богатымъ составомъ,

мы можемъ встрѣтить несоотвѣтствіе дѣйствительной производитель-
ности данной почвы съ ожидаемою, вслѣдствіе ли неблагопріятнаго
механическаго состава или воздѣйствія внѣшнихъ факторовъ плодо-

родія почвы, каковы избытокъ и недостатокъ влаги, дѣйствіе вѣтровъ

и морозовъ и т. п.; къ тому же опредѣленіе дѣйствительной произ-
водительности каждой почвы въ отдѣльности затруднено недостаткомъ
свѣдѣній, ибо данныя объ урожайности касаются болыпею частью

пашни цѣлаго селенія въ общемъ, безъ разграниченія по почвамъ,

среди которыхъ обыкновенно замѣчается разнообразіе не только въ

предѣлахъ всей пахотной земли, и того или иного общества, но даже
въ одномъ нолѣ. Вотъ почему при опредѣленіи сравнительпаго до-

стоинства ночвъ мы прибѣгаемъ къ двумъ пріемамъ.
Первый пріемъ состоитъ въ опредѣленіи тѣхъ отноіпеній, какія

существуютъ между различными почвами по ихъ химическому и ме-

ханическому составу и физическимъ свойствамъ, а такъ какъ по ме-

ханическому составу почвы ІОрьевскаго уѣзда достаточно близки между
собою, данныя же о физическихъ свойствахъ, полученныя лаборатор-
нымъ путемъ не даютъ полнаго представленія о дѣйствительныхъ

свойствахъ, то мы и останавливаемся иа химическомъ составѣ, какъ

16*
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даюіцемъ возможность иайти требуемыя отиошенія. Признавъ по со-

ставу за лучшую почву —; суглинокъ влажно-луговой, который и въ

дѣйствительности является лучшимъ, ибо производительность его выше

производительности остальныхъ почвъ, и принимая содерашгіе въ немъ

веществъ благоііріятныхъ производительности за 100, мы получаемъ
для содержанія тѣхъ же веществъ въ . другихъ почвахъ относитель-

ныя величины; располагая ихъ въ соотвѣтствующіе ряды, мы получа-
емъ СЛѣдуЮЩуЮ таблицу.' Таблица 45.
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Допуская, что каждый рядъ представляетъ самостоятельный эле-

ментъ бонитировочной скалы, и выводя изъ нихъ среднюю, мы полу-
чаемъ для почвъ Юрьевскаго уѣзда слѣдующую бонитировочную скалу:
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Или, принимая за 100 наибольшую величину, находимъ:

Таблица 46.

Влажно-луговой ............... 92

Черноземо-видный .............. 100
Чернораменный ............... 76
Лѣсной ................... 73
Переходный................. 71

Подзолистый юга уѣзда ........... 60
Подзолистый сѣвера уѣзда ....... . 50
Супесь подзолистая ....... ...... 34
Глинистый песокъ. ........ 28

11 й

ІУ м
у к

VI J
УІІ р.

УПІ s
IX
X

Таііовы отношенія почвъ Юрьевскаго уѣзда, полученныя изъ дан-
ныхъ ихъ химическаго состава. Такъ какъ выведенныя подобнымъ путемъ
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величины для почвъ другнхъ уѣздовъ признавались въ то же время и

сравнительньши величинами достоинства ихъ, то посмотримъ, какія
соотношепія существуютъ съ данной точки зрѣнія между почвами

ІОрьевскаго уѣзда м почвами другихъ уѣздовъ Владимірской губерніи.
Наиболѣе близокъ къ ЮрьевсЕОму уѣзду по характеру почвен-

наго покрова Владимірскій уѣздъ, а потому мы и моясемъ ожидать
иаибольшей близости бонитировочныхъ скалъ для почвъ этихъ уѣздовъ.

Таблица 47.
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Такимъ образомъ для опредѣленія мѣста какой либо почвы въ

ряду другихъ мы имѣемъ нѣкоторые предѣлы, достаточно выстуііаюіціе
уже теперь, когда данныя о достоинствѣ почвъ различныхъ уѣздовъ

Владимірской губерніи еще не систематизированы.
Въ виду наблюдающихся колебаній въ составѣ и свойствахъ

почвъ одного и того же типа, представляется возможнымъ установить
для различиыхъ почвенныхъ группъ ІОрьевскаго уѣзда слѣдующіе

предѣлы соотвѣтствующаго ихъ достоинства no бонитировочной скалѣ:

Таблида 49.

Черноземо-видные и влажно-луговые суглинки...... 100—80
Чернораменные суглинки ................ 80—75
Лѣсные и лучшіе переходные суглинки......... 75—65
Ухудшенные „переходные" и подзолистые юга уѣзда . . 65— 55
Подзолистые суглинки на валунпой глинѣ ....... 55—45
Суглиносупеси ............ , ..... '. . 45— 35
Супеси подзолистыя ................. 35—30
Глинистые пески................ ... ЗОиниже.

Безъ сомнѣнія, достоинство паіпни на ночвахъ той или ШіШ
группы должно быть ниже приведенныхъ величииъ по той причинѣ,

что почвенный покровъ на болѣе или менѣе значительной площади
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не остается иостояннымъ; иѣкоторую пестроту въ иего вносятъ при-

сутствіе почвъ другой групіш, нарушенія нормальнаго почвеннаго

покрова смывами, мѣстное ухудшеніе нормалышхъ почвъ подзоло-
образовательными процессами и т. под. Вслѣдствіе этого для пашни

на почвахъ влажно-луговыхъ, черноземо-видныхъ и чернораменныхъ,
съ примѣсью лѣсныхъ сугдинковъ мы моясемъ принять величины въ

75 и выше; для пашни на „лѣсныхъ" суглинЕахъ съ пятиами пере-
ходныхъ и на лучшихъ переходныхъ — въ 75 — 65; для пашни на

переходныхъ суглшшахъ съ примѣсью подзолистыхъ —въ 65—55; для

подзолисто-суглинистой пашни,—съ примѣсыо почвъ суглино-супесча-
ныхъ—въ 55 —45, для пашни на супесяхъ, съ примѣсью суглино-
супесѳй и песковъ—въ45—35, иЗО для пашни на глинистыхъ пескахъ.

Другой пріемъ бонитировки почвъ сводится къ непосредственному
опредѣленію производительности почвы. Въ виду перемежаемости почвъ

въ предѣлахъ одного и того же иоля, въ виду неоднородности почвъ

въ предѣлахъ извѣстной территоріи и въ то же время отсутствія дан-

ныхъ о производительности извѣстной почвы, мы можемъ пріурочивать
добытыя статистическимъ путемъ свѣдѣнія объ урожайности къ зна-

чительной no размѣрамъ площади, съ пестрымъ почвеннымъ покровомъ.
Пргшѣчаніе. Разсматривая химическій составъ различныхъ почвъ и дан-

ныя объ урожайности въ предѣлахъ того или иного пахотиаго района, мы не усма-
триваемъ никакой пропорціональности между составомъ почвы и урожаиностью,
если почвы относятея къ различнымъ мѣстноотямъ. Такъ, въ центрѣ уѣзда—■

при содержаніи въ почвѣ цеолитныхъ веществъ въ 200/о—урожайность ко-

леблется около 50 мѣръ на десятину, тогда какъ на сѣверѣ уѣзда при 100/о
цеолитовъ она достигаетъ 35—40, а на песчанистыхъ почвахъ при 4— 50/о
цеолитовъ 30—35 мѣръ.

Однако въ предѣлахъ одной и той же мѣстности, напримѣръ для раз-
личныхъ почвъ только пентра уѣзда, или для различныхъ почвъ только сѣ-

вера уѣзда нѣкоторая пропорціональность замѣтна. Вотъ почему, при сопо-

ставденіи данныхъ анализа почвы и урожайности мы остановились на срав-
неніи почвъ по мѣстностямъ. .

По качеству почвъ весь ІОрьевскій уѣздъ приблизительно можно

разбить на три части: 1) центральная часть, обнаяающая полосу тя-

желыхъ суглинистьтхъ почвъ первыхъ шести группъ, лежащая между
56° 27' и 56° 42'; это полоса хорошихъ почвъ уѣзда; 2) южная

часть (къ югу отъ 56° 27')— съ ухудшенными „переходными* суглин-
ками и подзолистыми на переходной (частью лессовидной) глинѣ; почвы

этой мѣстности хуже предыдущихъ, но лучше почвъ 3-й мѣстности,

обнимающей весь сѣверъ уѣзда (сѣвернѣе 56° 42'), съ Нерльскою
низиною.

Принимая, что въ полосѣ съ хорошими почвами развиты пре-
имущественно суглинки группъ П, Ш, IV, V и YI, къ которымъ и

должна быть пріурочена средняя урожайность, и пользуясь аналитиче-

скими данными о составѣ почвъ, мы могкемъ опредѣлить путемъ вы-

численія, какова доллсна быть средняя почва этой мѣстности. Оказы-
вается, что такою почвою является суглинокъ слѣдующаго состава.

yf .

ат!тш.тшт..



— 247 —

Таблица 50.

Гигроск ВОДЫ ...... 2,73 MgO ........... 0,89
ІІотеря при прокалив. . . 10,78 АІ2О3 .......... 10,48
Гумуса ......... 5,13 РбгОз .......... 3,63
Азота .......... 0,зі Si0 2 .......... , 68,81
Р2О5 . .......... 0,і5 Кварц. песку ....... 15,96
80з ........... 0,і5 Сложнаго песку ..... 67,82
К 20 ........... 2,08 Глины .......... 23,46
МагО .......... ,. 1,14 Цеолитовъ ........ 20,зо
СаО ........... 1,41 Сумма вещ. изъ 1 0/о Н01 . 3,9

Сравнивая составъ этой средней почвы съ дѣйствительными, мы

находимъ, что ближе другихъ стоитъ къ ней чернораменный сугли-
нокъ, который вмѣстѣ съ лѣсными суглинками и переходиыми господ-

ствуетъ въ центральной подосѣ уѣзда. Наивысшая урожаиность, на-

блюдавшаяся въ этой мѣстности, по даннымъ статистическаго изслѣ-

дованія,—достигаетъ 75, низшая—около 25, т.-е. средняя колеблется

около 50 мѣръ ржи на десятину, также, какъ и дѣйствительная сред-
няя, выведенная изъ данныхъ объ урожайности по всей мѣстности *).
Исходя изъ этой средней, мы найдемъ, что средняя норма урожайно-
сти ржи на 1 десятину будетъ соотвѣтствовать въ данной мѣстности

50 : 20— 2 1/2 мѣрамъ на каждую единицу содержащихся въ почвѣ цео->

литныхъ веществъ. Дѣйствительность показываетъ, что въ пахотныхъ

районахъ этой мѣстности, гдѣ господствующею почвою является су-
глинокъ переходный отъ лѣсного къ подзолистому, т.-е. содержащій
въ среднемъ цеолитовъ около 170/о, урожаиность ржи колеблется
около 35—40 мѣръ на десятину; наоборотъ, въ районахъ съ преобла-
даніемъ чернораменныхъ и лѣсныхъ суглинковъ, содержащихъ цеоли-

товъ 19 и 20 0/о, урожаиность поднимается выше 45 мѣръ. Ыиже бу-
дутъ показаны величины урожайности, вычисленныя по количеству
цеолитныхъ веществъ почвы; дѣйствительная же урожаиность, вычи-

сленная изъ данныхъ, полученныхъ статистическимъ путемъ изъ опро-

совъ населенія, показана въ главѣ о паіпнѣ Юрьевскаго уѣзда. Везъ
сомнѣнія, отступленія отъ нормы возможны, какъ въ ту, такъ и дру-
тую сторону, но эти отступленія объяснимы — съ одной стороны част-

пыми особенпостями почвеннаго покрова того или другого пахотнаго

района или же вліяніемъ удобренія, данныхъ о которомъ, къ сожалѣ-

нію, мы не имѣемъ въ своемъ распоряженіи. Итакъ, для центральной
площади уѣзда, для полосы тяжелыхъ суглинистыхъ почвъ, нормаль-
ная урожаиность ржи на единицу цеолитныхъ веществъ почвы равна

2 1/2 мѣрамъ съ десятины.

Въ южной части уѣзда, къ которой мы относимъ Давыдовскую,
Есиплевскую, Семьинскую и Спасскую волости, а также часть Ильин-

!) Къ сожалѣнію, намъ приходится пользоваться дишь приблизительными дашіыми
объ уроліайности, ибо окоычателыіые выводы о ней еще не опубликованы. Авторъ.
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ской (къ югу отъ р. Сегп и с. Смердово),—гдѣ дазвиты преішуще-
ственно подзолистые суглинки (съпримѣсыо суглинковъ „переходньтхъ"),
мы можемъ принять за среднюю по составу почву—суглннокъ съ со-

держаніемъ цеолитныхъ веществъ въ 140/о, причемъ колебанія, въ

зависимости отъ особенностей почвеннаго покрова той или другой
части этой полосы уѣзда, могутъ достигать 200/о (острова чернорамен-
ныхъ и лѣсныхъ суглинковъ) и падать до 100/о-на мѣстахъ, гдѣ

особенно сильно почвы оподзолены. Средняя урожайность ржи на

одной десятинѣ колеблется въ данной мѣстности около 42 мѣръ (сред-
нее изъ 144 данныхъ) съ крайними предѣлами въ 64 и 21 мѣру,—

или—42 : 14=3 мѣры на единицу цеолитныхъ веществъ почвы. Та-
кимъ образомъ, для районовъ, покрытыхъ исклгочительно подзолисто-
суглинистою почвою, мы будемъ имѣть урожайность въ 36 мѣръ на

десятину, каковы напримѣръ районы: Барыкинскій—съ среднею уро-
жайностью въ 37,8 мѣръ, Кривдинскій--съ урожайностью въ 34,2 мѣры,

Давыдовскій —33,2 мѣры, Алексино-Богословскій — 35,4 мѣры, Обухов-
скій-— 36,з мѣры, Атяевскій — 31,6 мѣръ, и др. Въ тѣхъ районахъ,
гдѣ къ подзолистымъ суглинкамъ примѣшиваются переходные, а тѣмъ

болѣе—лѣсные, и гдѣ мы имѣемъ лучшій средній составъ почвы (со-
держаніе цеолитовъ—16— 170|о) мы должны ожидать и средній уро-
жайности въ 48—50 мѣръ. Таковы районы: Ново-Бусинскій —съ уро-
жайностью въ 47,6 мѣръ, Нефедовскій — съ урожайностью въ 46,9
мѣръ, Семьинскій — 47,і мѣра, Ратисловскій —45,8 мѣръ, а въ районѣ

Городищенскомъ, гдѣ господствуютъ почвы лѣсной и гіереходной
грулпы, съ примѣсью чернораменныхъ суглинковъ, и гдѣ подзолистыхъ

суглинковъ мы не встрѣчаемъ, урожайность достигаетъ 54,4 мѣръ,

что соотвѣтствуетъ характеру почвъ (16—190/о цеолитовъ).
Для сѣвера уѣзда (волости; Аньковская, Мирславская, песчаиая

полоса Симской и Глумовской) мы должны взять въ качествѣ нормаль-
ныхъ двѣ почвы: суглинистую и песчанистую (супесь—песокъ); для

первой изъ данныхъ анализа двухъ образцовъ мы можемъ принять
среднее содержаніе цеолитовъ въ 8 — 90/о, для второй— 4 1 /20/о, откуда—
среднее содержаніе цеолитовъ въ суглино-супесчаныхъпочвахъ—6,70/о.
Средняя урожайность ржи на суглинистыхъ почвахъ сѣвера уѣзда

колеблется около 39 мѣръ (среднее изъ 45 данныхъ), съ предѣлами

въ 54 и 26,з; на единицу цеолитовъ въ почвѣ приходится такимъ

образомъ 39 : 9=41/з мѣры съ десятины; для почвъ же песчанистыхъ

находимъ 34 мѣры на десятину, или на каждую единицу цеолитовъ

почвы no 7^2— 8 мѣръ. Какъ видимъ, почвы болѣе бѣдныя по составу
являются и болѣе дѣятельными, какъ будто бы онѣ, отдавая расте-
ніямъ все, что могутъ, не смотря на евою бѣдность, стараются тѣмъ

самымъ привлечь къ себѣ послѣднія, чтобы подъ ихъ кровомъ избѣ-

жать враждебыыхъ дѣйствій вѣтра, излишняго тепла и холода и при-
крыть свою бѣдность подъ яркостыо цвѣтовъ поселившихся на нихъ

растеній.
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ІІри такихъ условіяхъ мы мояіемъ ояшдать въ сѣверныхъ рай-
онахъ съ одиородною ііодзолисто-суглинистою почвою урожайность въ

35—40 мѣръ; въ дѣйствительности имѣемъ: въ Аньковскомъ районѣ —

42,з мѣры, въ Варгасовскомъ — 34,6 мѣры, въ Ѳедорцевскомъ —41,4;
въ Якшинскомъ—33,6, въ Литвиновскомъ—39,6; въ районахъ же съ

песчанистыми почвами урожайность должна быть 7 1 /2Х41/2=32мѣры;

въ дѣйствительности находимъ, что урожайность въ Кощеевскомъ
районѣ, на супесчаныхъ почвахъ, — 28,8 мѣръ, въ Мирславскомъ —
27,6 мѣръ, въ Лишшнскомъ — 33,2 мѣры, въ Петряиховскомъ — 32,7 мѣръ,

въ Лобцовскомъ — 33,2 мѣры.

