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опиеайе й Ъ ш о р ы х ъ еодоетей * 
^ р т а й а й е к а г о уЪзда на оеновайш дЪтйей практики въ 

1910 году. п 

Обследованная нами местность находится къ востЬку отъ 
р. Тобола на той обширной водораздельной равнине, которая 
отд^ляетъ воды Тобола отъ могучей древней долины р. Убага-
ьш|Ше широкъ этотъ водоразделъ на севере Кустанайскаго 
^Ьзда: отъ самыхъ истоковъ своихъ, находящихся въ горныхъ 

сг^юсеивахъ южной части Кустанайскаго уезда, воды Тобола, 
(Двигаясь въ северо-восточномъ направлен]!!, стремятся все 
^ближе и ближе подойти къ широкому простору Убаганской 

долины, пока, наконецъ, на границе Кустанайскаго и Челя-' 
бинскаго уездовъ, где водораздельная равнина сходитъ на нетъ, 
они не сольются въ одномъ русле съ водами р. Убагана. Въ 
этой-то северной части водораздела, занимая также и самую 
долину реки Убагана, находится одна изъ обследованныхъ 
нами волостей—Убаганская, въ то время, какъ друия обсле-
дованныя воло сти . лежать уже въ южной, шнроь ой части водо-/ 
раздела, при чемъ земли Джетыгаринской и Аькаргинской во-
лостей н е п ^ ^ с т в е н н о примыкаютъ къ берекшь р. Тобола, а 
земля Бестюбинской волости, хотя и простирается вглубь водо-
раздела, но все-таки лежитъ ближе къ долине р. Тобола, 
чемъ Убагана и ея продолжения въ виде Байтуминской 
впадины. 

Не гоняясь за особенной точностью, географическое ме-
сто Убаганской волости можно определить ея положешемъ 
между 53° и 54° восточной долготы и 64° 65° северной ши-
роты; Бестюбинекая, Аккаргинская и Джетыгаринская. воло- . 
сти лежать значительно далее ло^лих^ а именно оне прости-
раются съ севера на югъ, приблизительно, отъ_52°до__50М0' 
и съ запада на востокъ отъ 60° до 62° 20'. 

\ 



I. Геологическое прошлое восточной полови-
ны Куетанайекаго уЪзда. V 

Геологическая истор1я восточной половины куетанайекаго 
уезда въ Кайнозойскую эру рисуется въ сл-Ьдующемъ вид'Ь. 

Въ начале третичнаго времени вся эта местность, за 
исключешемъ холмистой полосы на крайнемъ югЬ уезда, бы-
ла занята глубокимъ моремъ, отложившимъ., т4 грандюзныя 
толщи глинъ, пройти до конца которыя не удалось самымъ 
глубокимъ буровымъ скважинамъ Куетанайекаго уезда., Что 
погребено подъ этими глинистыми массами, какова была по-
верхность суши, на которую хлынули волны третичнаго моря, 
мы пока не знаемъ и не можемъ поэтому судить, насколько 
рельефъ до-третичной суши сказывается .въ пластике совре-
меннымъ намъ Кустанайскихъ степей. Во второй половине 
третичнаго пер1ода море, покрывавшее Кустанайсюй у-Ьздъ, 
начинаетъ мелеть; дольше всего оно сохраняется на востоке 
уезда, где держится до самаго конца третичнаго времени, а 
загкмъ и здесь опресняется и распадается на рядъ отдгЬль-
ныхъ водоемовъ. Интересно, что климатъ въ эту эпоху былъ 
въ нашей местности субтропичесюй, о чемъ свидгЬтельствуютъ 
окаменгЬлыя древесныя растешя, найденныя недалеко отъ г. 
Тургая. Начало после третичнаго времени знаменуется все 
усиливающимся усыхашемъ остатковъ третичнаго моря; вме-
сте съ т'1>мъ и климатъ нашей страны делается мало-по-малу 
более континентальнаго характера,—степь начинаетъ вступать 
въ свои права. 

Дальнейшее развитае ея въ этомъ направленш было пре-
рвано вновь наступившимъ влажнымъ першдомъ; съ севера 
начинаетъ надвигаться гигантскш ледникъ, внося коренныя 
изм^нетя въ водный режимъ прилегающихъ къ. нему местно-
стей. Хотя ледяныя массы не доходили до предгкловъ Куета-
найекаго уезда, и здесь нгЬтъ непосредственныхъ результатовъ 
ихъ деятельности въ виде моренныхъ отложешй, темъ не ме-
нее ближайппя изеледоватя обнаруживают, что одно посту-
пательное движете ледника на югъ было уже чревато важны-
ми последств1ями для жизни нашихъ степей. Вотъ что гово-
рить изеледователь Барабинской степи Танфильевъ: «Ледникъ 
и его талыя воды преграждали стокъ водамъ, притекавшимъ 
къ нему съ юга, такъ что образовались обширные разливы. 