Итакъ, принимая, что для каждой мѣстности должна существовать
извѣстная норма урожайности, обусловленная климатическими особен-
ностями этой мѣстности и характеромъ ея почйеннаго покрова, мы

находимъ, что для центральной части уѣзда, съ тяжелыми суглини-
стыми почвами такою нормою является 2 1 /2 мѣры на единицу содер-
жащихся въ ночвѣ цеолитныхъ веіцествъ; для юга уѣзда— 3 мѣры

и для сѣвера уѣзда-— 4 1 /з и Т 1^ мѣръ. Исходя изъ этихъ нормъ и

руководствуясь въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ характеромъ почвен-

наго покрова и пропорціею тѣхъ или иныхъ почвъ въ предѣлахъ па-

хотиаго района, мы и намѣрены исчислить урожайность въ каждомъ

районѣ. Изъ сопоставленія указанныхъ нормъ видно, что для почвъ

болѣе богатыхъ по химическому составу, норма урожайыости ниже,

чѣмъ для болѣе бѣдиыхъ; данное обстоятельство однако не должно

казаться страннымъ, если имѣть въ виду, что и норма высѣва хлѣ-

бовъ іга различныхъ почвахъ различиа; въ то время, какъ на тяже-

лыхъ суглинистыхъ почвахъ высѣвается на десятину 12^2— 12— 11
мѣръ, на болѣе легкихъ суглинистыхъ почвахъ она падаетъ до 10 и

9, спускаясь на песчанистыхъ почвахъ до 9 — 8 мѣръ на десятину.

Безъ сомнѣнія, . выведенная подобнымъ путемъ нормальная уро-
жайность съ десятииы и для едиішцы состава почвы была бы ближе
къ дѣйствительной, если бы статистическія данныя объ урожайности
и почвенныя свѣдѣнія пріурочивались къ строго опредѣденной площади

съ однородиою почвою; пи того, ни другого, къ сожалѣнію,. мы не

имѣемъ, да и пёвозможно имѣть ири тѣхъ пріемахъ учета урожайно-
сти и урожаевъ, какіе практикуются не только въ крестьянскомъ, но

и помѣщичьемъ хозяйствѣ; между тѣмъ — количество соломы, вѣсъ

зерна и т. п.—для каждой почвы должны быть различны, какъ раз-
личны нормьт урожайности, опредѣляемыя числомъ мѣръ зерна.
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Пахотные раионы Юрьевскаго уѣзда.

Вся территорія Юрьевскаго уѣзда примѣнительно къ оцѣночнымъ

цѣлямъ можетъ быть разбита на 96 мелкихъ единицъ, съ бблѣе или

менѣе однороднымъ почвеннымъ поЕровомъ въ ихъ предѣлахъ; такъ

какъ главнѣйшее значеніе въ дѣлѣ оцѣнки отводится пахотной землѣ

и въ настоящемъ очеркѣ именно послѣдняя и имѣется въ виду, то и

самыя земельныя единицы называются пахотными районами. При опре-
дѣленіи ихъ границъ принимались во вниманіе не только почвенныя

особенности той или иной мѣстности, но и границы дачъ и отдѣльныхъ

владѣній, часто несовпадающія съ границами двухъ почвъ; слѣдстві-

емъ этого несовпаданія являются смѣшанные районы, гдѣ находимъ

двѣ-три различныхъ почвы; въ нѣкоторые районы включены селенія,
пахотная земля которыхъ невполнѣ однокачественна по почвамъ; въ

такихъ случаяхъ приходилось руководствоваться обіцимъ характеромъ
почвеннаго покрова и рельефа мѣстности, причемъ детали перваго
игиорировались вслѣдствіе невозможности точнаго измѣренія площадей,
покрытыхъ отдѣльными почвами, или разграниченія собственно пахот-

ной земли съ извѣстною почвою отъ другихъ угодій съ тою же самою

почвою.

Районъ 1-й. Еороваевскій: д.д. Короваева, Свисновская, Крив-
цова, Зиновка, Вязовицы, Чекряникова, Дягилева, Сатырева.

Районъ расположенъ на самомъ сѣверовостокѣ уѣзда, по границѣ

съ Суздальскимъ уѣздомъ. Входящая въ составъ его мѣстность пред-
ставляетъ рядъ неправильно разбросанныхъ невысокихъ плоскихъ хол-

мовъ, раздѣленныхъ болотисто-луговыми низиыами; съ восточной сто-

роны района разстилается обширное болото, топкое и торфянистое;
несомнѣнно, что и ложбины, разъединяющія холмы, въ свое время были
болѣе болотисты. Господствующею почвою на пашнѣ района является

здѣсь подзолистая супесь, развитая частью на верхневалунномъ пескѣ,

частью на валунной сунеси, и мѣстами переполненная валунами сѣ-

верныхъ породъ. Островки суглиносупесей выдѣляются изъ супесча-
ныхъ почвъ лишь на югѣ района, возлѣ д. Новой и на западѣ, возлѣ

д. Сатыревой. Основываясь на среднемъ химическомъ составѣ супес-
чаныхъ почвъ, мы можемъ принять содеряаніе цеолитныхъ веществъ

въ почвѣ даннаго района въ 4 1 /20/о, нормальную же урожайность ржи
въ 34 мѣры, т. е. по 7 — 8 мѣръ на единицу цеолитныхъ веществъ

въ почвѣ съ десятины. Дѣйствителъная урожайность колеблется въ

предѣлахъ отъ 32,з до 40,з мѣръ или въ среднемъ около 35,7 мѣръ.
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Районъ 2-й. Анъковскіи: с.с. Аньково, Воскресеііское, д.д. Ново-
селка, Савиыа, Бѣлюкова, Кочки, Перлевка.

Данный районъ расположенъкъ западу отъ предыдущаго и охваты-

ваетъ всю сѣверозападную окраину уѣзда. Какъ и въ предыдущемъ
районѣ, мы находимъ здѣсь плоско-холмистую мѣстность, съ болотис-
тыми лугами и болотами, выполняющими котловины между холмами.

Характеръ холмовъ не нарушаетъ однако равнинности, свойственной
данному району, вслѣдствіе чего здѣсь не имѣютъ мѣста процессы
делювіальнаго нарушенія нормальнаго почвеннаго покрова. Послѣдиій

на пашнѣ представленъ здѣсь исключительно почти подзолистыми су-
глинками; незначительнойширины полоски суглиносупегейсвойственны
лишь отлогимъ скатамъ къ ложбинамъ и притомъ въ самомъ основаніи.
Подзолистые суглинки даннаго района могутъ служить типичными и

притомъ лучпшми представителями своей группы, съ средиимъ содер-
жаніемъ цеолитныхъ веществъ ие менѣе 8— 90/о; считая на каждую еди-

ницу послѣднихъ урожайность съ десятины въ 41/з мѣры, получимъ
среднюю урожайность въ 35—39 мѣръ съ десятины; дѣйствительная
урожайность колеблется отъ 32,з до 50,4 мѣръ, въ срѳднемъ около 41.

Районъ 3-й. Варіасовскгй: д.д. Варгасова, Чебукова, Радина,
с-цо Аианьино, Михалево, д. Прохоньева.

Расположенный къ югу отъ предыдущаго, настояіцій районъ вполнѣ
тождеств^нъ съ нимъ по общимъ очертаніямъ поверхности и харак-
теру почвеннаго покрова: тѣ же плоскіе холмы, разобщенные изви-

листыми ложбинами, дно которыхъ вьшолнено болотистыми лугами и

настоящими болотами, тѣ же подзолистые суглинки на пашн^ съ обыч-
ною на сѣверѣ уѣзда грубою валунною глиыою въ подпочвѣ. Особен-
ностью настоящаго района сравнительно съ предыдущимъ является

болѣе значительное развитіе суглиносупесчаныхъ почвъ, которыя обы-
кновенно находимъ на покатыхъ склонахъ холмовъ; присутствіе по-

слѣднихъ не нарушаетъ однако господства на пашнѣ даннаго района
суглинистыхъ почвъ, а потому, какъ и въ предыдущемъ районѣ, мы

можемъ принять за нормальную урожайность сдѣсь 35— 39 мѣръ,

дѣйствитедьная же урожайность колеблется около 34,6 мѣръ; нѣкоторое

пониженіе въ сравненін съ предыдущимъ райономъ находитъ себѣ объ-
ясненіе въ присутствіи суглиносупесчаныхъ почвъ, урожайность кото-

рыхъ должна быть нѣсколько ниже.

Районъ 4-й. Машковскгй: д.д. Машкова, Пустошка.
Настоящій районъ, расположенный къ юго-западу отъ перваго,

охватываетъ небольшуіо равнинную площадь, покрытую почти сплошь

суглиносупесчаными почвами, смѣняющимися на слабыхъ пониженіяхъ
неширокими иолосками супесей; при среднемъ содержаніи въ почвѣ

цеолитныхъ веществъ въ 6—70/о нормальная урожайность должна ко-

лебаться около 36—39 мѣръ, дѣйствительная же урожайность колеб-
лется около 39,7 мѣръ.
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Райоііъ 5-й. Старовскт: д.д. Пушенина, Врски, Федорцево,
Тиновка, Яковцево, Старово, сельцо Воронцово.

Въ почвенномъ отнопіеніи данный районъ тождественъ съ райо-
нами вторымъ и третьимъ: подзолистьте суглинки, развитые на валун-
ной глинѣ, представляютъ здѣсь господствующую почву, лшль на ска-

тахъ къ болотистымъ низинамъ смѣняются узкими полосками суглино-
супесей. Такимъ образомъ мы вправѣ и для настоящаго района принять
35—40 мѣръ, дѣйствительная же уронайность колеблется отъ 30,7 до

46,9 мѣръ.

Районъ 6-й. Матрытскій: д. Макарьино, Душилова, Митяева,
Саичарова.

Общій характеръ рельефа и почвъ даннаго района тотъ же, что
и въ предыдущихъ районахъ; однако выдѣлить одну какую либо почву
въ качествѣ господствующей здѣсь не представляется возможныжъ; под-
золистые суглинки и суглиносупесиздѣсь развиты одинаково,—слѣдова-

тельно и урожайность не должна здѣсь особенно замѣтно превышать

37—38 мѣръ съ десятины, хотя по даннымъ статистическаго изслѣ-

дованія она колеблется около 48 слишкомъ мѣръ.

Районъ 7-й. Якшинскій: д.д. Якшина, Твердилкова.
Господствующей почвой настоящаго района является легкій, под-

золистый, слегка песчанистый суглинокъ, переходящій мѣстами въ су-
глиносупесь, въ общемъ, по характеру почвеннаго покрова и его произ-
водительности, по рельефу и климатическимъ особенностямъ, описывае-
мый районъ, долженъ быть вполнѣ тождественнымъ съ предыдущими.

Райюнъ 8-й. Зарубинскгй: д.д. Зарубина, Данильцева, Трухачева,
Рѣтцина, Бармипа, Воронцова, Сверчкова, с. Игрищи.

Данный районъ обнимаетъ обширную равнинную площадь въ

области лѣвобережья р. Ухтомы, исиещренную пятнами и лентами

болотъ и болотистыхъ низинъ; площадь эта въ отнопіеніи нормальныхъ
пахотиыхъ почвъ, покрывающихъ ее, вполнѣ соотвѣтствуетъ району.
второму, третьему, шестому, а потому и урожайность должна быть
здѣсь около 35—40 мѣръ.

Районъ 9-й. Волосачевскт: д.д. Волосачева, Рѣтивцова, Бере-
зовка.

Расположенный почти въ центрѣ занерльской части уѣзда насто-

ящій районъ выдѣляется изъ другихъ по обилію обширннхъ болотис-
тыхъ низинъ, болотъ и мелкихъ озеръ. Равнинно-волнистая поверхность
его покрыта главнымъ образомъ суглиносупесчанымипочвами, съ верхне-
валуннымъ пескомъ въ подиочвѣ; на болѣе высокихъ холмахъ района
суглиносупеси переходятъ въ суглинки, что имѣетъ мѣсто лишь иа

сѣверной и восточыой его окраипахъ. Нормальныя почвы всюду здѣсь

сильио оподзолены, по мѣрѣ же приближенія къ югу, района становятся
болѣе песчанистымипо составу. Едва ли мы допустимъ большую ошибку,
§сли за нормальную урожайность этого района примемъ, сообразно съ
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качествомъ покрывающихъ его почвъ, 35 мѣръ на десятину, т. е.

среднюю между урожайностыо на суглинистыхъ и супесчаиыхъ іючвахъ.

Районъ 10-й. Литвииовскгй: д.д. Литвиново, Софроново, Гора,
Каблукова, Хариха, Мауриха, Вотолы, Ксты.

Районъ занимаетъ холмисто-волнистую площадь съ восточной сто-

роны сѣвериой части уѣзда. Болотисто-луговыя низины извилистыми

лентами прорѣзаютъ его въ различныхъ направленіяхъ, раздѣляя холмы

и придавая нѣхоторымъ изъ нихъ округлый видъ. Господствуюіцею поч-

вою является здѣсь подзолистый суглинокъ или, по мѣстному названію,
иловатая земля. Подпочвою его служитъ валунная грубая глина, смѣ-

няющаяся въ направленіи къ югу района валуниою супесью, изобилу-
ющею валунами; соотвѣтственно этой смѣнѣ и почвы въ томъ же

направленіи становятся болѣе иесчанистыми, что особенно замѣтно

возлѣ д. Вотолы и с. Ксты. Тѣмъ не менѣе, на пашнѣ преобладаетъ
суглинистая почва, а потому, руководствуясь вышеуказаниою нормою,

мы можемъ принять среднюю урожайиость для настоящаго района въ

35—40 мѣръ.

Районъ 11-й. Еалининскій: д.д. Калинина, Осииовка, Федяково.
Районъ обнимаетъ вдающійся въ предѣлы Суздальскаго уѣзда

восточный клинъ сѣверной части Юрьевскаго уѣзда. Очертаыія его

поверхности не заключаютъ въ себѣ чего либо особеннаго въ срав-
неніи съ предыдущими районами, хотя онъ и представляется болѣе

равниннымъ. Госиодствующая почва здѣсь— сильно подзолистая суглиио-
супесь и только къ W отъ д. Калининой находимъ небольшой островъ
почвъ суглинистыхъ. Обычная подпочва —-верх:ііевалунный песокъ, при-

крывающій валунную глину болѣе или менѣе мощнымъ слоемъ, мѣстами

выклинивающійся и смѣняющійся на юго-востокѣ района валунною
супесью, которая исключаетъ и самую валунную глину. Средняя уро-
жайиость для настоящаго района можетъ колебаться около 35 мѣръ

на десятину.
Районъ 12-й. Жащеевшй: с. Еащеево, Печищи, Малитина, Мы-

тищи, Чепелиха, Кариова.
Районъ расположенъ въ углу, образуемомъ восточною границею

уѣзда и рѣкою Ііерлью, по лѣвой сторонѣ послѣдней. Поверхность
занимаемой имъ площади слабо волниста, съ незамѣтными переходами
отъ низинъ къ вершиыамъ расплывчатыхъ холмовъ, госиодствующая
почва-- подзолистая супесь, часто переполнеыная валунами сѣверныхъ

породъ. ГІодпочвою ея служитъ на сѣверѣ района верхневалунный
иесокъ, но съ приближеніемъ къ Нерли послѣдній смѣняется валун-
ною, изобилующею валунами, супесью и нижневалуннымъ пескомъ.

Въ западной— лѣсной иоловинѣ района, супеси принимаютъ ха-

рактеръ боровыхъ, слабо развитыхъ, оиодзолены слабо и мѣстами, по

внѣшнему виду, напоминаютъ даже боровые пески. Однако подпочвою

ихъ остается плотный глинистый песокъ, какъ и у подзолистыхъ супе-
сей. Допуская въ среднемъ содержаніе въ почвахъ даннаго района
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цеолитныхъ веществъ въ 3— 40/о и прииимая выведенную для иесча-

ннстыхъ почвъ иорму урожайности въ Т 1^—8 мѣръ на единицу по-

слѣднихъ, мы должны ожидать здѣсь урожайности на десятину въ 25—
30 мѣръ; дѣйствительная урожайность, опредѣленная путемъ стати-

стическаго изслѣдованія, колеблется здѣсь около 28— 29 мѣръ на

десятину.

Районъ 13-й. Мирславскш: Мирславлъ, Студенецъ, Василево,
Грибчиха, Краскова.

Настоящій районъ обиимаетъ лѣвобережье Ухтомы и Нерли въ

мѣстѣ ихъ сліянія. На всемъ протяженіи района мы находимъ крайне
однообразныя подзолисто-супесчаныя почвы, съ приближеиіемъ ихъ

къ глинистымъ пескамъ по буграмъ, гдѣ очевидно происходитъ выду-

ваніе глиыистаго мелкозема и къ суглино-супесямъ, при пониженіяхъ
мѣстности, гдѣ должно происходить накопленіе мелкозема подъ влія-
ніемъ делювіальныхъ процессовъ. Въ отношеніи состава -почвъ и ихъ

производительности данной районъ долікенъ вполнѣ соотвѣтствовать

предндущему.

Районъ 14-й. Д. Мыпікина.
Районъ расположенъ въ углу между p.p. Ухтомой и Нерлью и

охватываетъ низменную, равнинную и болотистую мѣстность, пахот-

ные участки которой покрыты сравнительно рыхлыми супесчаными
почвами, хотя и съ слѣдами оподзоливанія. Подпочвою ихъ служитъ
исключительно нижиевалунный песокъ, въ западной части района пере-
вѣянный вѣтромъ и давшій происхожденіе болѣе рыхлымъ и болѣе

песчанистымъ почвамъ. ІІ( уронгайности хлѣбовъ описываемый районъ
долженъ стоять на одномъ уровнѣ съ другими районами Нерльской
низины.

Районъ 15-й. Нтитинскій: Д. Никитинка, Липкина, Николь-
ское, Константиновка.

Районъ занимаетъ равнинно-волнистую площадь между р. Ухто-
мой, Нерлью и западною границею сѣверной части уѣзда, почти сплошь

покрытую лѣсомъ; небольшіе островки пашни находимъ лишь вокругъ
входящихъ въ него селеній. Почва—подзолистая супесь, богатая валу-
нами, развитая на нижневалунномъ пескѣ, залегающемъ здѣсь мощ-

ною толщею; на западѣ района съ поверхности нижиевалунный песокъ
имѣетъ характеръ супеси; покрывающія его почвы •плотнѣе и ближе
къ суглино-супесчанымъ; однако и здѣсь онѣ сильно оподзолены, прг;:
сутствіе же валуновъ въ подзолистомъ гор. (В) почвы препятствуѴ ь

разрыхленію и улучшенію собственно пахотнаго слоя, что' влечетъ з4
собою истощеніе гор. А. При среднемъ содержаніи цеолитныхъ веществъ
въ почвахъ Никитинскаго района въ 5—60/о мы можемъ ожидать здѣсь

урожайности въ (5—6)Х(6— 5) или приблизительно въ 30 мѣръ, или нѣ-

сколько выше, но при среднемъ удобреніи не болѣе 35 мѣръ на

десятину. J

'V
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Районъ 16-й. Ѳедякова. ЧерноводЕа.
Райоиъ, включающій пахотныя земли д.д. Ѳедяковой и Черно-

водки, ограничиваетъ предыдущій съ юга, упираясь въ р. Нерль. Лѣ-
систый въ болыпей своей части данный районъ по характеру почвъ

блиліе стоитъ къ району Мышкинскому: господствующія здѣсь супес-
чаныя почвы сравнительно рыхлы, напоминаютъ боровыя почвы; нод-

почва—нижневалунный песокъ сплошь, на всемъ протяженіи района.
Супесь настоящаго района монгетъ считаться типичнымъ представи-

телемъ почвъ этой группы, съ среднимъ содержаніемъ цеолитныхъ

веществъ до і^/о, что при указанной для песчанистыхъ почвъ нормѣ,

даетъ урожайность съ десятины нриблизительно въ 30 мѣръ.

Районъ 17-й. Д.д. Выстри, Новая, Петряиха.
Переходя на нравобережье р. Нерли, мы встрѣчаемъ и здѣсь

тѣ же почвы, съ какими имѣли дѣло на лѣвой ея сторонѣ: тѣ же под-

золистыя супеси на пашнѣ, тѣже слаборазвитыя супесчаныя почвы

подъ лѣсами. Однако подъ послѣдними здѣсь наблюдаются уже и бо-
лѣе рыхлыя песчанис.тыя почвы, бороваго типа, расположенныя боль-

шею частью на продуктахъ эоловой переработки нижневалунныхъ
песковъ. Супесчаныя почвы возлѣ входящихъ въ районъ селеній и

являющіяся главнымъ образомъ культурньши его землями вполнѣ тож-

дественны съ супесями НиЕитинскаго, Мирславскаго районовъ; усло-
вія же рельефа и климата не позволяютъ предполагать здѣсь болѣе

высокой производительности, сравнительно съ тою, какую мы имѣли

тамъ.

Районъ. 18-й. С. Любцово.
Районъ обнимаетъ правоберелсье Нерли передъ выходомъ ея изъ

предѣловъ уѣзда. Развитыя иа нижневалунныхъ пескахъ супесчанныя
почвы настоящаго района переполнены валунами; гор. В ихъ пред-
ставляетъ плотную массу подзолистаго матеріала, затрудняющую, вмѣстѣ
съ обиліемъ камня, обработку. Дѣйствуя лопатою при углубленіи въ

почву на пашнѣ, сравнительно легко удается снимать верхніе 3—
4 дюйма; ншке—начинается подзолъ съ валунами, затрудняющими
углубленіе настолько, что приходится отъ него отказываться; при

обработкѣ поля сохою разрыхленію подвергаются исключительно верх-

ніе 4—5 дюймовъ, при чемъ coxa скользитъ поверхъ гор. В почвы,

еще болѣе отдѣляя его отъ гор. А.
^ Районъ 19-й. Иваньковскш: д. Пваньково, Алешкова, Терехо-

вй^ін, Теревяева.
Районъ расположенъ по окраинѣ Нерльской низины съ южной

ея^хтороны и возлѣ восточной границы уѣзда. Къ сѣверу отъ него

лежатъ обширныя болота, окружающія озера Болыное и Малое; по-

лоса этихъ болотъ огибаетъ районъ съ востока и языкомъ вдается

въ него съ юга.

' Въ ночвенномъ отношеніи районъ не представляется однородиымъ.
Пт окраинѣ болотъ, по мѣрѣ ихъ усыханія, образуются иловатыя.
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нѣсколько песчаиистыя, почвы болотно и влажнолугового типа; съ

переходомъч къ „материку"—мы встрѣчаемъ сначала пески, развитые
ыа ншкневалунномъ пескѣ; далѣе съ повышеніемъ мѣстности въ на-

правленш къ югу—подзолистыя супеси, иеширокою подосою окаймля-
ющія центральную плоіцадь суглиносупесей; вдоль юікной границы
района проходитъ нолоса подзолистыхъ суглинковъ, подпочвою кото-

рыхъ является уже валунная глина. Валуны встрѣчаются на всемъ

протяжеиіи района, но главнымъ образомъ въ полосѣ супесей. По-
лагая, что по занимаемой площади суглинки и супеси равны, въ от-

ношеиіи же состава и производительности нивеллируютъ одни другія,
мы можемъ принять суглиносупесчаную почву,—какъ наиболѣе со-

отвѣтствующую общему характеру почвеннаго покрова района, за

господствующую и выразить производительность ея въ мѣрахъ ржи
на десятину величиною 35; достоинство почвъ настоящаго района,
опредѣляемое по бонитировочной скалѣ, выразится цифрою 45.

Въ общемъ—данный районъ по своему топографическому поло-

женію, характеру почвъ и рельефа—представляетъ переходъ къ цент-

ральнымъ районамъ уѣзда, и къ югу отъ него мы находимъ уже почвы,

мало имѣющія сходныхъ чертъ съ почвами сѣвера уѣзда.

Районъ 20-й. Дер. Нечаева.
Настояіцій районъ включаетъ небольшую плоіцадь земель, вда-

ющихся полуостровомъ въ упомянутыя выше болота. Какъ и въ преды-
дущемъ райоиѣ мы находимъ здѣсь послѣдовательную смѣну сугли-
нистыхъ почвъ суглиносупесчаными и супесчаными, въ направленіи
съ юга на сѣверъ. Подпочва—валунная глина и нижневалуішый песокъ.

Районъ 21-й. Грибановскій: д.д. Грибанова и - Зубатова.
Районъ обнимаетъ ровную, незначительную по размѣрамъ, пло-

іцадь, расноложенную между Иваньковскимъ и Глумово-Скомовскимъ
болотами. По характеру поверхности данный районъ напоминаетъ рай-
оны уже центральной части уѣзда: ровные участки перемежаются
здѣсь съ мелкими болотцами и сырыми лугами, занимающими впадины

среди равнины. Господствующая почва на сухихъ пахотныхъ участ-
кахъ—подзолистый суглинокъ; отличіемь его отъ такихъ же суглин-
ковъ сѣвера .уѣзда является отсутствіе валуновъ и иной характеръ
подпочвы, приближающейся уже къ лессовиднымъ глинамъ; валуновъ
она не содержитъ, по въ сравненіи съ лессовидною—нѣсколько грубѣе.

Почвы на луговыхъ участкахъ, поступающихъ подъ распашку, вполнѣ
соотвѣтствуютъ типу суглинковъ влажнолуговыхъ, обладаютъ значи-

тельною мощностью и темною окраскою. Однако преобладаетъ на

папшѣ мягкій, легкій свѣтло-сѣрый суглинокъ, съ болѣе или менѣе

мощнымъ слоемъ подзола въ горизонтѣ В. Анализъ образца, взятаго
отъ д. Грибановой, обнаружилъ содержаніе въ немъ цеолитныхъ ве-

ществъ въ 11,б870/о; по климатическимъ условіямъ данный районъ,
долженъ быть ближе къ сѣверу уѣзда, ибо, сравнительно съ районами,
лежаіцими къ югу отъ него, онъ занимаетъ болѣе низменную пло-

..*■>



— 257 —

щадь, высота которой соотвѣтствуетъ высотѣ сѣвериой части уѣзда;

допуская, что и характеръ одѣвающихъ его почвъ заыимаетъ промежу-
точное мѣсто между сѣверными и центральными еуглинками, мы мо-

жемъ принять ереднюю норму урояіайности между указанной для еѣ-

вера и центра, т. е. около 3^2 мѣръ, что при 120/о цеолитныхъ ве-

ществъ въ почвѣ составитъ урожайноеть на десятинѣ въ 42 мѣры.

Районъ 22-й. Хорошевскгй: д.д. Хорошевка и Хваткова.
Данный районъ лежитъ на границѣ возвышенной полоеы центра

уѣзда и низинной Принерльской равнины.

Въ почвенномъ отношепіи районъ предетавляетея чрезвычайно
пестрымъ: южная его окраина покрыта еуглинками переходными отъ

подзолиетыхъ къ лѣснымъ; вдоль воеточной границы полосою къ N0
тянутся подзолиетые суглинки, примыкающіе на сѣверѣ и NW къ су-
песчанымъ и песчанымъ; низинныя площади къ N и NW отъ д. Хо-
рошевки покрыты мощными и тучными иловато-суглиниетыми почвами,

обладающими иптенсивно темною окраекою; поступая подъ пашню изъ

подъ потныхъ луговъ, окаймляющихъ болота, эти почвы даютъ вы-

сокіе урожаи, особенно яровыхъ хлѣбовъ. Принять для даннаго раи-

она какую либо почву — какъ ереднюю, не предетавляетея возможнымъ,

а потому на оеновапіи лишь общаго характера почвеннаго покрова,

рельефа и климатическихъ особенностей, какія возможно для даннаго

района допуетить, мы относимъ его къ разряду промежуточныхъ зе-

мель между тяжелыми еуглинками центра уѣзда и подзолистыми юга

и сѣвера; въ виду же различія покрывающихъ его почвъ по произ-

водительноети и невозможности точно опредѣлить занимаемыя ими

площади, мы не можемъ выразить урожайноеть въ этомъ районѣ какою

либо опредѣленнаго величиною.

Районъ 23-й. Николаевскгй: пог. Николаевскій. д. Подолецъ.
Районъ раеположепъ къ N0 отъ предыдущаго, но обпимаетъ болѣе

возвышенную площадь; гоеподетвующая почва въ области пашни —

переходный суглинокъ, емѣняющійея въ направленіи къ сѣверу под-

золистыми; мѣетами, велѣдетвіе холмиетой поверхности района, нор-

мальныя почвы смыты, и обнажена подпочва, въ низинахъ же обра-
зовалея наплывъ почвенной маесы, иногда чрезвычайно трудно под-

дающійея распахиванію. Самый еѣверъ района занятъ болотами и

песками и предетавляетъ лѣсистую площадь. При среднемъ еодержа-

ніи цеолитныхъ веществъ въ пахотныхъ почвахъ настоящаго района
въ 15—160/о и урожайноети на единицу цеолитовъ 2^2—3 мѣры,

мы можемъ принять для него уройжайноеть ржи съ дееятины въ сред-

немъ 42—43 мѣры.

Районъ li-ik. Еолѣиоветі: дд. Колѣнова и Заборье.
Районъ расположенъ по правобережью р. Селекціи въ области

ея средияго теченія, а частью включаетъ въ еебя и лѣвый берегъ,
гдѣ лежитъ надѣльная земля крестьянъ д. Колѣновой.

Матеріалы для оцѣнки зем. Юрьевоваго уѣзда. 17
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Въ почвенномъ отношеніи лѣвобережья и правобережья замѣ-

чается нѣкоторая разница; на первомъ мы находимъ небольшой остро-
вокъ суглинковъ, смѣняющихся съ приближеніемъ къ Селекшѣ су-
глиносупесями и супесями; на второмъ—вдоль берега рѣки тянутся
сплошь пески и супеси борового типа, и только возлѣ д. Заборье
наблюдаются уже супеси подзолистыя, окружающія островъ суглино-
супесей. Наиболѣе распространенною подпочвою въ районѣ является

нижневалунньш песокъ; глина валунная залегаетъ лишь подъ остро-

вомъ суглиносупесчаныхъночвъ у Заборья и на лѣвой сторонѣ Нерли—
подъ островомъ суглинкомъ. Принимая, что суглинки и супеси на-

стоящаго района по занимаемой ими площади и производительности
нивелируются, давая въ среднемъ производительность суглиносупес-
чаныхъ почвъ, мы можемъ назвать послѣднія господствующею почвою

района и на основаніи вышеприведенныхъ данныхъ признать за нор-
мальную урожайность даннаго района съ десятины 39 мѣръ.

Районъ 25-й. С. Радованьв.
Данный районъ въ видѣ неболыпого островка заброшенъ въ по-

лосу сплошныхъ лѣсовъ западной окраины Нерльской низины.

Равнинно волнистая поверхность его покрыта почвами средними
между супесчаными и суглиносупесчаными, развитыми на нижнева-

лунномъ пескѣ и валунной супеси.
Едвали мы сдѣлаемъ ошибку, если примемъ среднее содержаніе

въ почвахъ настоящаго района цеолитныхъ веіцествъ въ 5 0/о; при
средней урожайности ржи въ полосѣ песчанистыхъ почвъ 7 ] /2 мѣръ

на единицу цеолитныхъ веществъ, мы получимъ урожайность на де-

сятину въ 37—38 мѣръ.

Районъ 26-й. G. Чернокулово.
Данный районъ является въ почвенномъ отношеніи чрезвычайно

близкимъ къ Колѣновскому району; расположенный по правому бе-
регу р. Нерли тотчасъ по вступленіи ея въ предѣлы Юрьевскаго
уѣзда, онъ охватываетъ иебольшую полосу подзолисто суглипистыхъ
почвъ, такую же суглиносупесчаныхъи супесчаныхъ, послѣдовательно
смѣняющихъ однѣ другія въ зависимости отъ смѣны валунной глины

верхне и нижневалунными песками въ направленіи отъ южной гра-
ницы района къ р. Нерли. Суглиносупесчаныя почвы являются въ

районѣ преобладающими, а потому, оставляя за нйми первенство, мы

можемъ выразить производительность почвъ описываемаго района
величиною 39 мѣръ на десятину.

Районъ 27-й. Д. Теслова.
Районъ включаетъ въ себя небольшой островокъ пахотныхъ зе-

мель, расположенный среди водораздѣла Нерли—Селекши. Мѣстность,

гдѣ расположенъ районъ, слегка волниста, но въ общемъ равнинна,
господствующая почва—супесь, съ нижневалунньшъ пескомъ въ под-

почвѣ; если содержаніе въ ней цеолитовъ, какъ показываетъ анализъ

образца отъ завода г. Первушина, равно і^/о, то урожайность въ
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настоящемъ районѣ должыа колебаться около 34— 35 мѣръ на де-

сятину.
РАЙаиъ 28-й. Нестеровскій: С, Нестерово, дд. Старникова,

В.-Покровская (Пенье), Перемилово, Ѳедосѣиха, Майморъ, Стряиково,
Пестова, Петряткова, Маркова.

Настоящій районъ обнимаетъ обширную площадь въ западной
части Юрьевскаго уѣзда, расположенную по водораздѣлу Нерли, Шахи
и Сеяекши съ р. Симкой. Въ почвенномъ отиошеніи районъ довольно

однообразенъ: господствующая почва—подзолистый суглинокъ съ рѣд-

кими валунами; только къ югу щ юговостоку района почвы становятся

болѣе темными и менѣе оподзоленными, обнаруживая нѣкоторую бли-
зость къ суглинкамъ переходной группы.

Подпочвою на всемъ протяженіи района служитъ мягкая красно-
ватожелтая глина, содержащая мелкіе валунчики, а иногда и лишен-

ная ихъ, на скатахъ проібрѣтающая характеръ лессовидной тлшъц

однако пигдѣ не обнаруживающая содержанія известковыхъ конкрецій.
Мѣстность, обнимаемая райономъ, равнинная; среди пашни разбро-
сано не мало болотъ и мочежинъ; почвы на послѣднихъ соотвѣт-

ствуютъ болотно- и влажно-луговьтмъ почвамъ, иногда съ габитусомъ
чернозема; быстрый переходъ этихъ почвъ йъ рѣзкоподзолистыя—

явленіе, —здѣсь, довольно обыкновенное.
Общій характеръ почвеннаго покрова района позволяетъ допу-

стить въ наблюдающихся здѣсь почвахъ содержаніе цеодитныхъ ве-

ществъ до 1-2 0/о; при урожайностивъ 2^2 мѣры на единицу цеолитовъ

въ почвѣ мы получимъ урожайность съ десятины около 30 мѣръ.

Районъ 29-й. Симскгй: с. Сима, Н. Александровская сло-

бодка.
Районъ обнимаетъ мѣстность по обѣ стороны устья р. Симки.

Часть его, расноложенная къ сѣверу отъ нея, покрыта суглинками
подзолистой группы, однако довольно мощными и темными, съ замѣт-

ными переходами къ суглинкамъ „сѣрымъ".

Къ югу отъ с. Симы вдоль p.. Селекши находимъ темноцвѣт-

ныя почвы болотно и влажно-луговой груішы и небольшой островъ
чернораменныхъ суглинковъ съ пятнами ,,сѣрьтхъ". Если характеръ
Почвъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Симы позволяетъ допускать въ

нихъ содержаніе цеолитныхъ веществъ въ 15 0/о, то къ югу отъ Симы
количество послѣднихъ должно колебаться около 200/о; переводя эти

цифры на урожайность, мы получимъ для сѣверной части района при-
близительно 37 мѣръ на десятину, для южной же отъ 40—50 мѣръ,

полагая, что каждой единицѣ цеолитныхъ веществъ въ почвѣ соот-

вѣтствуетъ урожайность въ двѣ съ половиной мѣры, какъ и вообще
для всей центральной нолосы уѣзда.