Въ Герман!и ргЬки находили себе выходъ . къ морю вдоль 
южнаго края ледника, въ Сибири же воды должны были, за 
неим'Ьшемъ свободнаго выхода, застаиваться и образовывать 
предъ. Южнымъ краемъ ледника обширныя скоплешя воду, 
особенно въ виду удивительной равнинности западно-сибир-
скаго рельефа». Несомненно, что и Кустсшаж-кая степь въ не-
меныпей мере, чемъ описываемая Танфильевымъ Бараба, дол-
жна была испытать на себе всА_послгЬдств1я такого переворо-
та въ своемъ водномъ р е я ш м ^ особенно въ виду присутстия-
здесь и близкаго соседства другъ съ другомъ столь значи-
тельныхъ водныхъ артер1й, какъ р. р. Тоболъ и Уоаганъ. .Обе 
реки, конечно, очень сильно реагировали на прекращете со-
обгцешя съ Севернымъ Ледовитымъ океаномъ, однако съ тою 
разницею, что река Убаганъ, вероятно, нашла свободный путь 
своимъ водамъ назадъ къ югу, къ Аральскому морю, а для То-
бола доступъ къ южнымъ морямъ былъ закрытъ горными мас-
сивами. Выступившая изъ береговъ масса Тобольской воды 
должна была оказать вл1яше на устройство поверхности при-
легающихъ водораздМовъ. Именно, къ этому времени можно 
отнести возникновеше здесь многочисленныхъ логовъ, вытяну-
тыхъ въ направленш съ юго-запада на сЬверо-востокъ. Воз-
можно такъ-же, что часть развитыхъ здесь лессовыхъ глинъ 
образовалась путемъ переработки изъ нижележащихъ третич-
ныхъ глинъ. Существоваше обширныхъ площадей песковгь на 
водоразд^л-Ь между р. Тоболомъ и р. Убаганомъ тоже сдела-
ется более понятнымъ, если принять во внимате, какое силь-
ное вл1яше на направлеше движенья тобольской воды прояви-
ла громадная по своимъ размерамъ долина Убагана. Леднико-
вая эпоха сменяется новымъ степнымъ перюдомъ-послеледни-
ковымъ. Климатъ становится суше, ледникъ отступаетъ на се-
веръ, речныя воды убываготъ. Наступаютъ услов1я въ высшей 
степени благопр1ятныя для возникновешя эоловыхъ лессовыхъ 
отложенШ. Съ течетемъ времени эта эпоха степного царства 
претерпЪваетъ некоторое колебаше въ - сторону - усилешя влаж-
ности и, вследъ за этимъ, непосредственно переходитъ въ со-
временную намъ действительность, переживаемую заураль-
скими степями. Изм&няется-ли климатъ этихъ степей и въ 
настоящее время, и если да, то въ какую сторону? Въ ответь 
на этотъ вопросъ намъ кажется уместнымъ привести следую-



иця слова проф. Соколова, сказанный ймъ относительно клима-
та южно-русскихъ степей: «Широко распространено мн-Ьше, 
что климатъ южной Россш делается суше, и ргЬки маловодное. 
Однако н'Ьтъ никакихъ достов'Ьрныхъ данныхъ объ уменьшены 
количества атмосферныхъ осадковъ. ВсЬ тгЬ явлешя, которыя 
обыкновенно приводятся въ доказательство увеличешя сухости 
климата им'Ьютъ причиной деятельность человека, его вмеша-
тельство въ эконом1ю природы: уничтожение древесной расти-
тельности, усиленная распашка земель и т.д.» 

Нужно думать, что въ историческую эпоху, и въ течеше 
несколькихъ тысячелйтШ до нея, климатъ киргизской степи 
находился приблизительно въ такомъ же состоянш, что '^и въ 
настоящее время. • . ,.. л 

2. Устройство поверхности восточной полови-
ны Куётана#6каго, ^Ъзда. 

•V ' * - 1 

А.) Убаганская волость: Предбтатаей$(хТ;ургайскихъ степяхъ, 
какъ о местности ровной ад ч р е н е н е находитъ себе по-
дтверждешя въ действитёл^^^ти Убаганской волости. На природу 
ея резкую печать наложили^те силы, деторыя создали просторъ 
тридцативерстной ширины Убаганекой долины. Кроме того, что 
большая часть земель Убаганскои волости непосредственно ле-
житъ въ этой долине, склоны которой отодвинуты другъ отъ друга 
на край горизонта, даже и водораздельныя пространства, на-
ходящаяся во владенш Убаганскихъ киргизъ, носятъ на себе 
следы ея дренирующаго вл1ятя. Не-разъ на добрый десятокъ 
верстъ врезываетъ она въ раздвигающаяся высоты водораздела 
свои ответвлешя-глуботе овраги и, благодаря этому еще силь-
нее ограничиваетъ и безъ того небольшую площадь ровнаго 
пространства волости. Несомненно, что жизнь природы, здесь 
протекала когда-то съ неизмеримо большей напряженность^, 
чемъ въ настоящее время. Участие значительныхъ массъ^воды 
вь созданш рельефа долины р. Убагана бросается въ глаза на 
каждомъ шагу: тутъ все смыто, перемыто, унесено водой и от-
ложено ею где-нибудь далеко въ центре долины. Между т'Ьмъ 
въ настоящее время въ экономш здешней природы находится 
очень ограниченное количество воды. Убаганъ представляетъ 
собой незначительную рОченку, почти непроточную и у т е -
рявшуюся среди своихъ древнихъ наносовъ; здешшя озера, 
хотя и занимаютъ обширныя площади, не глубоки и ч#Сто 
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можно судить по марш -

сплошь завоеваны водно! растительностью; атмосферные осад-
ки выпадаютъ въ этой степной стран'!} въ незначительномъ 
количестве и пр1урочены главнымъ образомъ къ летнему пе-

-ршду, когда развившаяся растительность жадно поглощаетъ 
каждую каплю влаги. Лишь ранней весной отъ дружно стаяв-
шаго снега здесь образуются быстрые бурливые потоки, но 

• работа, производимая ими въ течете в-Ьковъ, все таки далеко 
не достаточна, чтобы создать что-нибудь подобное нашей 

• грандходной долине. Необходимо предположить, что когда то, 
въ весьма отдаленную отъ нашего времени эпоху, водная сти- . 
Х1Я присутствовала здесь и проявляла свою деятельность со-
всЪмъ въ другомъ м а с ш т а ^ г ч й а ^ т е п е р ь . Этой-то эпохе, ве-
роятно, и обязана У б а ^ ^ ^ ^ щ ^ д а & Е ь существенными черта-
ми своего р е л ь е ф а - м ш ^ й р я ш в ^ й ^ < ш ) а г а м и на водоразделе? 
высокими склонами ш / ^ ^ и н ^ и ^ ш н о й м о л и н ы . 