Районъ 30-й. С. Шеготское, д. Шеготская, д. Поповка.
Районъ расположенъ напротивъ предыдущаго по правую сто-

рону р. Селекши. Господствующей почвой здѣсь является иловатый

17*
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суглиыокъ, представляющій нѣчто среднее между типично подзолистыми

и переходными; его подпочвою на-сѣверѣ района служитъ валунная
глина; въ направленіи къ югу послѣдняя смѣняется глиною лессовид-

ной, вмѣстѣ съ тѣмъ и почвы становятся темнѣе, болѣе мощпыми,
обнаруживая съ внѣшней стороны черты переходныхъ суглинковъ; къ

югу отъ дер. Шеготской находимъ даже островокъ чернораменныхъ
суглинковъ.

Среднее содержаніе цеодитовъ въ почвѣ даннаго района не

должно превышать 150/о, а пот«му и урожайность можетъ колебаться
лишь около 35—37 мѣръ на десятину.

Районъ 31-й. Шровскій: с. Иврово, дд. Княжиха и Суббо-
тина.

Районъ располозкенъ въ верховьяхъ праваго притока Нерли—
рѣчки Пигли. Холмисто-волнистая поверхность его покрыта главнымъ

образомъ суглинками средними между подзолистыми и переходными,
причемъ первые свойственны преимущественно сѣверу района, a

послѣдніе крайнему юго-востоку.
Обычную подпочву составляетъ красно-бурый суглинокъ, въ сѣ-

верной части района, напоминающій валунную глину, въ южной лессо-

видную. Содержаніе цеолитовъ въ почвѣ можетъ колебаться около

15—160/о, а потому урожайность можетъ достигать 37—40 мѣръ на

десятину.

Районъ 32-й. Туковскгй: с. Туково, Сваино, Березницы, Гри-
горево, Бѣляницыно.

Районъ обнимаетъ холмистую мѣстность по западной окраинѣ

Глумово-Скомовской котловины. Вытянутый съ сѣвера на югъ, онъ

прорѣзанъ въ поперечномъ направленіи цѣлымъ рядомъ овраговъ,
болыпею частію съ отлогими скатами и заболоченнымъ дномъ. Въ от-

ношеніи почвениаго покрова районъ является довольно пестрымъ, но

всѣ наблюдающіяся здѣсь почвы принадлежатъ высшимъ группамъ,
отличаются темною окраскою и -значительною мощностыо; въ распре-
дѣленіи ихъ обнаруживается нѣкоторая правильность— соотвѣтственно

рельефу мѣстности: вершипы холмовъ и верхнія части скатовъ за-

няты „лѣсными" суглинками, основанія скатовъ, а также болѣе поло-

гіе скаты— суглинками чернораменными, тогда какъ низины и днища

ложбинъ выстланы темными и чрезвычайно мотцными почвами влажно-

лугового типа.

Впрочемъ къ W отъ с. Сваина встрѣчаемъ суглинки лѣсной

группы унсе нѣсколько оподзоленные. Содержаніе цеолитовъ въ поч-

вахъ иастоящаго района должно быть около 220/о и ие нюке 200/о;
при урожайности на единицу ихъ— 2^2 мѣры, получимъ урожайность
съ десятины въ 50—55 мѣръ; вслѣдствіе тѣхъ или иныхъ мѣстныхъ

особенностей она можетъ быть развѣ выше, но не должна падать

низке.
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Районъ 33-й. Береоюковскгй: с. Бережекъ, дд. Холодиха, Бура-
чиха, Свозная, Ярдениха, Натальина.

Ваетоящій районъ охватываетъ равнинную шющадь, раздѣляю-

щую болота Глумово-Скомовское отъ Иваиьковскаго. Несмотря на

господство въ предѣлахъ даннаго района суглинистыхъ почвъ подзо-

листой группы, мы встрѣчаемъ немало распаханныхъ ложбинъ и

потныхъ мѣстъ изъ подъ обсохшихъ болотъ, гдѣ находимъ темные и

мощные суглинки влажно-лугового или чернораменыаго типа; эти

иочвы разбросаны мелкими пятиами по всему району, и только по

южной его границѣ ироходитъ сплопіная полоса темно-цвѣтныхъ тя-

желыхъ суглинистыхъ иочвъ, соотвѣтствующихъ полосѣ обсохшаго и

превратившагося въ луговую площадь болота; эти почвы, только что

иоступающія подъ пашню, отличаются высокимъ содержаніемъ раство-

римыхъ минеральныхъ солей, образующихъ на поверхности выцвѣты

(бѣлые налеты), но тѣмъ не менѣе—производительность ихъ пора-

жаетъ своею высотою. Въ противность южной окраинѣ — сѣверная

его часть покрыта супесчаными бѣдными почвами (къ W и N отъ

свозной и частыо около Холодихи), которыя слѣдовало бы выдѣлить

въ особый районъ, еслп бы не общность владѣнія, принуждающая на-

званныя селенія объедиеить въ одномъ районѣ. Средняя производи-
тельность иочвъ даннаго района должна колебаться около 35 — 40

мѣръ, хотя по отдѣльньшъ селеніямъ колебанія могутъ быть шире.

Районъ 34-й. Жавронковскій: с. Жавронково, Дубровки, Ново-
селка.

По общему характеру поверхности, почвеннаго покрова, топо-

графическому положенію и климатическимъ особенностямъ настоящій
районъ вполнѣ тождественъ съ предыдущимъ. Господствующія почвы—

оподзоленные суглинки, соотвѣтствуюіціе болѣе высокимъ участкамъ
района; при незначительныхъ пониженіяхъ встрѣчаемъ суглинки бо-
лотно-лугового происхожденія, съ довольно темнымъ гор. А (до 10"
мощыости), но съ рѣзко подзолистымъ гор. В.

На поверхности этихъ почвъ наблюдаются мелкія зерна ортштейна,
часто уловимыя только на ощупь. При среднемъ содержаніи въ поч-

.вахъ настоящаго района цеолитныхъ веществъ въ 17— 180/о урожай-
ность должна колебаться около 45 мѣръ.

Районъ 35-й. Осановецъ, Шельбова, Ардамакина.
Районъ охватываетъ перевалъ между pp. Липней и Скомоянкой

и правобережье первой передъ выходомъ ея изъ предѣловъ уѣзда.

Равнинная къ восточной половинѣ, къ W, мѣстность, обнимаемая
райономъ, становится холмистою, болѣе высокоіо по отношенію къ

сосѣдшшъ низинамъ и покрытою болѣе темными почвами. Общій ко-

лоритъ почвениому покрову придаютъ лѣсные суглинки, занимающіе
вершины холмовъ и всѣ болѣе или менѣе высокіе участки; склоны и

низины покрыты суглииками чернораменными и влажнолуговыми, при-
чемъ строеніе послѣднихъ обнаруживаетъ, что мѣстами культура за-
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хватила ихъ въ ранней стадіи ихъ развитія: подъ гор. А, темнымъ

и мопщымъ, наблюдается слой подзола, большею частью сухого и

содержащаго ядра ортштейна. Среднее содержаніе цеолитныхъ ве-

ществъ въ наблюдающихся здѣсь почвахъ должно быть окрло 21 —
220/о (въ отдѣльныхъ случаяхъ—значительно выше), урожайность же,
при выведенной нормѣ въ 2 1 /2 мѣры, должна колебаться около 55 мѣръ

на десятину.
Районъ 36-й. Частновладѣльческая земля наслѣдника графа

Толстого.
Этотъ неболыпой районъ расположенъ къ N отъ холмистой

гряды водораздѣла Скомоянкя — Липни и охватываетъ часть равнин-
ной луговой площади, Глумово-СЕОМовской низины и окаймляющей со
всѣхъ сторонъ лежащее въ центрѣ ея болото. Часть луговъ уже обра-
щена подъ пашню; наблюдающіяся здѣсь суглинистыя почвы — нѣ-

сколько торфянисты, обладаютъ интенсивно темною окраскою и боль-
шею мощностыо, богаты окисньши вверху и заЕисными ииже соеди-

неніями желѣза; вообще же всецѣло принадлеиатъ группѣ влаЖно-

луговыхъ суглинковъ.
Районъ 37-й. Скомовскгй: с. Скомово, Ратьково, Владычино,

Пиногоръ, Егорій, Турабьево, Парша, Крапивье, Доброе Пристанище.
Настоящій районъ охватываетъ обширную площадь центральной

части уѣзда, расположенную между верховьями рѣки Липни, Скомо-
янки и Кзы. Мѣстность, сюда относящаяся, чрезвычайно холмиста,

хотя вершины холмовъ большею частью имѣютъ видъ расплывчатыхъ
равнинъ. Съ почвенной стороны районъ — одинъ изъ лучшихъ въ

уѣздѣ, ибо онъ всецѣло лежитъ въ іюлосѣ спорныхъ темноцвѣтныхъ

почвъ. Госиодствующую почву составляетъ коричнево - сѣрый сугли-
нокъ изъ группы „сѣрыхъ" или „лѣсныхъ" земель, мѣстами носящій
слѣды легкаго оподзоливанія; склоны, особенно отлогіе и всюду —
основанія склоновъ заняты темными и мощными .суглинками черно-
раменной группы, днища лоясбинъ и луговые участки на высотахъ,
соотвѣтствующіе обыкновенно слабымъ вдавленіямъ поверхности, по-

крыты влажно-луговыми, иногда съ характеромъ болотно-луговыхъ,
суглинками. Островками встрѣчаются суглинки съ габитусомъ черно-
зема, какъ напр. на склонѣ возлѣ с. Турабьева, на склонахъ у села

Пиногоръ и Владычина, но они обыкновенно быстро смѣняются дру-
гими почвами, съ внѣшней стороны, особенно съ поверхности, какъ

бы ничѣмъ отъ нихъ не отличающимися, Содержаніе цеолитныхъ ве-

ществъ въ ночвахъ даннаго района должно быть и, какъ показыва-

ютъ анализы, — дѣйствительно выше 200/о, а потому и урожайность
должна превышать 50 мѣръ на десятину или колебаться около нея.

Районъ 38-й. Д. Вындова.
Районъ расположенъ къ NW отъ верховьевъ р. Кзы.
Болнисто-равнинная мѣстность, обнимаемая имъ, представляется

довольно одііообразной въ почвенномъ отношеніи: всюду мы находимъ
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оподзоленные суглинки лѣсной группы, развитые на лессовидной глинѣ.

дСѣрые" или „лѣсные" суглинки встрѣчаются здѣсь лишь пятыами,

за то пятна типично-подзолистыхъ болѣе .обыкновенны.
Однако количество цеолитовъ въ почвахъ этого района, насколько

объ этомъ можно заключить по сравненію съ другими почвами уѣзда,

должно держаться около 17 0/о; принимай, что каждой единицѣ содер-

жанія ихъ въ почвѣ соотвѣтствуетъ урожайность въ 2 lJ2 мѣры, мы

получили общую урожайность съ десятины въ 42—43 мѣры.

Районъ 39-й. Алексижкій: село Алексино, Василево, хуторъ
Вески.

Районъ охватываетъ водораздѣльную площадь pp. Кзы, Плоской
и Пигли. Мѣстность, относящаяся сюда, холмисто-волниста, изборо-
ждена оврагами и ложбинами, а на восточной окраинѣ ея располо-

жено доволыіо значительное по размѣрамъ болото. Господствующую
подпочву района составляетъ лессовидный суглинокъ, но по мѣрѣ дви-

женія къ сѣверу онъ пріобрѣтаетъ характеръ валунной глины, хотя

въ поверхностномъ отдѣлѣ и не содержитъ валуновъ.
Въ отнопіеніи почвеннаго покрова районъ представляетъ значи-

тельную пестроту: на сѣверѣ его подъ лѣсами находимъ иловато-

подзолистые суглинки, уступающіе мѣсто по мѣрѣ движенія къ югу
суглинкамъ переходнымъ.

Между Алексинымъ и Василевымъ на ровныхъ мѣстахъ господ-

ствуютъ лѣсные суглинки, но по буграмъ и крутымъ скатамъ всюду
видна голая глина; • къ 0 и SO отъ Василева лѣсные суглинки пере-

межаются съ" переходными, а къ S отъ него—расположены острово-

образно мощные чернораменные суглинки, внѣдренные въ полосу су-
глинковъ лѣсныхъ.

Между Василевымъ и хуторомъ Вески послѣдніе мѣстами также

смѣняются переходными, но къ N, N0 и 0 отъ Вески переходные
преобладаютъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрѣзъ почвы обнаруживалъ
здѣсь строеніе подзолистыхъ суглинковъ и только сравнительнѳ тем-

ная окраска гор. А позволяетъ называть эти суглинки переходными.

Вдоль болотистой низины по р. Плоской и между высотами съ ука-
занными почвами тянется полоса влажно-луговыхъ суглшшстыхъ почвъ,

съ пятнами чернораменныхъ и даже черноземо-видныхъ.
При взглядѣ на почвенную карту данной мѣстности, мы нахо-

димъ, что въ области пашни преобладаиіе должно принадлежать пере-

ходнымъ суглинкамъ, т. е. ночвамъ съ содержаніемъ цеолитныхъ ве-

ществъ въ 17— 180/о, а потому урожайность ихъ можетъ достигать

42—45 мѣръ на десятину.
Районъ 40-й, Глотовекій: сс. Глотово и Федоровское.
Данный районъ занимаетъ уголъ между pp. Плоской и Селек-

шей и часть лѣвобережья послѣдней, —холмистую мѣстность, чрезвы-

чайио неструю въ почвенномъ отнопіеніи; эта пестрота однако значи-

тельно маскируется въ дѣйствительности сходствомъ почвъ съ поверх-
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ности: наблюдаюБуеся здѣсь дѣсные и чернораменные суглинки близки
между собою по окраскѣ, такъ что переходы отъ однихъ къ другимъ
почти незамѣтны; однако при переходѣ отъ вершины холма къ лож-

бинѣ или склону мы въ разрѣзахъ почвъ обнаруживаемъ разницу; въ
результатѣ наблюденія оказывается, что лѣсные суглинки пріурочены
къ высокимъ участкамъ, чернораменные ліе къ иониженнымъ; эти двѣ

почвы и пестрятъ карту описываемаго района. Вдоль Селекши мы

встрѣчаемся однако и съ влажно-луговыми суглинками, нереходящими
мѣстами въ болотныя почвы. Среднее содержаніе цеолитовъ въ па-

хотныхъ почвахъ настоящаго района должно быть очень высокое и

во всякомъ случаѣ не ниже 200/о; при 21 —220/о мы будемъ имѣть

для района урожайность въ 50—55 мѣръ.

Районъ 41-й. Д. Бильдина.
Районъ обнимаетъ оба побережья р. Симки и дѣлится послѣд-

нею на половины, рѣзко различающіяся по почвамъ. Въ восточной
половинѣ господствуютъ лѣсные и чернораменные суглинки, то есть

почвы съ среднимъ содержаніемъ цеолитовъ 20 — 21 0/о; въ западной
половинѣ преобладаніе принадлежитъ переходнымъ суглинкамъ, съ со-

держаніемъ цеолитовъ 17 0/о, а мѣстами содержаніе послѣднихъ должно

быть и ниже, вслѣдствіе болѣе сильнаго оподзоливанія. Такимъ обра-
зомъ—входящія въ районъ почвы далеко неоднокачественны, а по-

тому и производительность ихъ должна быть различна; для восточной
половины урожайность должна колебаться около 50 мѣръ, для запад-

ной же она должна быть ниже 40 мѣръ.

Районъ 42-й. сс. Матвѣйцово, Иналово, Кузьминское, Воро-
гово, Кокорикино.

Районъ расіюложенъ на неревалѣ между pp. Симкой и Шахой
и занимаетъ обпшрную ровную нлощадь, покрытую суглинистыми поч-
вами, переходными отъ лѣсныхъ къ подзолистымъ, съ мѣстными от-

клоненіями въ сторону тѣхъ или другихъ. Обычною ихъ подпочвою

является переходная глина, обнаруживаюшая близость къ лессовид-

ной, но содерягащая рѣдкіе валунчики.

При пониженіяхъ мѣстности, въ основаніяхъ отлогихъ скатовъ

переходные суглинки сливаются съ чернораменными, но илощади, за-
нимаемыя послѣдними, въ большинствѣ случаевъ незначительны. 06-
щій характеръ почвъ настоящаго района позволяетъ допускать содер-
жаніе въ нихъ цеолитовъ около 15— 160/о, съ пониженіями для су-
глинковъ— скорѣе подзолистыхъ, нежѳли переходныхъ до 120/о; выра-
лгая урожайность въ соотвѣтствующемъ количествѣ мѣръ—^-иолучаемъ
40—30 въ зависимости отъ того, какой сортъ почвъ преобладаетъ
въ предѣлахъ того или иного владѣнія.

Районъ 43-й. Исаковскш: с. Исаково, Горки, Чураково, Ча-
гино, Выползова, Б.орисова, сельцо Черкасово (Настасьино), (Н.-Пав-
ловка).
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Районъ расположенъ въ верховьяхъ р. Люсиной, притока рѣки

Шахи. Мѣстность, сюда относяідаяся, чрезвычайыо холмиста, изрѣ-

зана лолгбинами и мелкими рѣчками; крутыхъ скатовъ однако мало и

почвы всюду являются иормальными. Обычные по вершинамъ холмовъ

лѣсные и переходиые суглинки смѣняются на склонахъ, особенно no

низамъ, суглинками чернораменными. Подпочву на всемъ протяженіи
района составляетъ желтобурый суглинокъ, съ изрѣдка попадающимися

валунами, и на склонахъ имѣющій характеръ лессовидной глины. Въ
виду мѣстами значительнаго оподзоливанія встрѣчаюощхся въ предѣ-

лахъ даннаго района почвъ мы можемъ выразить среднее содержаніе
въ наблюдающихся здѣсь почвахъ количества цеолитовъ, несмотря на

присутствіе чернораменныхъ суглинковъ и лѣсныхъ, 15— 160/о, про-

изводительнрсть же ихъ— 37— 40 мѣръ на десятину.
Районъ 44-й. С. Черкасово, с. Рябинки.
Районъ расположенъ въ центрѣ водораздѣла Шахи-Селекпш и

охватываетъ волнисто-равнинную площадь съ сравнительно однообраз-
ными почвами: при переходномъ характерѣ подпочвы —послѣднія об-
наруживаютъ липіь чередованіе „переходныхъ" и ;;лѣсныхъ" суглин-
ковъ, пользующихся одинаковымъ въ предѣлахъ района развитіемъ. По
сравненію съ подобными же почвами центра и востока уѣзда въ насто-

ящемъ районѣ почвы нѣсколько бѣднѣе, что, безъ сомнѣнія обусло-
вливается близостью ихъ подпочвы къ глинамъ валуннымъ, хотя мѣ-

стами съ внѣіпней стороны она и напоминаетъ лессовидную. Тѣмъ

не менѣе содержаніе въ нихъ цеолитныхъ веществъ можно выразить

величиною въ 16— 17 0/о ихъ вѣса, что., по переводѣ на урожайность
дастъ— приблизительно 42— 40 мѣръ на десятину.