Б.) Б е с т ю б и н с к а ^ й л о с ^ . ^ ^ ш 1 2 1 | ) 
рутнымъиаблюден 1 ( тффшгкт , , въ Бестюбинской 
волости въ н а п р а в л е н ! ^ р « Ъ в е ^ - ^ ^ т а ' ь ш л ; н о отметить три по-
лосы—северную, ц е и т р ^ й ц ^ Р й ^•фжую, изъ которыхъ каждая 
заключаетъ въ себе приблизМ^яёйбоднородныя по рельефу земли 
и вместе съ темъ довольно явственно отличается отъ двухъ дру-
гихъ полосъ. Северная полоса, занимающая северную часть воло-
сти вплоть до русскихъ поселковъ, Шаракульскаго и Адаев-
скаго, представляетъ собой настоящую страну озеръ. Озерныя 
котловины прилегаютъ здесь настолько близко другъ къ другу, 
и часто настолько не заметенъ для глазъ переходъ изъ од-
ной котловины въ другую, что можно говорить о целой систе-
ме озеръ, раньше несомненно сообщавшихся своими водными 
бассейнами. Поверхность меж-озерныхъ возвышешй несетъ на 
себе многочисленные следы смывающей деятельности воды. 
Обычно они покрыты однообразнымъ песчанымъ пластомъ, что 
заставляетъ предполагать о сносе водой верхняго глинистаго 
покрова, какъ это имеетъ место всюду въ Кустанайскомъ уез-
де, где деятельность воды могла проявить себя въ значитель-
ной мере. Можно высказать правдоподобное предположете о 
томъ, что эти пески Бестюбинской волости на севере непо-
средственно переходятъ въ пески Аман-карагайскаго бора, и 
если это действительно такъ, то картина песчаныхъ образова-
н и е развитыхъ., по правому берегу Тобола, будетъ значительно 
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пополнена, Пониженный части рельефа этой местности, не 
занятыя озерами, покрыты солонцеватыми суглинками, среди 
которыхъ значительную роль, вероятно, играетъ и озерный 
аллювШ. Та часть Бестюбинской волости, которая занимаетъ 
ея средину, носитъ уже совершенно иной характеръ. Сравни-
тельно съ северной полосой, она подверглась размывающей 
деятельности воды въ самой незначительной степени и пред-
ставляете изъ себя высокое плато, покрытое однообразнымъ 
глинистымъ покровомъ. Она въ наибольшей мере можетъ 
удовлетворить требовашямъ, предъявляемымъ нами къ идеаль-
нымъ степнымъ равнинамъ, до такой степени мало расчлененъ 
ея рельефъ. Характерной ея особенностью являются многочис-
леыныя замкнутыя со всЬхъ сторонъ котловинки, разбросан-1 

ныя безъ всякаго порядка по ея поверхности. Весной въ 
этихъ котловинкахъ на короткое время застаивается снеговая 
вода, которая затемъ быстро испаряется. 

По мере движешя на югъ волости мы снова попадаемъ 
въ местность съ значительнымъ тсоличествомъ крупныхъ и 
мелкихъ озеръ. Кроме того здесь намечается присутств1е 
несколькихъ крупныхъ водосборныхъ центровъ, разобщенныхъ 
между собой грядами высокихъ холмовъ. Вместе съ темъ эта 
часть волости делается трудно доступной для изследовашя 
благодаря бедности пресной воды. 

С.) Джетыгаринская волость. За лето 1910 года нами 
были посещены земли этой волости, лежапця на правомъ 
берегу Тобола, Общш рельефъ виденныхъ нами земель 
можетъ быть съ удобствомъ охарактеризованъ, если принять 
во внимаше некоторую правильность въ распределенш 
поверхностныхъ образований этой местности; возникшую 
подъ влхяшемъ долины р. Тобола, Если ехать отъ поселка 

Глебовскаго вверхъ по Тоболу, то приходится пересекать 
полосу земли длиной около 100 верстъ и шириной около 
20 — 25 вер., представляющую- собой высокое глинистое 
плато съ редко разбросанными по ней невысокими камени-
стыми сопками. Озера и овраги здесь совершенно отсутствуютъ. 
Къ Тоболу это плато спускается довольно полого при помощи 
ската версты въ 8—4 шириной. Восточной своей стороной, 
противоположной той, которая обращена къ Тоболу, оно тоже 
соприкасается съ низиной, тянущейся параллельно долине 
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р. Тобола и весьма богатой озерами. Значительный простран-
ства въ этой местности, вдоль по Тоболу, заняты землями ц'Ь-
лаго ряда русекихъ поселковъ. Съ приближешемъ къ вер-
ховьямъ Тобола глинистое плато начииаетъ терять свой однооб-
разный характеръ. Нанемъ все чаще и чаще начин аютъ'появлять-
ся ' выходы массивныхъ кристаллическихъ. породъ, а съ широты 
Аккаргинскаго поселка оно окончательно переходитъ въ силь-
но расчлененную каменистую степь, изрезанную оврагами и 
речками Кайракты и Кокпекты. Участки ровной глинистой 
степи сохраняются однако местами и здесь: на нихъ, иапри-
меръ, нашли себе прштъ пашни недавно возниютшхъ рус-
екихъ поселковъ Азаибаевскаго и Аккаргинскаго. 

Обширныя пространства Дладтыгаринской волости, лежа-
пця къ югу отъ верховьевъ Тобола, вплоть до границъ ея съ 
Иргизскимъ уездомъ, можно охарактеризовать, какъ переход-
ный рашнъ между такой сравнительно молодой въ геологиче-
скомъ смысле страной, какъ Кустанайсшй уездъ въ его це-
ло мъ, и древними кристаллическими массивами Иргизскаго и 
Орска-го уездовъ. Проезжая здесь, мы ни разу не имели пе-
редъ собой горизонта, свободного отъ более или менее зна-
чительныхъ возвышешй. Кругозоръ наблюдателя въ.этой мест-
ности постоянно стесненъ грядами холмовъ, то круто обры-
вающихся, то полого опускающихся въ прилегающую къ ихъ 
подножъямъ долину. Вершины холмовъ обычно бываютъ за-
громождены каменными глыбами и сплошь усеяны угловатой 
каменистой щебенкой, красноречивой свидетельницей древно-
сти нроцессовъ выветривашя въ этой полупустынной стране. 
Иногда всхолмленная, гряда настолько круто обрывается внизъ, 
что до самаго своего основашя обнажаетъ каменный остовъ и 
пршбретаетъ видъ цепи угрюмыхъ, дикихъ скалъ. 

Д.) Аккаргинская волость. Северная часть этой волости, 
приблизительно до широты озера Айке, по своему рельефу 
близка къ тому высокому глинистому плато, съ которымъ 
мы встретились въ центре соседней Бестюбинской волости. 
Сравнительно съ последнимъ она более расчленена овра-
гами лишь около своихъ северныхъ и восточныхъ гра-
ницъ. На севере это обстоятельство обусловлено бли-
зостью гранитнаго массива, съ котораго берутъ свое начало 
глубоше овраги верховьевъ Тобола, а на востоке оно являет-
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ся сл4дств1емъ вл1яшя такихъ глубокихъ водосбор.ныхъ 
котловинъ, какъ Кулы-куль, Киндыкты-куль. Съ широты озера 
Айке местность принимаете характеръ сильно волнистой 
степи, изрезанной многочисленными логами и оврагами. Около 
самого озера Айке групщл холмовъ и отд-Ьльныхъ камени-
стыхъ сопокъ придаютъ окрестностямъ видъ древней горной 
страны, сильно измененной процессами выветривашя. 

III. Орошеше. 
А.) Убаганская волость. Проточной воды въ Убаганекой воло-

сти нетъ. Река Убаганъ, при теперешнемъ ея состоянш въ преде-
лахъ волости, близка по характеру передвижешя воды въ ней къ 
тому роду естественныхъ водоемовъ, которые подходятъ подъ по-
нятае «кара-су», т. е. наполняется водой на всемъ своемъпротяже-
нш лишь весной, а къ лету пересыхаетъ, превращаясь въ 
рядъ разобщенныхъ другъ отъ друга омутовъ. Вода Убагана 
настолько солона, что не годна для питья не только человеку, 
но крайне неприхотливому киргизскому скоту. Несмотря на 
это, значеше этой реки для населешя Убаганекой волости 
громадно и основано на ея весеннихъ разливахъ. Протекая 
среди плоскихъ беретовъ въ центре громадной долины, она 
легко можетъ въ весеннее время затопить на несколько верстъ 
прибрежные луга и тОмъ обезпечить хорош1й ростъ солонцо-
выхъ злаковъ. Большая часть зимовокъ убаганскихъ киргизъ 
расположена по берегамъ Убагана, хотя здесь и приходится 
съ болыпимъ трудомъ добывать зимой питьевую воду, раста-
пливая для этого снегъ въ лчелезныхъ котлахъ. Дно реки 
Убагана покрыто толстымъ слоемъ вязкаго ила, дОлающаго 
мелкую речушку совершенно недоступной для переправы , 
вбродъ. Местами къ ней трудно даже подойти близко, благода- ^ 
ря обширнымъ площадямъ мокрыхъ солонцовъ, тянущимся 
вдоль ея береговъ. 

Главнейшими водохранилищами Убаганскои волости явля-
ются озера. Мнопя изъ нихъ имеютъ пресную воду. Чередо-
ваше пресныхъ и соленыхъ озеръ происходитъ здесь безъ 
всякой правильности. Нередко соленое озеро лежитъ почти 
рядомъ съ опресненнымъ или даже совсемъ пре'снымъ, въ 
мягкой воде котораго развиваются лиственные мхи. («Мохо-
вое» озеро близь пос. Борового). Относительно состава солей, 
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встречающихся въ воде озеръ, можно только сказать, что, 
повидимому, наиболее распространенными изъ нихъ являются 
хлористыя и сернокислыя. Нередко по одному внешнему ви-
ду озера, въ зависимости отъ развившейся въ немъ раститель-
ности, можно судить о томъ, насколько засолены его воды. 
Соленыя озера обыкновенно не обнаруживают признаковъ 
заросташя, потому что болотныя растешя избегаютъ раство-
ровъ, близкихъ къ концентрацш, за исключен!емъ разве лишь 
тростника, да и онъ въ озерахъ съ такой водой появляется 
редко и лишь въ неболыпомъ количестве, образуя прибрежную 
кайму вокругъ озера; за то пресныя озера бываютъ сплошь 
покрыты непролазной чащей тростника, совершенно скрываю-
щей ихъ водную поверхность отъ глазъ наблюдателя. Все 
здешшя озера чрезвычайно мелки. Вместе съ темъ все они 
имеютъ однообразный рельефъ дна и мало-развитую вертикаль-
ную и горизонтальную линпо береговъ. Можно думать, что 
эти явлешя говорятъ за то, что наши озера находятся въ ста-
тьи своей "естественной старости: ихъ котловины до такой сте-
пени занесены водными осадками, что следы первоначальнаго 
расчлененнаго рельефа оказываются совершенно стертыми. 
Истор1я озеръ киргизской степи сильно замаскирована явле-
шемъ перюдическаго колебашя ихъ уровня подъ вл1яшемъ 
першдическихъ же изменетй степного климата. Колебашя эти 
происходятъ здесь повсеместно и достигаюсь значительныхъ 
размеровъ: временами некоторыя озера исчезаютъ совсемъ и 
на месте озеръ образуются луга; но проходить некоторое вре-
мя, и вода вновь появляется, затопляетъ образовавшееся луга и 
заходитъ даже въ ташя места, где ея раньше и не помнили. 
Нужно сказать еще несколько словъ о крайне небрежномъ 
отйошенш къ озерамъ со стороны русскихъ поселенцевъ. Бе-
рега озеръ вблизи русскихъ поселковъ обычно являются ме~ 
стомъ склада навоза, продукты разложетя котораго быстро 
портятъ воду мелководныхъ бассейновъ и делаютъ ее совер-
шенно непригодной для питья. 