Районъ 45-й. Ивачевскій: с. Ивачево, д. Туково.
Районъ расположенъ на томъ же водораздѣлѣ, но нѣсколько

ближе къ р. Седекшѣ; со стороны рельефа — его можно характеризо-
вать, какъ равнинный; дѣйствительно, сколько нибудь выдающихся

холмовъ здѣсь не наблюдается; подпочва носитъ средній характеръ

между лессовидною глипою и валунною, хотя, несомнѣнно, ближе къ

первой. Почвы на всемъ протяженіи района относятся къ группѣ пере-
ходныхъ суглинковъ и мѣстами сильно оподзолены. При среднемъ со-

держаніи въ нихъ цеолитныхъ веществъ въ 160/о мы можемъ ожидать

урожайности въ 40 мѣръ.

Районъ 46-й. Спасское, Добрынское.
Районъ расположенъ на перевалѣ отъ р. Симки къ р. Селекшѣ

и охватываетъ волнистую мѣстность съ довольно однообразными поч-

вами. Основной фонъ почвенному покрову оридаютъ коричнево-сѣрые лѣс-

ные суглинки, среди которыхъ неболыпими пятнами и узкими полосами по

склонамъ попадаются суглинки чернораменные. Подпочва —лессовидный
суглинокъ, съ характерною для него желтобурою окраскою, способностыо
въ естественныхъ разрѣзахъ въ верхнемъ- отдѣлѣ распадаться на

орѣховатыя отдѣльности съ известковыми журавчиками.
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По сравнеыію съ другими иочвами уѣзда и по данньшъ анализа,

почвы иастоящаго района должны содержать цеолитныхъ веществъ

въ среднемъ 20 0/о; откуда искомая урожайиость выразится въ 50 мѣръ"

на десятину.
Районъ 47-й. Теньки, Краски, Клобукова. -

Райоиъ расположенъ между истоками р. Селекши; обнимаемая

имъ мѣстность чрезвычайно холмиста, съ миогочисленными крутыми
скатами, гдѣ иочвениый покровъ смытъ, и обнажеиа иодпочвеинаи

глииа. Особенно многочисленны смывы въ окрестностяхъ с. Теньки,
гдѣ они наблюдаются не только по склоиамъ къ рѣкѣ, но и среди
водораздѣла, по косогорамъ холмовъ. Нормальныя почвы иастоящаго

райоиа относятся къ группѣ лѣсныхъ суглинковъ, которые покрываютъ
всѣ возвышеиныя ровныя площади. Въ западиой части района лѣсные

суглинки ухудшены оподзоливаніемъ и о'бнаруживаютъ сходство съ

суглинками переходными; иебольшими пятнами внѣдрены среди указан-
ныхъ почвъ суглинки чериорамениые и влажно-луговые, ие играющіе
одиако существеннаго значеиія въ культурномъ отношеніи.

Принимая во вниманіе присутствіе площадей смыва и суглинковъ
оподзолеиныхъ, мы молсемъ допустить содержаніе цеолитныхъ веществъ

въ почвахъ даннаго райоиа въ 16—17 0/о, искомая же урожайиость
ржи въ мѣрахъ на десятину выразится 40—-42 мѣры.

Райоиъ 48-й. Волствииово, Новое, Некоморно.
Данной райоиъ расположенъ въ центрѣ водораздѣльиой площади

p.p. Селекши, Колокши, Кзы; относящаяся сюда крайне холмистая

мѣстность можетъ считаться типичною въ отношеніи рельефа для цент-

ральиой полосы уѣзда.

Однако, крупные скаты здѣсь не бросаются такъ въ глаза, какъ

въ районѣ Теньковскомъ, и смывы менѣе значительны, чѣмъ тамъ.

Господствующая почва- -лѣсной суглинокъ и иритомъ одинъ изъ луч-
шихъ представителей этой группы.

По отлогимъ склоиамъ и на вдавденныхъ участкахъ на самыхъ

холмахъ иаходимъ полоски и пятна чернораменныхъ суглинистыхъ
почвъ. Въ виду большого однообразія почвъ даннаго района —мы мо-

•жемъ принять среднее содержаніе въ иихъ цеолитовъ въ ІВ^о; ири
урожайности въ 2 1 /2 мѣры иа каждую единицу ихъ иолучимъ урожай-
иость съ десятины въ 45 мѣръ.

Райоиъ 49-й. Адамова, Сорогожиио, Головино.
Районъ охватываетъ холмистую площадь въ области верховьевъ

р. Плоской съ одпой стороны и р. Кзы—съ другой, раздѣляющую

двѣ котловины, по которымъ пробѣгаютъ иазваииыя рѣчки. Въ иоч-

венномъ отношеніи райоиъ является довольно пестрымъ, но изъ наблю-
дающихся почвъ господствуютъ представители двухъ груипъ лѣсныхъ

и чернорамеипыхъ суглинковъ, изъ которыхъ первгле покрываютъ бо-
лѣе высокіе и сухіе участки, послѣдніе же — поииженные и болѣе

влажные; вдоль восточной границы района проходитъ рядъ болотъ,



мѣстами обсохшихъ и превратившихся въ сырые луга съ влажно-

луговыми суглинистыми почвами. Среднее содержаніе цеолитовъ въ

почвахъ настоящаго района должно быть сравнительно высокое и

выражаться по краиней мѣрѣ 19—200/о вѣса почвы, чему должна

соотвѣтствовать урожайность приблизительно въ 45—^50 мѣръ на

десятину.

Районъ 50-й. ІОрковскгй: с.с. Юрково, Городищи, Галкино.
Районъ тянется отъ западнаго истока р. Кзы и верховьевъ рѣки

Плоской до верховьевъ р. Скомоянки и обнимаетъ холмистую мѣст-

ность, съ болѣе или менѣе сходными почвами на всемъ ея протяже-
ніи. Господствуютъ лѣсные суглинки, покрывающіе главнымъ образомъ
вершины холмовъ и притомъ нѣсколько вьшуклыя; на отлогихъ скло-

нахъ и по ложбипамъ—суглинки приближаются къ чернораменнымъ,
тогда какъ на болѣе высокихъ, но ровныхъ участкахъ въ почвахъ

замѣтны уже слѣды оподзоливанія. Обычною подпочвою является лессо-

видный суглинокъ, не содержащій валуновъ и богатый известью. По
содержанію цеолитныхъ веществъ и урожайности мьт должны поста-

вить почвы настоящаго района на одномъ уровнѣ съ райономъ 48,
46 и слѣдующимъ.

Районъ 51-й. Петровское, Голенищево, Кубаево.
Данный районъ, расположенныймежду верховьями р. Кзы и Липни

и занимающій чрезвычайно холмистую мѣстность, въ почвенномъ отно-

шеніи оказывается довольно однообразнымъ: по вершинамъ холмовъ

и верхнимъ частямъ отлогихъ склоновъ находимъ коричнево-сѣрые

лѣсные суглинки, съ лессовидною глиною въ подпочвѣ; на болѣе кру-
тыхъ склонахъ нормальная почва смыта и послѣдняя обнажена; пятна
смывовъ наблюдается почти на каждомъ склонѣ, особенно въ южной
части района. Основанія отлогихъ склоновъ всюду заняты болѣе тем-

ными чернораменными суглинками, встрѣчающимнся и на возвышен-

ныхъ участкахъ района и на впадинахъ, что обыкновенно наблюдается
у верховья овраговъ.

По содержанію въ почвахъ цеолитныхъ веществъ и производи-
тельности ихъ данный районъ можно поставить наравнѣ съ райономъ
Скомовскимъ, Шиниловскимъ и др. районами центральной полосы.

Районъ 52-й. С. Федосьино.
Районъ занимаетъ центральную часть холма, принадлежащаго къ

водораздѣлу Колокпш-Селекши-Плоской. При господствѣ лѣсныхъ су-
глинковъ мы находимъ здѣсь й чернораменные суглинки, въ распре-
дѣленіи которыхъ наблюдается та же послѣдовательность, какъ и во

всѣхъ другихъ районахъ. Подпочва—лессовидный суглинокъ, обычный
для центральной полосы уѣзда. При среднемъ содержаніи въ почвахъ

даннаго района цеолитныхъ веществъ въ 18—190/о урожайность должна
колебаться около 45 — 50 мѣръ.
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Районъ 53-й. Пьяицыно, Афинѣево.

Районъ расположенъ по лѣвобережыо р. Колокши близъ ея вер-

ховьевъ. He смотря на лессовидную подпочву, и прииадлелшость къ

грушіѣ сѣрыхъ, лѣсныхъ земель, почвы даннаго района, сравнительно
съ почвами предыдущаго района, ухудшены, благодаря дѣйствію де-

лювіальныхъ и элювіальныхъ процессовъ.

Результаты первыхъ наблюдаются вдоль склона къ р. Колокшѣ,

гдѣ нормальный почвенный покровъ смытъ на значительномъ протя-

женіи и распахиванію подвергается подпочвепная глина; вторые—

отразились на почвахъ сѣверной части района, гдѣ среди лѣсныхъ

суглинковъ наблюдаются нятна переходныхъ, оподзоленныхъ.

Въ нижнихъ частяхъ склоновъ суглинки и здѣсь темнѣе, обла-
даютъ значительною монщостью и по особенностямъ строенія могутъ
быть отнесены къ чернораменнымъ суглинкамъ. За среднее содержа-

ніе цеолитовъ въ почвахъ настоящаго района можно иринять 16—

17 0/о, откуда урожайность ржи должна достигать 40 мѣръ на десятину.
Районъ 54-й. Махлино, Коробаниха, Н. Николаевское.
Районъ охватываетъ водораздѣльную площадь р. Селекши и р.

Люсиной. Мѣстность, относящаяся сюда, представляетъ почти сплош-

ную ,равнину, изрѣзанную неглубокими ложбмнами и испещренную
мелкими болотистыми участками. Господствующая почва—сѣрый пыле-

ватый суглинокъ переходной группы, мѣстами довольно сильно онод-

золенный; его подпочвою служитъ близкій къ лессовидному суглинокъ,
лишенный валуновъ. Содержаніе цеолитныхъ веществъ въ почвѣ не

выше 15—160/о; принимая указанную для центральной полосы уѣзда

норму урожаиности мы получимъ для даннаго района урожайность
на десятинѣ въ 37— 40 мѣръ.

Районъ 55-й. Березники, Глѣбовка, Бузанова, Бодалова, Ивань-
кова, Карпова.

Настоящій районъ включаетъ въ себя всю водораздѣльпую площадь

р. Пекши, ПІахи съ Люсиной, Селекши и Колокши. Равншшая въ

центрѣ эта площадь изрѣзана ложбинами и оврагами по окраинамъ,
имѣющими большею частію отлогіе скаты.

Co стороны подпочвенной породы мы не находимъ въ данномъ

районѣ какихъ либо отличій съ районами, лежащими къ сѣверу и югу
отъ него: всюду наблюдается желтобурый суглинокъ, лишенный ва-

луновъ, но не содержащій и известковыхъ конкрецій; замѣтимъ, что

данный районъ по своему положенію значительно выше сосѣднихъ, a

тѣмъ болѣе восточныхъ раионовъ уѣзда; средняя высота здѣсь около

100 — 110 саженъ надъ уровнемъ моря, а потому мы должны ожидать

здѣсь подпочвенной глины болѣе близкой къ вадунной, нежели лессо-

видной. •

Господствующею почвою на пашнѣ является переходный сугли-
нокъ, среди котораго пятнами разбросаны суглинки лѣсные; по за-

падной окраинѣ района оподзоливаніе почвъ выражено рѣзче и су-

/
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глинки, наблюдающіеся здѣсь, мѣстами близки къ подзолистымъ. Въ

центрѣ района расположены болотистыя впадины, окаймляемыя обык-
новенно влажнолуговыми суглинками, по сосѣдству съ которыми часто

располагаготся полоски настоящихъ подзоловъ. Имѣя въ виду соб-
ственно пахотиыя земли района,' мы не можемъ допустить содержанія
въ нихъ цеолитныхъ веществъ выше 15—Л60/о, соотвѣственно чему
урожайность должна выражаться 37—40 мѣрами.

Районъ 56-й. Д. Старкова, с. Лучинское, с. Петровское, дер.
Вельяминова.

Районъ обнимаетъ истоки р. Пекши, располагаясь большею сво-

ею частію на правой ее сторонѣ. Мы имѣемъ здѣсь холмистую мѣст-

ность, съ длинными отлогими скатами, не допускающими сильнаго на-

рушенія нормальнаго почвеннаго покрова. Послѣдній представленъ
здѣсь почвами высшихъ группъ, каковы лѣсные и чернораменные су-
глинки, которые и чередуются между собою, въ зависимости отъ мѣст-

ныхъ особенностей рельефа. Пятнами и большею частію по границѣ

съ чернораменными суглинками встрѣчаются и переходные суглинки,
которые однако не играютъ замѣтной роли въ почвенномъ покровѣ

района.
Среднее содержаніе цеолитныхъ веществъ въ пахотныхъ земляхъ

района должно колебаться около 17 — 180/о, что по переводѣ на уро-
жайность даетъ около 45 мѣръ.

Районъ 57-й. Тютьковскт: с. Тютьково, Ковырево, д. Велья-
минова.

. Районъ занимаетъ перевалъ между системою р. Пекши съ однойсто-
роны и р. Киржача съ другой, вкіючая въ себя почти весь водораздѣлъ пер-
вой и одного изъ притоковъ послѣдней. Холмисто-волнистая поверх-

ность настоящаго района въ почвенномъ отношеніи довольно пестра:

холмы и вообще повышенные участки покрыты лѣсными и переход-
ными суглинками; ровныя низинныя площади и нижнія части скатовъ—

суглинками чернораменными, переходящими мѣстами въ влажно и бо-
лотнолуговые. Соотвѣтственно содержанію въ господствующихъ поч-

вахъ цеолитовъ (16 — 179/о) урожайность должна быть около 40—

43 мѣры.

Районъ 58-й. Михали, Красная Гора, Федоркова.
Районъ занимаетъ лѣвобережье Пекши въ области верховьевъ

послѣдней. За исключеніемъ полосы, прилегающей къ Пекшѣ, про-

рѣзанной рядомъ овраговъ, мы имѣемъ здѣсь равнинную мѣстность,

испещренную лишь сырыми болотистыми ложбинами, занимающими

вдавленія и мѣстами превратившимися въ чернорамени.
Госиодствующая почва на пашнѣ—суглинокъ, переходный отъ

лѣсного къ подзолистому и иногда ближе стоящій къ послѣднему.

Сильное мѣстами оподзоливаніе почвъ настоящаго района, несомнѣнно,

стоитъ въ связи съ особенностями подпочвенной породы, свойствен-

ной ему, которая обнаруживаетъ близость къ валунной глинѣ, хотя

т
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валуны въ ней и рѣдки. Наиболѣе отвѣчающимъ дѣйствительности

будетъ допущеніе, что пахотныя земли района содержатъ цеолитовъ

12—130/о; принимая для единицы ихъ урожайность въ 3 мѣры, мы бу-
демъ имѣть среднюю урожайность настоящаго района, относящагося
къ южной мѣстности уѣзда, въ 37 приблизителыю мѣръ.

Районъ 59-й. Дунаевка, Колодова, Мещерка, Клины, Плоская,
Зекрова, Кузьминское, Н. Кузьминская.

Районъ расположенъ по водораздѣлу Колокши—Пекши—Сеги.
Въ противоположность выпіеописаннымъ районамъ мы имѣемъ здѣсь

сплошную равнину, высота которой колеблется лишь въ незначитель- ^

ныхъ предѣлахъ. Къ особенностямъ настоящаго района относится

прежде всего переходный характеръ подпочвенной породы, которая,
будучи близкой къ лессовидной глинѣ но впѣшнему виду, обнаружи- ^

ваетъ, правда, рѣдкое содержаніе валуновъ и болѣе песчанистый
составъ, чѣмъ сближается уже съ валунною глиною. Въ почвенномъ

покровѣ находимъ чередованіе нодзолистыхъ и переходныхъ суглин-
ковъ; суглинки чернораменные, наблюданощіеся здѣсь но западливымъ

мѣстамъ, въ культурномъ отношеніи значенія не имѣютъ, ибо соот-

вѣтствуютъ участкамъ, лежащимъ внѣ пашни.

Анализъ образца ночвы отъ с. Жерославскаго, лежащаго нѣ-

сколько къ югу отъ онисываемаго района, шжазываетъ что почвы

интересующейнасъ мѣстности содержатъ цеолитныхъ веществъ около

130/о; нри урожайности въ 3 мѣры на единицу ихъ,—будемъ имѣть

на. десятину 39 мѣръ.