Немаловажную роль, въ смысле естественныхъ водохрани-
л и щ у играютъ въ Убаганской волости глубоше овраги. Ихъ 
значен!е въ жизни здешняго населешя усугубляется двумя 
обстоятельствами: во первыхъ темъ, что вода, заключающаяся 
въ нихъ, всегда является пригодной для питья, и во-вторыхъ, 



т'Ьмъ, что они нрор'-Ьзываютъ на большомъ разстоянш полоие 
склоны долины р. Убагана, где другихъ водоемовъ совершен-
но не имеется. Круглый годъ вода держится только въ н-Мото-
рыхъ, наиболее глубокихъ, оврагахъ, каковыми на севере во-
лости являются Кандыбай-сай, Джантай-сай, Каркинъ-сай, а 
на 101'Ь Суюндукъ-сай, Карагайлы-сай и Кундузды-сай. Но и 
они содержать воду не на всемъ своемъ протяженш, а лишь 
въ отдгЬльныхъ омутахъ тамъ, где ложе оврага является наи-
более разработан нымъ, т. е. обычно по мере приближешя къ 
склонамъ р. Убагана. Какъ вкусовыя качества овражной воды, 
такъ и услов1Я ея местонахождения свидетельствуютъ о томъ, 
что по своему происхождетю она является водой снеговой. 
Питьевыя ея достоинства стоятъ выше въ верхнихъ частяхъ 
оврага, ч'Ьмъ въ нижнихъ, что вероятно стоитъ въ связи съ 
выходомъ на поверхность соленосныхъ глинъ. Характеръ вод-
наго режима въ оврагахъ, съ его резкой разницей въ весен-
ше и л ^ т т е першды, толкаетъ мысль человека на вмешатель-
ство въ цирку ляцш овражной воды съ целью сделать ее бо-
лее равномерной, задерживая при помощи плотинъ весеншя 
воды. Не смотря на всю свою инертность, киргизы нередко 
прибегаютъ къ этому средству и постройкой самыхъ нехи-
трыхъ сооружены достигаютъ желаемаго результата. 

Грунтовыя воды въ Убаганской волости залегаютъ обычно 
на такой незначительной глубине, что использовате ихъ. при 
помощи колодцевъ вполне доступно силамъ местнаго населе-
шя. Въ этомъ отношенш резкимъ исключешемъ является ме-
стность, лежащая между русскими поселками Никитинскимъ и 
Татьяновскимъ: частыя попытки богатыхъ русскихъ переселен-
цевъ добраться здесь до воды были до сихъ поръ безуспешны, 
а между 'гЬмъ эта местность является самою плодородною ча-
стью Убаганской волости, давно уже привлекавшею къ себе 
внимаше земледельцевъ. Качество грунтовыхъ водъ въ раз-
ныхъ местахъ такъ-же не одинаково, какъ и воды озерной. 
Жалобъ со стороны жителей русскихъ поселковъ, расположен-
ныхъ на водоразделе между Убаганомъ и Тоболомъ, на пло-
хое качество колодезной воды намъ слышать не приходилось. 

. Гораздо хуже обстоитъ дело въ долине р. Убагана. Воду изъ 
киргизскихъ копаней, вырытыхъ здесь, мы часто находили не-
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доброкачественной и-обычно т'Ьмъ хуже, чг1шъ ближе къ рус-
лу Убагана взята она. 

Б.)1 Бестюбинская волость Несмотря на обюие здесь естествен-
ныхъ водосборныхъ котловинъ, северная часть волости не отли-
чается богатствомъ открытыхъ поверхностныхъ водъ. Да я е наи-
более крупныя озера, какъ Аксуатъ, Тунгуюкты, Суналы, настоль-
ко мелки, что промерзаютъ зимой до дна. Кроме того, вода боль-
шинства здешнихъ озеръ такъ солона, что употреблять ее для 
питья избегаютъ и неприхотливые киргизы. За то неглубоко подъ 
земною поверхостыо здесь хранятся обильные источники хо-
рошей пресной воды, которые вполне примиряютъ н ас еле к! е 
съ отсутств1емъ более доступной озерной воды. Все виден-
ныя нами киргизсюя зимовки, которыхъ въ этой местности 
очень много, имели довольно хорошо выкопанные и оборудо-
ванные колодцы. Глубокихъ овраговъ, которые могли бы со-
брать и хранить снеговую воду, здесь совершенно нетъ. Гли-
нистое плато, занимающее средину волости, страдаетъ почти 
полнымъ отсутствгемъ воды. Неглубоюя водосборныя котлови-
ны, лиманы, какъ называетъ ихъ пришлое русское населеше, 
содержать воду лишь ранней весной, а грунтовыя воды зале-
гаютъ здесь настолько глубоко подъ поверхностью, что вос-
пользоваться ими оказывается не подъ силу местнымъ жите-
лямъ. Нередко, даже добравшись съ великимъ трудомъ на 
20-аршинной глубине до водоноснаго слоя, киргизъ испыты-
ваете глубокое разочароваше, такъ какъ найденная имъ вода 
оказывается гдрько-соленой. Въ середине ш л я мы нашли эту 
безбрежную глинистую равнину совершенно необитаемой; кир-
гизская стада проходятъ ее ранней весной, а затемъ откочевы-
ваютъ на югъ. Здесь, на юге волости, присутств1е несколь-
кихъ пресныхъ озеръ и глубокихъ овраговъ, а также неред-
кая возможность на берегу соленаго озера найти сносную ко-
лодезную воду; 'Допускаютъ постоянное пребываше человека. 
Поэтому, сделавъ утомительный переходъ въ 30—40 верстъ, 
иутникъ всегда можетъ надеяться встретить киргизскую ; ко-
пань и на дне ея .найти отстоявшуюся жесткую воду. Въ зимнее 
же время пользоваше снеговой водой является для киргизъ 
безусловной необходимостью, такъ какъ большинство здеш-
нихъ озеръ промерзаютъ зимой до дна. 
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С.) Джетыгаринская волость. Северная половина Джетыгарин-
ской волости, вытянутая вдоль р. Тобола, находится въ сравни-
тельно хорошихъ уелов1яхъ орошен1я, такъ какъ заключаете въ 
себ'Ь длинный рядъ глубокихъ тобольскихъ плесовъ. Постоян'наго 
т е ч е т я въ пределахъ волости р. Тоболъ не имеете. Размеры пле-
совъ, изъ которыхъ состоите зд^сь Тоболъ, не везд-Ь. одинаковы-
но во всякомъ случай они всюду настолько значительны, что за-
пасъводы, содержащейся въ нихъ, далеко превосходите потребно-
сти окрестнаго населешя. Глубина же ихъ нередко бываете 
такъ велика, что достигаете нОеколышхъ саженъ. На вкусъ 
вода Тобола несколько солоновата, но степень засоленности ея 
въ различныхъ плесахъ не одинакова, такъ что киргизы, по-
требляя воду, отдаютъ предпочтете однимъ плесамъ передъ 
другими. Богатая флора и многочисленное рыбное населеше 
тобольскихъ плесовъ, повидимому, хорошо мирятся съ качест-
вами здешней воды. Со стороны русскихъ переселёнцевъ от-
ношеше къ ея питьевому достоинству далеко не такое друже-
любное, какъ со стороны м-Ьстныхъ уроженцевъ киргизъ, но 
это находите себ4 объяснеше отчасти и въ быстрой способ-
ности непроточныхъ бассейновъ загрязняться при небреж-
номъ отношенш къ нимъ скуч:еннаго населетя'; Въ настоящее 
время жители прибрежныхъ поселковъ пользуются для своего 
потребления колодезной водой, и оказывается, что качество 
последней бываете не одинаково въ колодцахъ, отстоящйхъ 
другъ отъ друга на несколько десятковъ саженъ. Двигаясь 
отъ р. Тобола вглубь волости въ южномъ направленш, мы 
сразу же находимъ рОзше признаки того, что вступили въ 
местность, очень бедную водой. Приходится проезжать десятки 
версте, прежде ч'Ьмъ встретишь какое нибудь естественное 
водовместилище. Сравнительно недурная вода находится зд&сь 
лишь въ озерО Кудай-копа и въ глубокомъ оврагЬ, впадаю-
щемъ въ оз. Джеты-куль-Челкаръ. Самъ громадный Джеты-
куль содержите горько-соленую воду. ' - < 

Д) Аккаргинская волость. Орошена Аккаргинская волость очень 
бёдно, и лишь счастливое расположение имеющихся зд'Ьсь воД-
Ныхъ бассейновъ даете возможность аккаргйнскймъ кйргизймъ 
использовать бол4е или менйе полно свои владйшя. Действи-
тельно, плесы Тобола, озера Куржунъ-куль и Айке, р^чка Бю-
рюкталъ являются центрами, къ которымъ тягогЬютъ приблизи-
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тельно равный площади земель. Не будь этого, громадный прост-
ранства волости оставались бы безлюдными въ виду трудности 
найти хорошую подпочвенную воду и недостаточности ея при-
тока. Качество воды, которую намъ приходилось пить здесь, 
заставляетъ желать многаго, и нужно признать, что недоста-
точность водоснабжения является самымъ больнымъ место мъ 
здешней жизни. 

IV. Климатичершя особенности восточной по-
ловины Кустанайскаго уЪзда. 

Климатъ этой местности можетъ быть охарактеризованъ 
при помощи наблюденШ метеорологическихъ станцш г. Тро-
ицка, г. Кустаная и Уркача. Метеорологичесше элементы 
этихъ станцш таковы: 

Т е м п е р а т у р а О с а д к и (средшя величины) 
(средняя). 

1 Троицкъ. Кустанай. Уркачъ. Троицкъ Кустанай. Уркачъ. 
декабрь • - 1 5 . 1 —13-5 - 1 2 - 8 18.1 10.7 14.8 
январь —18.4 —16.9 - 1 7 . 5 15.6 9.6 7.1 
февраль - 1 6 . 5 - 1 5 . 4 - 1 4 - 6 7.7 6.6 2.6 

зима —16.7 - 1 5 . 3 - 15.0 41.4 26.9 24.5 

мартъ - 9.8 - 1 1 . 7 - 1 0 . 9 15.9 3 7 .4 .5 
апрель + 2.9 + 1.0 + 1.3 18.5 9.0 10.7 
май + 1 2 . 7 + 1 2 . 7 +-14.5 27.8 34.8 60.5 

весна + 1.9 + 0.7 + 1.6 62.2 47.5 75.7 

понь 18.1 •• 18.1 19.2 63.1 47.1 87.9 
1ЮЛЬ 20.9 20.5 21.3 66.2 37.7 55.0 
августъ 17.9 18.6 19.4 43.3 46.8 38.4 
д'Ьто 19.0 19 1 20.1 172.6 131.6 181.3 

сентябрь 11.4 11.4 11.5 33.5 41.7 19.2 
октябрь + 2 . 7 + 2 . 9 + 2 . 7 32.4 24.1 16.8 
ноябрь - 6 . 7 - 6 . 9 —7.0 17.6 20.2 10.2 