Районъ 60-й. С. Флоровское, Волокитина, Марцына.
Районъ охватываетъ слабоволнистую мѣстность въ верховьяхъ

р. Колокши. За исключеніемъ небольшихъ пятенъ суглинистыхъ почвъ
лѣсной группы,- мы находимъ здѣсь почти сплошь суглинки нереход-
ные, залегающіе на глинѣ—весьма близкой къ лессовидной. По отло-

гимъ склонамъ овраговъ и ложбинамъ, наиравляющимся къ Колокшѣ,

суглинки отличаются большею мопщостыо, болѣе темною окраскою и

относятся уже къ группѣ чернораменныхъ. ІІреобладаніе нринадлежитъ
однако упомянутимъ выше нереходнымъ суглинкамъ. а потому, на
осиованіи аналитическихъ данныхъ, мы можемъ принять среднее со-

держаніе цеолитныхъ веществъ въ почвахъ описываемаго района въ

16— 170/о; имѣя же въ виду, что данный районъ относится къ цент-

ральной мѣстности уѣзда съ нормою урожайности на единицу цеоли-

товъ въ почвѣ въ 2 1 /2 мѣры, мы получииъ урожайность съ десятины

въ 40—приблизительно мѣръ.

Районъ 6Г-Й. С. Елохъ.
Районъ расположенъ по перевалу между истоками pp. Колокши »

и Селекши. Въ отношеніи почвеннаго покрова и подпочвенной глины

районъ тождественъ съ предыдущимъ и только присутствіе мѣстами х

участковъ съ нарушеннымъ почвеннымъ покровомъ, гдѣ нормальныя
почвы смыты, отличаетъ его отъ предыдущаго района. Вслѣдствіе
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этого нарушенія производительность почвъ оішсываемаго района
должна быть нѣсколько ниже, ибо подпочвенная глина, подвергаясь
распахиванію и обработкѣ, нескоро пріобрѣтаетъ свойства нормаль-

ной почвы.

Раойнъ 62-й. С. Косинское, Секерино, Камышки, Ильинское,
Поѣлово, Шетнева, Дроздово, Бередчино.

Районъ обнимаетъ рядъ холмовъ, ограниченныхъ съ одной сто-

роны р. Колокшею, съ другой—р. Сегою. Изрѣзанный оврагами по

краямъ, данный районъ представляетъ въ срединѣ ровную поверх-
ность съ почвами, принадлежащими группѣ сѣрыхъ лѣсныхъ земель,

которыя и покрываютъ всѣ плоскія вершины холмовъ. Отлогіе склоны—

какъ въ сторону Колокши, такъ и въ сторону Сеги покрыты болѣе

темными чернораменньши суглинками, развитыми особенно по скло-

намъ къ р. Колокшѣ. Представителями послѣднихъ могутъ служить
темныя почвы, покрывающія выгонъ къ NW отъ гор. Юрьева; ихъ

же находимъ мы по отлогимъ скатамъ у с. Бередчина, Косинскаго,
д. Секериной и др. Въ общемъ—въ почвеняомъ отношеніи настоящій
районъ является однимъ изъ лучпшхъ въ уѣздѣ; среднее содержаніе
цеолитовъ въ почвахъ должно быть не менѣе 200/о, а потому и уро-
жайиость должна колебаться около 50 мѣръ на десятину.

Районъ 63-й. С. Ненашевское, Красное.
Настоящій районъ, обнимающій холмы, лежащіе къ N отъ го-

рода Юрьева, и часть Ненашевской ■котловины, въ почвенномъ отно-

шеніи тождественъ съ предыдущимъ: та же лессовидная глина—въ

подпочвѣ," тѣ же лѣсные и чернораменные суглинки составляютъ поч-

венный покровъ. Лучшая полоса почвъ тянется вдоль Ненашевской
низины, г^ѣ по отлогимъ склонамъ мы н'аходимъ мощные чернорамен-
ные суглинки и осушенные влажнолуговые суглинки. Въ сѣверо-за-

падной части, гдѣ преобладаютъ суглинки „сѣрые" или лѣсные, за-

мѣтны мѣстами слѣды оподзоливанія. He смотря на это по общему
характеру почвъ мы должны поставить данный районъ въ ряду луч-
пшхъ въ уѣздѣ; при среднемъ содержаніи цеолитовъ въ 20—220/о,
почвы настоящаго района могутъ давать урожаи выше 50 мѣръ на

десятину.
Районъ 64-й. С. Даииловское, Козьмо-Демьянское.
Районъ тянется мимо гор. Юрьева, включая его въ себя, съ N

на S, охватыя главнымъ образомъ склоны къ долинѣ Колокши и Кзы
и только частыо холмы, къ 0 отъ гор. Юрьева.

Какъ и въ предыдущемъ районѣ, мы имѣемъ здѣсь лессовидно-

глинистую подпочву, при чемъ наблюдающаяся здѣсь глина очень близка
къ настоящему лессу и въ значительномъ количествѣ содержитъ из-

вестковыя конкреціи.
Исключительною почвою на холмахъ является лѣсной суглинокъ,

въ отдѣльныхъ разрѣзахъ обнаруживащій ипогда призиаки оподзоли-

ванія; лучшія почвы покрываютъ склоны и низииы: здѣсь мы находимъ
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типичные чернораменные суглинки и влажнолуговые, имѣющіе мѣ-

стами габитусъ чернозема. Въ нѣкоторыкъ случаяхъ только богатство
почвы окислами желѣза, покрнвающими ее съ поверхности въ видѣ

ржаваго налета или сконцентрированнымивъ ядра,—позволяютъ выяс-

нить истинную природу этихъ почвъ. По крутымъ склонамъ встрѣ-

чается довольно своеобразная почва: подъ темно-сѣрымъ гор. А дюйма
въ 3 — 4" мощностью—наблюдается мелкоорѣховатая глипа; какъ можно

думать, эти почвы представляютъ уже продуктъ искусственной пере-
работки подпочвенной глины, обнаженной дѣйствіемъ атмосферныхъ
водъ и окрасившейся благодаря удобренію.

По содержанію цеолитовъ и производительности почвы настоя-

щаго района должны быть приравнены почвамъ предыдущаго района.

Районъ 65-й. С. Шипилово, Старково, Добрячево.
Районъ расположенъ между истоками р. Липни, къ. югу онъ

послѣдней. ГІроходящій черезъ весь районъ въ направленіи съ S на

N оврагъ и многочисленные отвершки его придаютъ мѣстности, от-

носящейся къ району, чрезвычайно холмистый характеръ, что, безъ
сомнѣнія отражается на почвахъ: по крутымъ скатамъ довольно часто

наблюдаются мѣста обнаженія подпочвенной лессовидной глины. Нор-
мальныя почвы по веріпинамъ холмовъ относятся къ группѣ сѣрыхъ

лѣсныхъ земель, которыя здѣсь и являются господствующими. На
самомъ сѣверѣ района по низинамъ развиты суглинки чернораменные,
находящіеся однако внѣ пашни: наоборотъ, на югѣ уѣзда проходитъ
неширокая полоса суглинистыхъ почвъ переходной группы съ болѣе

сильньшъ оподзоливаніемъ въ юго-западномъ углу района. По общему
характеру почвъ настоящаго района и по сравненію ихъ съ подоб-
ными же иочвами другихъ районовъ мы можемъ принять среднее со-

держаніе въ нихъ цеолитныхъ веществъ въ 18—■190/о, соотвѣтственно
чему урожайность должна выразиться въ 45 —48 мѣръ на десятину.

Районъ 66-й. Рыково, Новоселка, Лычево, Осѣиха, Загорье.
Районъ расположенъ по восточной окраинѣ центральпой полосы

уѣзда. Въ направленіи съ S на N онъ прорѣзанъ двумя оврагами,
соединяющимися въ одинъ возлѣ с. Новоселка. Этими оврагами вся

обнимаемая райономъ мѣстностъ дѣлится на три невысокихъ холма,
вытянутыхъ съ S на N. Господствующая почва на вергаинахъ хол-

мовъ—лѣсной суглинокъ, смѣняющійся на болѣе отлогихъ скатахъ

суглинками чернораменными. Подпочвою на всемъ пространствѣ рай-
она служитъ лессовидная глина, прикрывающая сѣрую мѣловую таб-
литчатую глину (опоку).

Въ виду болыпой однородности почвеннаго покрова настоящаго
района и меныпаго нарушенія его процессами смыванія и оподзоли-

ванія, мы можемъ принять содержаніе въ почвахъ цеолитовъ не ниже

19—200/о, выразивъ урожайность на десятину приблизительно въ 48—
50 ыѣръ.
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Районъ 67-й. Шипово, Ключи.

Районъ охватываетъ небольшую площадь вдоль восточной гра-
ницы уѣзда, по лѣвобережыо р. Ирмиса. Относящаяся сюда мѣстность

слегка волниста, но въ общѳмъ представляетъ ддинный склонъ въ

сторону Ирмиса, съ высшею точкою близъ западной. границы района.
Подпочву составляетъ на всемъ протяженіи района- лессовидный су-
глинокъ, имѣющій ближе къ Ирмису характеръ лесса. Въ почвенномъ

отношеніи настоящій районъ можетъ считаться наилучшимъ въ уѣздѣ :

за исключеніемъ вершины холма по западной окраинѣ района, гдѣ
мы находимъ лѣсной суглинокъ, на всемъ остальномъ протяженіи рай-
она наблюдаются мощные и темные чернораменные суглинки, пере-
ходящіе мѣстами въ черноземо-видные и влажнолуговые. Среднее со-

держаніе цеолитовъ должно быть около 220/о, а потому и урожай-
ность должна колебаться около 55 мѣръ на десятину.

Районъ 68-й. Дубенка, Леднево, Базловка, Рябинино, Бого-
родское.

Настоящій районъ охватываетъ обширную площадь, расноложен-
ную въ центрѣ водораздѣла Ирмиса—Колокши. Относящаяся сюда

мѣстность изрѣзана глубокими оврагами, часто съ крутыми склонами,

лишенными нормальнаго иочвеннаго покрова. Между-овражныя пло-

щади не теряютъ однако своѳй равнинности и цѣлости своихъ почвъ;
послѣднія относятся преиг^Ьественно къ группѣ переходныхъ суглин-
ковъ, но нерѣдки среди t, ъ' пятна настоящихъ „сѣрыхъ" лѣсныхъ

суглинковъ. На востокѣ района послѣдніе занимаютъ всю лѣсистую

часть. Суглинки чернораменные и влажнолуговые занимаютъ въ на-

стоящемъ районѣ низины и большею частью неширокими полосками.

Въ виду госііодства на папшѣ переходныхъ суглинистыхъ почвъ, мы

можемъ допуститъ содержаніе цеолитовъ въ почвахъ настоящаго района
въ 16,40/о, откуда при урожайности на единицу ихъ въ 21/2 мѣры

найдемъ урожайность съ десятиньт въ 41 мѣру.

Районъ 69-й. Кумино, Лучинское, Киноболъ.
Районъ занимаетъ высокую, слегка холмистую площадь на томъ

же водораздѣлѣ, нѣсколько ближе къ долинѣ р. Кзы. Въ отношеніи
почвеинаго покрова и подпочвенной породы данный районъ всецѣло

можетъ быть приравненъ району Шипиловскому: мы находимъ здѣсь

ту же лессовидную глину, тѣ же лѣсные суглинки; въ противополож-
ность районамъ Рыковскому и ІПиповскому здѣсь совсѣмъ почти не

оказывается суглинковъ чернораменныхъ, что несомпѣнно объясняется
отсутствіемъ такихъ низинъ, какъ въ названныхъ районахъ; только
на востокѣ района, возлѣ лѣсовъ, расположенъ островъ почвъ влажно-

луговыхъ съ пятнами чернораменныхъ, соотвѣтствующій, какъ можно

думать, исчезнувшему болоту. Среднее содерждніе цеолитныхъвеществъ
въ почвахъ настоящаго райопа должно быть около 18—190/о, со-

отвѣтствующая же урожайность должна выражаться въ 45 — 48 мѣръ.

Матеріалы для оцѣнки зем. Юрьевокаго уѣвда. 1 /2
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Районъ 70-й. Смердово, Новоселка, Кузьминское.
Близокъ къ описанному и настоящій районъ, расположенный уже

на водораздѣлѣ Колокши—-IleKniH. П-равда/подпочвенная порода здѣсь

нѣсколько грубѣе, но все зке мы имѣемъ здѣсь дѣло съ суглинистьши
почвами лѣсной и чернораменной группы, залеганіе которыхъ вполнѣ

обусловливается особенностями рельефа: холмы покрыты суглинками
лѣсными, низины же и отлогіе склоны—чернораменными. Характер-
нымъ для настоящаго района, равно, какъ и для самыхъ почвъ, мо-

жетъ служить то обстоятельство, что чернораменные суглинки часто

залегаютъ ио сосѣдству съ „переходными" и въ нихъ иереходятъ, —
что особенно часто наблюдается въ южной половинѣ райоиа. Среднее
содержаніе цеолитыхъ веществъ въ иочвахъ даннаго района должно

быть около 1 7 0/о, а такъ какъ данный районъ расположенъ по границѣ

2-й и 3-й мѣстности, то урожайность на единицу ихъ должна ко-

лебаться между 2 :1 /2— 3 мѣрами, откуда средяяя урожайность на деся-

тину выразится въ 47 приблизительно мѣръ.

Районъ 71-й. С. Палазино, с. Андреевское, Матвѣевка, Его-
ровка, Колокольцова^ Терентьево.

Районъ занимаетъ весь иеревалъ между р. Сегою и р. Кучка (Кукша).
He смотря на лессовидный характеръ подиочвы и принадлежность къ

группѣ сѣрыхъ лѣсныхъ земель, почвы настоящаго района предста-
вляютъ уже замѣтное уклоненіе въ стороіг г иереходныхъ и подзолисто-

суглинистыхъ почвъ; къ тому же по сС ,сімъ, которые здѣсь боль-
шею частыо круты, мы находимъ сплошныя полосы смывовъ, съ обна-
женною подпочвенною глиною. На югѣ района въ окрестностяхъ
д. Матвѣевки суглинки мѣстами уже сильно оподзолены, почему и

земли посдѣдней деревни слѣдовало бы отнести къ району съ худ-

шими почвами, если бы тому не препятствовали границы владѣній.

За среднее содержаніе въ иочвахъ района цеолитовъ мы должны при-

нять 17— 180/о, чему будетъ соотвѣтствовать урожайность въ 44 мѣры

на десятину.
Районъ 72-й.' С-по Щедрино, дер. Кучка, Маслова, Покровъ,

Новоселка.
Районъ занимаетъ холмистое побережье р. Колокши къ югу отъ

р. Кукши, и включая въ себя іюбережья р. Вошни. Несмотря на па-

деніевысоты мѣстности въ сторону р. Колокши, мы находимъ здѣсь

смѣну иочвъ обратную той, какая наблюдается въ другихъ уѣздахъ

губерніи: здѣсь наиболѣе высокіе и .ровыые участки района, приле-
гающіе къ его западиой границѣ, заняты суглинками иодзолистыми;

съ пониженіемъ мѣстности въ направленіи къ востоку суглинки ста-

новятся болѣе темными и менѣе оподзоленными, приближаясь уже къ

переходнымъ, а вдоль берега Колокши находимъ островки и „сѣрыхъ"

суглинковъ; чернораменные суглинки здѣсь совсѣмъ не наблюдаются.
.Господство принадлежитъ суглинкамъ, занимающимъ среднее положе-

ніе между типично - переходными и типично -подзолистыми, съ содер-
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жаиіемъ цеолитовъ въ 12—130/о; при 3 мѣрахъ урожайности на еди-

ницу ихъ получимъ для района на десятину около 38 мѣръ.

Районъ 73-й. Курчево, Власьево, Варварино, Еатизино, Ельцы.
Районъ занимаетъ обширпую илощадь по лѣвобережью рѣки Ко-

локши; р. Колокша на W и Выкрасъ на югѣ являкітся естествен-

ными его границами; на востокѣ и сѣверѣ граница совпадаетъ съ

искусственыыми межевыми линіями. He смотря на равнинную поверх-
ность района, мы находимъ въ немъ не мало овраговъ, имѣющихъ на-

правленіе частью къ SSW, частью къ югу, а вмѣстѣ съ ними и наруше-
нія нормальнаго почвеннаго покрова, что выражается въ появленіи грубо
глинистыхъ почвъ на крутыхъ скатахъ. Обычную подпочву въ рай-
онѣ составляетъ суглинокъ, близкій къ лессовидному, въ ближайшемъ
побережьи Колокпш часто совершенно удаленный благодаря дѣйствію

атмосферныхъ водъ и замѣщенный въ качествѣ подпочвы валуниою
глиною. Обращаясь къ ночвенному покрову равыинныхъ и собственно
пахотныхъ участковъ района, мы должны замѣтить, что онъ поража-

етъ своею пестротою, хотя господствующими оказываются лишь „сѣ-

рые" лѣсные и переходные суглинки; эти двѣ почвы настолько часто

чередуются и одна въ другую переходятъ, что проведеніе границъ
между ними является невозможнымъ; обыкновенно наблюдается, что

участки съ легкими скатами и слегка приподиятые надъ равниною, по-
крыты лѣсными суглинками; болѣе ровные, а тѣмъ болѣе—нѣсколько

вдавлепные—переходными. По отлогимъ скатамъ, въ расплывчатыхъ
западинахъ по верховьямъ овраговъ, по низинамъ — наблюдаются
островки чернораменныхъ суглинковъ, не имѣющіе однако въ нредѣ-

лахъ района піирокаго распространенія.
Сравнивая почвы даниаго района съ другими й имѣя въ виду

анализъ образца изъ предѣловъ даннаго района, мы можемъ принять
за среднее содержаніе цеолитныхъ веществъ, иначе говоря — мине-

ральныхъ веществъ, способныхъ пополнять ту часть, которая расхо-
дуется на питаніе растеній—-въ 17 0/о, а при 3 мѣрахъ урожайности
на единицу ихъ, получимъ урожайность ржи на десятину въ 51 мѣру,

хотя при такомъ сравнительно высокомъ содержаніи цеолитовъ и бли-
зости района къ центральной мѣстности, гдѣ урожайность на единицу
цеолитовъ въ почвѣ выражается 2^2 мѣрами, было бы нравильнѣе

принять урожайность съ десятины въ данномъ районѣ въ 43 мѣры.