осень + 2 . 5 ' : + 2 . 5 + 2 . 4 83.5 86.0 46.2 

годъ + 1 . 6 + 1 . 7 -1-2.3 359.7 292.0 327.7 

Отсюда мы видимъ, что средняя годичная температура на 
всЬхъ станщяхъ выше 0°, достигая въ Уркачй, какъ наиболее 
южной станщй, до 2,3°. Если мы теперь попробуемъ вычи-
слить температуру вегетащоннаго першда растенш, то намъ 
необходимо принять во внимаше крайнюю неустойчивость здеш-
ней апрельской погоды, когда температурные минимумы въ 
Троицке доходятъ до—15°, а въ Уркаче даже до—25°, и весь 
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апрель мйсяцъ совершенно исключить изъ вегетащоннаго пе-
ршда. Такое же ограничеше придется сделать и для второй 
половины сентября: растительная жизнь въ данной области, 
конечно, продолжается еще .и въ конце сентября, но еще 
раньше обыкновенно начинаетъ появляться иней, и температу-
ра по ночамъ падаетъ ниже нуля, почему вторую половину 
сентября можно и не причислять къ вегётащонному першду. 
Въ такомъ случай мы получаемъ следующую табличку, харак-
теризующую температурныя услов!я во время вегетащоннаго 
перюда: • 

Месяцы. Троицкъ. Кустанай. Уркачъ. Суммы тепла. 
Средняя месячная тедшература за 1903 --1907 г . г . 

май 12.7 12.7 14.5 393.7 
понь 18.1 18.1 19.2 . 543.0 
1ЮЛЬ 20.9 20.5 21.3 635.5 
августъ 17.9 18.6 19.4 . 576.6 ' 
сентябрь 11.4 11.4 11.5 342.0 

При помощи этой таблички мы можемъ также высчитать 
приблизительно и сумхмы тепла, имеющаяся въ распоряженш 
здешнихъ растений во время вегетативной ихъ жизни. СдЬ-
лавъ подсчетъ получимъ: для Троицка сумму тепла въ 2203°, 
для Ръуотаная—въ 2320° и для Уркача,—въ 2440°, принимая 
возможный вегетащонный перюдъ въ 140 дней. Хотя суммы 
эти и недостаточно постоянны, однако для грубой характери-
стики они кое-что даютъ. У проф. Прянишникова «Частное 
Земледел1е» приводятся следующая суммы тепла, потребныя 
для нашихъ главнейшихъ растенШ полевой культуры; для 
свекловицы—2400° при вегетащонномъ периоде въ 150—180 
дней; для ячменя—1750° при вегетащонномъ перюде въ 85— 
—120 дней; для овса—2100° при вегетащонномъ першде въ 
120 дней; для проса—2300° при вегетащонномъ перюде въ 
120—150 дней: для озимой ржи—1700°--.2400°; для озимой 
пшеницы 2000—2500°. Яркое освещеше можетъ до некоторой 
степени уменьшить эти суммы тепла, потребныя растешямъ 
для вызреватя. Годовое распределете осадковъ, какъ видно 
изъ первой приведенной нами таблицы, неравномерно: за 5 
месяцевъ вегетащоннаго першда выпадаетъ до 7°/о всей влаги, 
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при чемъ для Троицка и Кустаная максимальная величина 
осадковъ падаетъ на л&гте месяцы, а не на май. Такое рас-
пределеше осадковъ признается типичнымъ для местностей 
степныхъ, безлесныхъ, такъ какъ «сравнительное обил1е осад-
ковъ л'Ьтомъ и отчасти весной и даже осенью, т .е . въ пертдъ 
вегетацш, и малое количество осадковъ. зимой—весьма вредить 
благоприятному росту деревьевъ, развитию лесовъ ». (По Шим-
перу). . . . 

Минимумъ относительной влажности, которая съ ботани-
ческой точки зрешя является чрезвычайно важной, отодвинута 
здесь на 1юль месяцъ, т. е. на время, когда зимнШ запасъ 
почвенной .влаги уже успелъ истощиться и для покрьтя рас-
ходовъ на испарете растительность располагаете лишь ат-
мосферными осадками. 

Относительно ветровъ въ нашемъ районе въ «Очерке 
климата» имеются т а т я данныя: въ течете зимы преобладаете 
8"\У,- весной тоже 8 ^ , лето характеризуется господствомъ Ж 2 
и ШУ, осень—8^ и Ж Такимъ образомъ за ветрами запад-
наго румба оказывается значительный перевесъ въ постоян-
стве, Съ этимъ выводомъ согласуются и некоторыя явлетя 
природы, наблюдаемыя въ данномъ районе, какъ напримеръ, 
отступаше озеръ въ восточномъ направленш, изгибы и нерав-
номерный ростъ ствола и кроны деревьевъ. Что касается - си-
лы ветра, то относительно ея мы не располагаемъ цифровыми 
данными; однако лично намъ приходилось быть свидетелями 
ветровъ значительной силы и постоянно слышать жалобы пе-
реселенцевъ на жестокую резкость здешнихъ ветровъ, вызы-
вающую «частыя простуды у непривычныхъ къ здешнему кли-
мату людей». Разрушительная работа ветра сказывается въ 
степи и на мертвой природе. Не говоря уже о его деятель-
ности, выражающейся въ выдуванш углубленш въ сухихъ и 
сильно освещенныхъ породахъ и переносъ кристалликовъ со-
лей на значительныя разстояшя, можно привести и более ра-
зительные примеры его работы: въ начале сентября 1910 года 
по дороге изъ поселка Львовскаго въ пос. Денисовсюй силь-
ный ветеръ въ течете 2 сутокъ несъ въ воздухе такую мас-

^ су пыли, что невозможно было различить предметы на разстоя-
нш 10 шаговъ, и выносливыя киргизсюя лошади отказыва-
лись итти противъ ветра. 
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Относительно облачности, отъ которой зависитъ и количе-
ство свЪтовыхъ и тепловыхъ лучей, получаемыхъ земной по-
верхностью непосредственно отъ солнца, по даннымъ г. Акмо-
линска'можно судить, что максимумъ ея падаетъ здесь на де-
кабрь, а минимумъ на май и августъ. Следовательно, . лйтомъ 
степь можетъ непосредственно отъ солнца получать значитель-
ное количество света и тепла. 