Районъ 74-й. С. Воскресенское, с. Никульское.
Районъ охватываетъ небольшую площадь, расположенную по обѣ-

имъ сторонамъ р. Выкрасъ въ верхнемъ ея теченіи. Выдѣленіе ея въ

особый районъ обусловлено особениостями рельефа ея и почвеннаго

покрова. Отиосящаяся сюда мѣстность прорѣзана съ той и другой
стороны р. Выкрасъ оврагами, вдоль которыхъ тянутся полосы смы-

вовъ; послѣдніе наблюдаются въ верхнихъ частяхъ склоновъ и въ

сторону рѣчки; нижнія частц послѣднихъ однако отлоги и покрыты

темными тяжелыми суглинками черноземо-виднаго и чернораменнаго
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типа, которые находимъ и въ ложбинахъ по верховьямъ овраговъ.
Вершины холмовъ вдали отъ рѣчки заняты сугкинками лѣсной группы
съ довольно замѣтнымъ однако оподзоливаніемъ. Подпочвою служитъ
на всемъ протяженіи района лессовидный желтобурый суглинокъ. Если
въ почвахъ отдогихъ склоновъ содержаніе цеолитовъ по даннымъ ана-

лиза, достигаетъ 21 0/о, то въ суглинкахъ сѣрыхъ оно не должно быть
болѣе 170/о, или въ среднемъ—около 190/о; при 2^2— 3 мѣрахъ уро-
жая на единицу ихъ, урожаиность должна выражаться ъъ данномъ

районѣ величиною въ 50 приблизительно мѣръ на десятину.
Районъ 75-й. Чуриловскій: с. Чурилово, Скородумка, Звенцова,

Горяиха (Никольское), Федоровское, Баровю, М. Барово (Горбова).
Районъ расположенъ въ юго-восточномъ углу уѣзда, гдѣ охва-

тываетъ обширную равнинную площадь, изрѣзанную многочисленными

оврагами, сосредоточенными главньнй. образомъ на его окраинахъ.
Въ сѣверной части района и на востокѣ его склоны овраговъ боль-
шею частью круты и лишены почвеннаго покрова: распахиванію под-

вергается на нихъ голая подпочвенная лессовидная глина. Въ мень-

шей степени нарушенія нормальныхъ почвъ наблюдаются по скло-

намъ у д. Чуриловой и Скородумки, достигая напротивъ особенно
сильнаго развитія близъ дер. Горбовой и Баровой. Господствующая
почва на участкахъ, незатронутыхъ деллювіальными процессамъ,—
„переходный* суглинокъ, смѣняющійся „лѣснымъ" на площадяхъ, нѣ-
сколько приподнятыхъ надъ равниною; островки лѣсныхъ земель

встрѣчены къ югу отъ дер. Чуриловой, къ NW отъ с. Никольскаго,
къ S отъ Звенцовой; можно однако сказать, что эти острова не на-

рушаютъ общаго характера почвеннаго покрова, обусловленнаго пре-
обладаніемъ переходныхъ суглинковъ. Равнымъ образомъ не могутъ
имѣть особеннаго значенія пятна почвъ влажно-луговыхъ и черно-
раменныхъ, наблюдающіяся по восточной окраинѣ района: обыкно-
венно эти почвы занимаютъ небольшія площади по низинамъ, высти-

лаютъ днища мелкихъ овраговъ, т. е. мѣста, сравнительно мало иод-

вергающіяся распахиванію. Что касается химическаго состава господ-

ствующихъ въ районѣ почвъ, то онъ виденъ изъ анализовъ 1) об-
разца отъ с. Федоровскаго и 2) с. Ельцы; количество цеолитовъ въ

нихъ колеблется около 17—180/о вѣса почвы; при 2^2 мѣрахъ уро-
жайности на единицу ихъ — получимъ общую урожаиность съ деся-

тины въ 44 приблизительно мѣры.

Районъ 76-й. Озерцы, Лазаревское.
Районъ занимаетъ возвышенную площадь, лежащую по лѣвой сто-

ронѣ р. Колокіпи и ограниченную съ сѣвера р. Выкрасъ. Прорѣзан-

ный въ различномъ направленіи оврагами данный районъ разбитъ на

нѣсколько холмовъ съ плоскими однако вершинами. Co стороны под-

почвы въ немъ мы не находимъ ничего новаго: всюду наблюдается
обычный для всей восточной части уѣзда — лессовидный суглинокъ.
Господствующею иочвою является „коричнево-сѣрый" лѣсной сугли-
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нокъ, на сѣверѣ и востокѣ райоиа иѣеколько оподзолениыи и обна-
руживающш близость еъ суглинку переходному. На отлогихъ скатахъ

къ прорѣзываюіцимъ райоиъ неглубокимъ оврагамъ наблюдаются узкія
полосы и чериораменныхъ суглинковъ.

Въ общемъ^—почвенный покровъ района выглядитъ болѣе бога-
тымъ сравнительно съ предыдущимъ. При среднемъ содержаніи въ

почвахъ его цеолитовъ въ 19—200/о урожайность должна колебаться
около 50 мѣръ.

Районъ 77-й. Свмизинскгй: с. Семизино, Городищи, Турыгина,
Бѣляиха, Гнѣздово.

Районъ зашшаетъ юлшую часть лѣвобережья р. Колокши. Рав-
иинно волнистая поверхность настоящаго района представляетъ въ

почвеннонъ отношеніи значительное однообразіе; почти на всемъ про-

тяженіи его мьт находимъ коричнево-сѣрый суглинокъ лѣсного типа,

и только по склонамъ овраговъ и по обрывамъ къ долинѣ Колокпш
наблюдаются нарушенія ночвеннаго покрова и обнаженія подночвен-

ной лессовидной глины.

Лучшія почвы соотвѣтствуютъ наиболѣе ровнымъ участкамъ рай-
она, каковы напр. къ N и N0 отъ села Городищи или къ востоку
отъ Семизина. При 19—200/о цеолитныхъ веществъ въ почвахъ на-

стоящаго района урожайность должна колебаться около 50 мѣръ.

Районъ 78-й. С. Ратислово и д. Терешки.
Настоящій районъ охватываетъ ровную возвышенную площадь

по правому берегу рѣки Колокши, ограниченную съ запада и сѣвера

глубокимъ оврагомъ, проходящимъ мимо дд. Віоски—Михали —Виженка,
съ востока — рѣкой Колокшей; только на югѣ граница его — искус-
ственна. Ровная въ срединѣ, площадь района изрѣзана по краямъ

оврагами и довольно глубокими, съ крутыми притомъ же скатами, гдѣ

нормальныя почвы смыты. Лучшія суглинистыя почвы района — лѣс-

ные и чернораменные суглинки образуютъ два острова, сравнительно
незначительныхъ по размѣрамъ; вся остальная территорія покрыта

суглинками переходнымп.
Среднее содержаніе цеолитовъ въ почвахъ даннаго района не мо-

жетъ превышать iWjo', а такъ какъ онъ относится къ южной мѣст-

ности уѣзда, гдѣ нами принята урожайность на единицу цеолитовъ въ

почвѣ въ 3 мѣры, то урожайность на десятину должна выражаться
величиною нѣсколько выше 50 мѣръ.

Районъ 79-й. О^мловскш; д. Судилова, Дворяткина, Ворисцова,
Башкирдова, Новое (Бусино), Кривцова, Петршцева.

Настоящій районъ представляетъ въ почвенномъ отношеніи да-

леко уже не ту картину, какія мы находили въ районахъ централь-

ной полосы уѣзда. Господствующая здѣсь почва — подзолистый сугли-
нокъ, лишь въ центрѣ района обнаруживающій нѣкоторую близость
къ суглинкамъ переходнымъ. Несомнѣнно, что на характерѣ почвъ

даннаго района отразились особенности нодпочвенной породы; послѣд-
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няя представлена здѣсь глиною — переходною къ валугіыой, болѣе пес-

чанистой въ сравненіи съ лессовидною и не столь богатою известыо,

какъ та.

Къ особеыностямъ «шисываемаго района является сильное разви-

тіе площадей смыва, гдѣ иориальный почвенный покровъ удаленъ дѣй-

ствіемъ внѣшнихъ агентовъ; эти ялощади большею частью соотвѣт-

ствуютъ склоиамъ овраговъ, іірорѣзающихъ районъ на окраинахъ. Къ
югу отъ д. Судиловки расположенъ островокъ почвъ, напоминающихъ

чернораменные суглинки центра уѣзда; часть его находитси подъ паш-

ней, часть же—покрыта лѣсомъ. Среднее содержаніе въ почвахъ опи-

сываемаго района цеолитныхъ веществъ должио колебаться около

13— 140/о вѣса почвы; при урожайности въ 3 мѣры на едипипу ихъ

уроасайность должна выразиться приблизительно въ 40 мѣръ.

Районъ 80-й. Двояткина, Віоски, Михали, Новая, Вижекша.
Районъ расположенъ вдоль упомянутаго выше глубокаго оврага,

направляющагося отъ д. Судиловой къ р. Колокшѣ, вдаваясь въ то

же время вглубь водораздѣла его съ р. Воіпней. При подпочвѣ,—

тождественнои съ указанною для предыдущаго района, мы находимъ

здѣсь и блйзкія почвы: по мощности, окраскѣ, степени оподзоливаиія онѣ

занимаютъ промежуточное мѣсто между суглинками переходными и под-

золистыми, болѣе сближаясь съ послѣдними на высокихъ и ровныхъ участ-
кахъ района. Содержаніе цеолитовъ въ нихъ можно допустить не

болѣе, какъ въ 14— 15 0/о, чему будетъ соотвѣтствовать урожайность
приблизительно въ 45 мѣръ на десятину.

Районъ 81-й. С. Семьинское, Турсино, Осиновецъ.
Районъ занимаетъ ближайшую къ р. Колокшѣ часть перевала

между р. Вошнею и Суднлово-Михалевскимъ оврагомъ.
Ровыая вдали отъ Колошпи—мѣстность, относящаяся къ насто-

ящему району, съ приблпженіемъ къ Колокшѣ обнаруживаетъ наклонъ
къ N0, 0 и SO. Подпочвенная глина, близкая вдоль побережья Ко-
локши къ лессовидной глинѣ, по мѣрѣ подъема на водораздѣлъ ста-

новится болѣе грубою, напоминая уже глину валунную; однако ва-

луны встрѣчаются въ неболыпомъ количествѣ лишь на самомъ западѣ

района. Господствующею почвою является суглинокъ переходный отъ

лѣсного къ подзолистому, но вдоль Колокши встрѣчаемъ островки и

лѣсныхъ суглинковъ. Общій характеръ почвъ даннаго района допу-
скаетъ возможность признать среднее содержаніе въ нихъ цеолитныхъ

веществъ до 160/о, чему должна соотвѣтствовать урожайность на де-

сятину до 48 мѣръ.

Районъ 82-й. С. Вошня, Михальцево (Гаврильцево), Кальмань,
Волдина, Орловка, Кузнечиха, (Хапиловка тожъ), Михальцева, Заха-
ровка, Лапушия.

Даиный районъ охватываетъ обширцую площадь въ центрѣ водо-

раздѣла Пекпш-Колокши, откуда берутъ начало направляющіяся къ

Колокшѣ рѣчки Вошня и Кукша. Служащая подиочвою развитыхъ
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здѣсь почвъ глина отяосится jme къ типу валуниыхъ глинъ, хотя

валуны въ ней и немногочисленны. Что касается почвъ — то онѣ

всецѣло принадлежатъ подзолистому типу, будучи представлены свѣтло-

сѣрьши суглинками, мѣстами сильно оподзоленными.

Содержаніе въ нихъ цеолитовъ не можетъ быть выше 120/о, уро-
жайность же на нихъ ржи должна выражаться величиною въ 36 мѣръ

на десятину.
Районъ 83-й. С. Богоявленское, д.д. Ежова, Товаркова, д. Се-

мендюкова.

Районъ занимаетъ перевалъ между верховьями р. Кукши и рѣки

Сеги, охватывая ровную, прорѣзанную лишь однимъ оврагомъ, мѣст-

ность. По характеру материнской подпочвенной породы и развитыхъ
на ней почвъ—районъ близокъ къ предыдущему: господствуютъ —под-

золистые суглинки, мѣстами — вслѣдствіе удобренія, пріобрѣтающіе

сравнительно темную окраску и сближающіеся съ суглинками переход-
ными. Возлѣ села Богоявленскаго разбросаны островки темныхъ почвъ

влажно и болотно-лугового происхожденія, которыя залегаютъ рядомъ

съ болотами и непосредственно въ нихъ переходятъ. По содержанію
цеолитовъ и производительности почвъ данный районъ долженъ стоять

на одномъ уровнѣ съ предыдущимъ.
Районъ 84-й. Б. Забѣлино, М. Забѣлино, Лычева, Натальиха—

(Шишлиха тожъ), Богданова, Крутки, Горпшха, Барыкина, Михѣевка,

Жерославское.
Районъ расположенъ на перевалѣ между р. Мурмогой и верховь-

ями p.p. Сеги и Кукши. Мѣстность, обнимаемая райономъ, ровная,
съ слабъши колебаніями высотъ, не нарупіающими ея равнинности.

Подпочвепная глина —принадлежитъ къ типу переходныхъ глинъ, хотя

по внѣшнему виду и напоминаетъ лессовидную; развившіяся на ней

, почвы—на всемъ протяженіи раіона —подзолисто-суглиннстыя, причемъ

болѣе сильно оподзолены почвы западливыхъ мѣстъ и равнинъ, тогда

какъ на повышенныхъ участкахъ, а тѣмъ болѣе нѣсколько всхолмлен-

ныхъ, наблюдаются суглинки „переходной" группы. Пятнами встрѣ-

чаются на территоріи района почвы влажно и болотно-луговыя, имѣ-

ющія иногда черноземный габитусъ; почвы эти наблюдаются напримѣръ

къ югу отъ села Жерославскаго, гдѣ онѣ окаймляютъ болото. Изоли-
рованными остро-вками, какъ напримѣръ къ W отъ Жерославскаго,
распологкены неоподзоленныя суглинистыя почвы лѣсной группы, бы-
стро смѣняющіяся однако подзолистыми. Анализъ образца сугланка
отъ с. Жерославскаго обнаружилъ содержаніе въ немъ веществъ, рас-
творимыхъ въ 10 0/о соляной кислотѣ, или „запасного капитала" почвы—

130/о; такимъ образомъ мы можемъ ожидать здѣсь средней урожай-
ности въ 39 мѣръ на десятину.

Районъ 85-й. С. Ильинское, Давыдовское, д. Новая.
Районъ расположенъ по лѣвобережью р. Пекши къ сѣверу отъ

ея притока—-р. Мурмоги. Мы имѣемъ здѣсь сплопшую равнину, про-
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рѣзанную оврагами лишь вблизи Пекши, не оказывающими однако

замѣтнаго вліянія на характеръ почвъ настоящаго района. Послѣднія
главною своею частью принадлежатъ группѣ „переходныхъ*, сѣрьтхъ
суглинковъ, но по ' холмамъ вдоль Пешпа встрѣчаются островки и

„дѣсныхъ", a no отлогимъ бкатамъ—и черыораменныхъ суглинковъ;
послѣдніе констатированы на склонахъ, обращенныхъ въ сторону
Пекши. Въ верховьяхъ овраговъ, по расплывающимся и незамѣтно

сливающим.ся съ равниною — котловинкамъ наблюдаются темные су-
глинки влажно-луговой грушга, не пользующіеся однако широкимъ
распространеніемъ. На неболыпой полосѣ земли, относящейся къ тому
же району, но расиоложенной на правомъ берегу р. Пекши находимъ

сплошь подзолистые суглинки съ валунною глиною въ подпочвѣ. Какъ
видимъ, почвенньтй покровъ района не представляетъ однородности;
наибольшую площадь занимаютъ однако суглинки иереходнаго харак-
тера, а потому и содержаніе цеолитныхъ веществъ въ почвахъ района
мы можемъ принять около 1б0/о для восточной его половины и не

болѣе 100/о для западной, соотвѣтственно чему урожайиость въ пер-
вой должна колебаться почти около 50 мѣръ, въ послѣдней же

около 30.
Районъ 86-й. Д.д. Б. и М. Братцево.
Райопъ занимаетъ неболыпую площадь по лѣвобережью р. Пекши

къ сѣверу отъ предътдущаго района.
Господствующая здѣсь почва— подволистый суглинокъ, близкій

къ „переходному", но развитый на средней между валунною и дессо-

видною глинѣ. Количество веществъ почвы, растворяющихся въ 100/о
соляной кислотѣ, какъ и въ подобныхъ ігочвахъ другихъ районовъ не

должно превышать 13— l^'o, такъ что урожайность на нихъ можно

выразить величиною около 40 мѣръ.

Районъ 87-й. Алексино, Золотухино, д. Богословская (Дере- а

веньки тожъ).
Районъ расположенъ главнымъ образомъ по правобережью рѣки

Пекши, но включаетъ въ себя частью и лѣвобережье — ближайшія
окрестности с. Алексина и Золотухинскаго завода. Въ почвенномъ

отношеиіи разница той и другой половины района не особенно зна-

чительна. Къ востоку отъ Пекши на переходной глинѣ развиты мяг-

кіе подзолистые суглинки, мѣстами съ слабымъ оподзоливаніемъ, но

ухудшенные вслѣдствіе смыванія; назападѣ—находимъпреимущественно
сильно подзолистые суглинки съ валунною глиною въ подпочвѣ, хотя

къ сѣверу отъ рѣчки, протекающей мимо дер. Богословской, подпоч-

венная глина стаиовится мягче, въ верхнемъ отдѣлѣ почти не содер-

житъ валуновъ, а одѣвающія ее почвы—ближе къ суглинкамъ пере-
ходной группы. По составу и производительности почвы описываемаго

района ие должны занимать высокаго мѣста; содержаніе въ нихъ

цеолитовъ можетъ колебаться въ предѣлахъ отъ 10 до 140/о, такъ

что средиюю урожайность ржи на нихъ можно выразить цифрою 36.
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Районъ 88-й. Д. Новая (Софыша тожъ), Обухова, Павловка.
Мѣстность, относящаяся къ даныому району, можетъ характери-

зоваться совершеино однороднымъ почвениымъ покровомъ; на всемъ

протяженіи его мы находимъ сильно подзолистые, мѣстамн изобилу-
ющіе валунами, подзолистые суглияки. Обычная подпочва ихъ—гру-
бая валунная глина, смѣняющаяся лишь въ долииѣ Пекши—нийшѳ-

валуниымъ пескомъ, на которомъ развились островообразно супесча-
ныя почвы. По сравненію съ другими почвами уѣзда и губерніи —су-
глинки даннаго района не должны содержать цеолитныхъ веществъ

выше 10 — 110/о, а потому, при урожайности въ 3 мѣры на единицу
ихъ въ почвѣ, урожайность съ десятины должна исчисляться приблизи-
тельио въ 30 —33 мѣры.

Районъ 89-й. Д.д. Марьина, Атяева, с. ІЪоильевское, д. Тан-
кова, Зайкова.

Въ составъ настоящаго района входитъ южная часть Запекшин-
ской полосы уѣзда, —равнинно-волнистая и покатая въ сторону Пекши
мѣстность,—сплошь покрытая подзолисто-суглинистыми почвами. Опод-
золиваніе ихъ мѣстами настолько сильно выражено, что ихъ можно

было бы назвать суглинистыми подзолами; ихъ подпочву составляетъ

красно-бурая, несчанистая валунная глина, подстилаемая въ блюкай-
шемъ побережьѣ Пекши—нижневалуннымъ пескомъ. По составу и

производительности почвы даннаго района можно поставить на одномъ

уровнѣ съ почвами предыдущаго района.
Районъ 90-й. Н. Прокудино, Богородское, Гольяшъ, с. Лит-

виново.

Данный районъ располозкенъ въ углу между р. Пекшей и ея

лѣвымъ ііритокомъ Мурмогой, къ югу отъ послѣдней. Въ составъ

района входитъ возвышенная ровная площадь, лишь въ ближаишемъ
побережьи Пекши прорѣзанная рядомъ овраговъ. РІсключительною поч-

вою района являются подзолистые суглинки, развитые на валунной
глинѣ и мѣстами ухудшенные смывами. Послѣдніе многочисленны къ

востоку и сѣверо-востоку отъ с. Прокудина, по склону къ р. Мур-
могѣ, гдѣ распахана подпочвенная глина. Сравнивая почвы настоя-

щаго района съ соотвѣтствующими почвами другихъ мѣстностей уѣзда,

мы можемъ доиустить содержаніе въ нихъ цеолитныхъ веществъ не

свыше 110/о, а потому урожайность должна колебаться здѣсь около

33 мѣръ ыа десятину.
Районъ 91-й. Ивашково, Огибки, Слободка, Барыкино, Копы-

локъ^ Николаевка.
Районъ включаетъ въ себя возвышеннухо площадь, заключенную

меладу р. Ильмахтой и безыменнымъ оврагомъ, направляющимся къ

Пекшѣ мимо дер. Огибки. Какъ и въ предыдущемъ районѣ мы на-

ходимъ здѣсь въ подпочвѣ валунную глину, хотя и не содерасащую
въ верхнемъ отдѣлѣ валуновъ; развитыя на ней суглинистныя почвы

относятся къ тому же подзолистому типу, съ менѣе сшгьнымъ однако

Матѳріалы для оцѣнки зѳм. Юрьевскаго уѣзда. і/4
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оподзоливаніемъ. Содержаніе въ нихъ цеолитныхъ веіцествъ должно

быть около 120/о, чему будетъ соотвѣтствовать урожайность приблизи-
тельно въ ЗС мѣръ.

Райоиъ 92-й. Глядки, Тимошкина, Ратькова, Кривдино, Семе-
новское.

Районъ включаетъ въ себя водораздѣльнуго площадь p.p. Кукши
и Ильмахты, которая является въ то же время и центромъ водораз-
дѣла Пекши— Колокши. Мы^ имѣемъ здѣсь равнинную мѣстность,

свободную отъ овраговъ, въ значительной части покрытую лѣсомъ.

Развитыя на валунной глинѣ суглинистыя почвы, какія свойственны
описываемой мѣстности, сильно оподзолены и на участкахъ наиболѣе

ровныхъ могутъ быть названы суглинистыми подзолами. Толща соб-
ственно подзола въ гор. В почвы часто достигаетъ 1 фута мощности,

при чемъ въ такомъ случаѣ мощность гор. А иадаетъ до *5 дюймовъ.
По составу и производительности почвы настоящаго района должны

стоятъ ниже другихъ районовъ южной части уѣзда и соотвѣтствовать

запекшинской полосѣ, т. е. содержать цеолитовъ около 10 — 11 0/о съ

урожайностью около 33 мѣръ.

Районъ 93-й. С. Есиплево, Костѣево, Новоселка, Лисавино,
Н. Толба, Ст. Толба, Бухарина.

Районъ охватываетъ лѣвобережье р. Ильмахты, составляющее

водораздѣлъ этой рѣчки съ р. Воршей. Относящаяся къ району мѣст-

ность—имѣетъ общій уклонъ въ сторону Ильмахты, куда направля-
ются и нѣсколько овраговъ, прорѣзающихъ районъ въ направленіи
съ востока на западъ. He смотря -на значительиую длину склоновъ

и ихъ легкую покатость, мы наблюдаемъ вдоль Ильмахты сильное

развитіе площадей смыва и обнаженія нодпочвенной валунной глины.

Господствующая здѣсь' почва—подзолистый суглинокъ, нѣсколько нри-

ближающійся къ переходнымъ, что выражается въ темной, сравни-
тельно, окраскѣ и не особенно сильномъ развитіи собственно подзо-

листаго горизонта; возлѣ Есиплева съ.сѣверной стороны наблюдается
даже островокъ суглинковъ чернораменныхъ. Общій характеръ почвъ

описываемаго района позволяетъ допустить содержаніе въ нихъ ве-

іцествъ, растворяющихся въ 100/о соляной кислотѣ до 140/о, такъ

что урожайность можетъ колебаться здѣсь около 42 мѣръ на десятину.
Районъ 94-й. Бусина, Семенихина (Груздева тожъ), Марьина.
Районъ расположенъ no верховьямъ р. Ворпш. Равнинная пло-

щадь, какую мы здѣсь имѣемъ, покрыта преимущественно подзолисто-

суглинистыми почвами; на востокѣ и югѣ района онѣ нѣсколько сбли-
жаются съ суглинкаіііи .,переходнымиь , хотя оподзоливаніе всюду вы-

ражено рѣзко. Мѣстами, по низамъ склоновъ, расплывающимся въ

ровныя терраски, суглинки пріобрѣтаютъ характеръ чернораменныхъ,
за то по крутымъ косогорамъ всюду наблюдаются грубо-глинистыя,
красновато-желтыя почвы, являющіяся продуктомъ искусственной пере-
работки обнаженной подпочвенной глины. Послѣдняя относится къ
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типу переходныхъ глинъ, иногда же въ разрѣзахъ имѣетъ характеръ
глииы лессовидной. При содержаніи въ почвахъ настоящаго района
деолитныхъ веществъ около 130/о мы получимъ урожайность въ 39 мѣръ.

Районъ 95-й. Климатина, Дашка, Нефедова, Ыогосѣкова, Ва-
сильки, Межники, Курицына, Тюрикова, Лапупшна, Топорищева, село
Спасское, Сиѣгирево, Михальцева, Баумовка, Барапш, Крутая, Вѣнки,
Негодяха, ГІрокошиха.

Районъ охватываетъ обширную,изрѣзанпуіо многочисленными овра-
гами, илощадь въ южной части уѣзда, по верховьямъ р. Ворши. Ме-
жду - овражныя площади представляютъ равнины, нарушаемыя лишь

мелкими издолками и болотистыми западинами; послѣднія располага-
ются большею частью въ изголовьяхъ овраговъ, гдѣ мы находиыъ

часто островообразно залегающія темно-цвѣтныя почвы влажно-луго-
вого типа. Обычный же почвенный покровъ представленъ свѣтло-сѣ-

рыми суглинками, обиаруживаюіцими близость въ восточной половинѣ

района къ суглинкамъ переходныжъ, въ западной къ подзолистымъ,

при чемъ по склонамъ къ оврагамъ нормальныя почвы часто смыты

и обнажена подпочвенная гдина. Послѣдняя въ данномъ районѣ имѣетъ

характеръ скорѣе лессовидной глииы и ровнымъ слоемъ прикрываетъ
желтую валунную глину, отъ которой отличается отсутствіемъ валу-
новъ и болѣе буроватою окраскою. Въ южной части района, въ

окрестностяхъ д. Вѣнки встрѣчаются острова сильно оподзоленныхъ

почвъ, соотвѣтствующіе прежде бывшимъ болотамъ. Лучпіею въ поч-

венномъ отношеніи является часть района, лежащая къ востоку и

западу отъ дер. Бараши, гдѣ наблюдаются темныя чернораменныя
почвы, а также восточная окраина района, гдѣ среди переходныхъ
суглинковъ залегаютъ пятнами чернораменные и влажно-луговые су-
глинки. Разсматривая почвенный покровъ описываемаго района въ

его цѣломъ, мы можемъ за среднее содержаніе деолитныхъ веществъ

принять 150/о; соотвѣтствующая урожайность выразится въ 45 мѣръ

на десятину.
Районъ 96-й. Д. Матренина, Новая, Пискутина.
Районъ охватываетъ юговостонный выступъ уѣзда, включая въ

себя не особенно значительную по размѣрамъ, но чрезвычайно изрѣ-

занную оврагами площадь. Послѣдніе образуютъ въ восточной поло-

винѣ района цѣлую сѣть, вызывая вмѣстѣ съ своимъ развитіемъ силь-

ное размываніе склоновъ и нарушеніе нормальнаго почвеннаго по-

крова. Суглинистыя почвы, наблюдающіяся на участкахъ, гдѣ делю-

віальные продессы не имѣютъ мѣста, принадлежатъ группѣ „переход-
ныхъ", развитыхъ на глинѣ лессовиднаго характера. Среднее содер-
жаніе въ нихъ цеолитовъ должно колебаться около 15—160/о, соот-

вѣтствушцая же урожайность на этихъ почвахъ достигаетъ 45—
48 мѣръ.
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Подводя итоги характеристикѣ пахотиыхъ районовъ и опредѣле-

нію достоииства евойственныхъ имъ почвъ, и особенно пахотнихъ

земель, мыдолжны замѣтить, что производительность почвъ—признакъ,
не вполнѣ опредѣлимый только характеромъ ихъ; въ какой мѣрѣ

вліяютъ на производительность— степень орошенія, рельефъ мѣстиости,

родъ и качество удобренія, способы и качество обработки,—все это

вопросы, на которые у насъ нѣтъ отвѣта. Мы можемъ только

сказать, что одна и та же почва, при неравныхъ условіяхъ орошенія
и удобренія, должна давать различиые урожаи, и на оборотъ: различ-
ныя почвы при однихъ и тѣхъ же условіяхъ орошенія и удобренія
давать близкіе урожаи, что можетъ быть обусловлено различньши
другими факторами. Далѣе, мы видѣли, что при дѣленіи уѣзда на

мѣстности довольно рельефно выступаетъ разница въ почвахъ и ихъ

производительности: 1) центральная полоса уѣзда—покрыта нреиму-
щественно тяжелыми суглинистыми почвами, съ содержаніемъ цеолит-

ныхъ веіцествъ около 200/о и урожайностью въ 50 и выше мѣръ на

десятину; 2) южная часть,— гдѣ преобладаютъ легкіе нереходные и

подзолистые суглинки съ содержаніемъ цеолитовъ около 140/о—уро-
жайность выражается 42 мѣрами; на сѣверѣ,—при подзолисто-сугли-
нистыхъ и песчанистыхъ почвахъ падаетъ то и другое. Замѣтимъ, что

взятыя намн для выводовъ и производительности почвъ свѣдѣнія объ
урожайности въ отдѣльныхъ случаяхъ не всегда заслуживаютъ довѣ-

рія; если же обратимъ вниманіе на то обстоятельство, что эти свѣ-

дѣнія относятся не къ одной опредѣленной почвѣ, а къ цѣлой терри-
торіи съ пестрыиъ почвеннымъ покровомъ, то опредѣленіе произво-
дительности той или иной почвы станетъ еще болѣе сомнительнымъ.

Вотъ иочему при рѣіненіи послѣдняго вопроса мы рѣшили восполь-

зоваться данными объ урожайности, относящимися къ цѣлой „мѣст-

ности", а не къ отдѣльнымъ владѣніямъ, ибо при такомъ условіи стуше-
вываются неточности частныхъ показаній. Безъ сомнѣнія, если бы
имѣлиеь свѣдѣнія объ урожайности на каждой почвѣ въ отдѣльпости,

получились бы и выводы болѣе точные, тѣмъ болѣе, что тогда, поль-

зуясь данными о количествѣ удобренія, мы могли бы уловить вліяніе
этого фактора производительности при равныхъ условіяхъ ночвеннаго

покрова и рельефа мѣстности.

Группируя пахотные районы Юрьевскаго уѣзда по характеру по-
крывающихъ ихъ почвъ и производительности послѣднихъ,, указанной
при описаніи ихъ, въ оцѣночиые разряды, мы оставляемъ въ сторонѣ

удобреніе почвъ, благодаря которому урожайность того или другого
района можетъ значительно разниться отъ указанной нами. При груп-
пировкѣ въ разряды мы имѣемъ въ аиду главнымъ образомъ сравни-
тельное качество почвъ и возможную среднюю урожайность на нихъ,

независимую отъ удобренія. Результатъ группировки представляемъ
въ слѣдующей таблицѣ.

ннрнщві
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Оцѣночные

разряды.

Пахотныѳ раионы, входяшіѳ въ оцѣночный

разрядъ.

Всего !
районовъ
въ раз-
рядѣ.

Разрядъ I.
32, 34, 35, 36, 37, 39, 40
51, 52, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 77 16

Разрядъ ІГ.
21, 22, 33, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 62, 68
70, 71е, 73, 74, 76, 78 '

80, 81
19 і

1
!

Разрядъ 1 III.

а) 29, 42', 45, 58, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 91,
93, 94, 95, 96

б) 31, 38, 41, 43, 44, 47, 53, 54, 57, 59, 60,
61, 72, 75

а) 15 ;

б) 14

29 ;

: ' ■

Разрядъ IV.

а) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 23, 28, 30
б) 87, 88, 89, 90, 92

а) 14
б) 5

19 {

Разрядъ V.
1, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25
26, 27 із :

Допуская, что указанныя выше нормы урожайности болѣе или

менѣе отвѣчаютъ дѣйствительности, и выводя среднюю изъ иихъ, мы
получимъ для земель перваго разряДа урожайность приблизительно въ
51 мѣру на десятину, для II—46, для ІІІ^—а)—40, б)—37; ІУ a—

37, б—33; V—34,—или, принимая урожайность перваго разряда за

1 00,—получимъ:

I ' II Ша Шб ІУа ІУб V.

100 90 80 74 74 , 66 68.

Выражая же достоинство пахотныхъ земель для каждаго района
в^личинами по бонитировочной скалѣ и выводя среднія изъ нихъ, по-

лучимъ въ результатѣ:

I II Ша Шб ІУа ІУб У

85—75 75—65 65^55 55—45 45—30.

Если же возьмемъ изъ этихъ предѣловъ среднія величины и большую
изъ нихъ примемъ за 100, то отноіпенія между разрядами выразятся
слѣдующими величинами:

Матеріалы для одѣнки зем. ІОрьевскаго уѣада. Щ
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I ........... 100
II ........... 88
III .......... 75
IV ........... 63
У ........... 47

Такимъ образомъ для оцѣночныхъ разрядовъ пахотныхъ земель

Юрьевскаго уѣзда получаемъ скалу производительности и скалу до-

стоинства ихъ, обнаруживащія нѣкоторую близость.

Скала до- Скала про-
стоинства. изводител.

I ........... 100 100
II ........... 88 90
III ... ........ 75 77

IV . . . . ....... 63 70
V . .......... 47 68

Волѣе значительное расхожденіе указанныхъ величинъ въ низ-

шихъ разрядахъ стоитъ, какъ уже мы отмѣчали и выше, въ зависи-

мости отъ большей дѣятельности бѣдныхъ по составу почвъ.

Заканчивая почвенно-геологическій очеркъ Юрьевскаго уѣзда, по-

зволимъ себѣ замѣтить, что болѣе точныя свѣдѣнія о производитель-
ности каждаго типа почвы, въ связи съ данными объ удобреніи и ко-

личествѣ выпадающихъ въ той или другой мѣстностн уѣзда осадковъ—

дали бы возможность и болѣе точно опредѣлить соотношенія между
свойствами почвы и ея производительностью, равно какъ привели бы
и къ болѣе правильной группировкѣ районовъ въ разряды. За неимѣ-
ніемъ означенныхъ свѣдѣній—пришлось ограничиться изложенньши;
будемъ надѣяться, что со временемъ явятся и эти свѣдѣнія, и дѣло

опредѣленія достоинства почвъ достигнетъ наиболыпей точности.

... ... ■'-;;г.;Щі-
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Гра«*>ичесная табяица общаго содержанія в-ъ почвахъ Юрьевскаго уѣзда различныхъ веществъ.

Боютйо- Влажно- Черноземо- Чернора- ЛѣсноМ Переходный Подзолистые сугливки Супееь. Песокъ.
луговой луговой видныі менный суглишжъ. суглипокъ. южный сѣверныи.

суглнновъ. сугливокъ. еуглинокъ. сугдянокъ.

.ГумусЪ. овооо*ооововв'>* а,30'гь '
гигроскопич. вода. ^- ц_ ^_ ^ +. ^ +. н-фосфорная кислота.

■вещества, улетучив. при накаливанш. -*-»—о-о—о-в—о-і.сѣрная кислота.