V. Характеристика типовъ почвъ и услов!я 
ихъ распред-Ьлетя по территор1и уЪзда. 

Уже предшествовавппй очеркъ климата этой местности 
даетъ намъ право ожидать появления здесь почвъ, стоящихъ 
въ ряду генетической классификащи между типичными черно-
земами и типичными почвами полупустыни. Кроме того, не-
обходимо отметить, что характерной особенностью комбинащи 
почвообразовательныхъ деятелей въ этомъ районе является 
то обстоятельство, что она позволяетъ почве съ необыкновен-
ною чуткостью реагировать на малейпия изменешя въ усло-
В1яхъ увлажнешя. Благодаря этому, такой сравнительно второ-
степенный, въ другихъ услов1яхъ почвообразовашя, факторъ, 
какъ рельефъ, находитъ здесь самое яркое выражеше своей 
деятельности: даже ничтожное на взглядъ понижете среди 
степи, изменяя притокъ влаги, влечетъ за собой коренное из-
менеше хода почвообразовательныхъ процессовъ. Въ виду это-
го становится понятнымъ стремлете многихъ ученыхъ обра-
тить большее внимаше на изучете такъ наз. «микрорельефа»: 
действительность Кустанайскихъ степей даетъ самое нагляд-
ное подтверждеше того, насколько въ данномъ случае наука 
близко соприкасается съ жизнью. 

Здесь же мы находимъ и яркое указате на значете "для 
развитая того или иного типа почвъ общихъ климатическихъ 
условш. Б ъ этомъ отношенш, стоя на пороге между областью 
чернозема и областью распространешя полупустынныхъ почвъ, 
наша местность разделяетъ судьбу всехъ переходныхъ райо-
новъ. Действительно, переезжая съ севера уезда на югъ его, 
мы изъ области сплошного распространешя чернозема попа-
даемъ въ область сплошного залегатя каштановыхъ почвъ. 

Однако не нужно забывать и о томъ, что не всегда сме-
на въ широтномъ направленш чернозема каштановыми поч-
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вами поддается объяснению' съ точки зрйшя вл!яшя однихъ 
только климатическихъ условШ. Иногда бываетъ необходимо 
обратить должное внимаше и на вл1яше геологическаго воз-
раста Страны. Такъ на севере Джетыгаринской волости каш-
тановые суглинки очень близко соприкасаются съ чернозема-
ми, и ихъ внезапное развитее можно объяснить себе лпшь въ 
томъ случай, если принять во внимаше, что они залегаютъ въ 
местности очень древняго происхождетя, испытавшей на се-
бе все последств1я усиленнаго дренажа въ течете громаднаго 
промежутка времени. 

I ) Убаганская волость. А) Черноземы. Въ Убаганекой 
волости мы могли ожидать, основываясь на ея широтномъ 
положении, встретить черноземъ въ качестве господствую-
щаго почвеннаго типа, но она не оггравдываетъ нашихъ 
падеждь: черноземъ пользуются здесь очень ограничен-
ныйъ распространешемъ. Причинъ для этого можно указалъ 
две. Во нервыхъ, въ этомъ направлены влгяетъ то обстоя-
тельство, что значительная часть территорш волости занята 
долиною р. Убагана: эта волость вполне подверждаетъ укорени-
вшееся м н е т е о томъ, что зауральстае черноземы бываютъ пр1у-
рочены къ широкимъ водораздельнымъ равнинамъ и не захо-
дятъ на склоны и понижешя. Второй причиной, ограничившей 
распространеше здесь чернозема, является сильное развипе 
песковъ. Данное обстоятельство находить себе объяснете въ 
томъ, что пески представляютъ собой среду, легко доступную 
влаге и воздуху, благодаря чему разложеше здесь органиче-
скаго вещества происходить очень энергично, гумуса много 
накопляться не можетъ, соли не задерживаются и вымываются 
въ подпочву. Если въ степное пространство вклиниваются 
широшя полосы песковъ, то на нихъ обычно поселяется лесъ, 
подъ которымъ развиваются подзол и стыя почвы. Въ елфаведли-
вости сказаннаго легко убедиться, вегюмнивъ о близкомъ сосед-
стве съ Убаганекой волостью Ара-карагайской лесной дачи, 
Единственнымъ местомъ въ Убаганскои волости,, где черно-
земъ .едлогиь запимаетъ значительный у частокъ земли, слу-
жить ровное стенное пространство менаду поселками Никитин-
екимъ и Татьянинскимъ. Черноземъ залегаетъ здесь на желто-
буромъ лессовидномъ суглинке и пользуется у местнаго насе-
лешя славой чрезвычайно плодородной почвы. Небольшими 
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участками, размерами въ несколько десятинъ, черноземъ въ 
Убагамской волости можно встретить гораздо чаще. Въ виде 
глинистой своей разности онъ заходить иногда и въ долину 
р. Убагана, а на водоразделе можно неоднократно найти его 
супесчаную разность. Для развит1'я последней наиболее благо-
пр1ятныя услов]я представляютъ окрестности- с. Борового: 
здесь она встречается особенно часто. Перейдемъ теперь къ 
опиеанпо морфологическихъ особенностей здешняго чернозема. 

a) Черноземъ на лессовидной подпочве. 
Разрезъ № 10, на земле Татьянинскаго поселка. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 50 снт., темно-коричневой 

окраски, крупитчатой структуры. Сверху, снт. на 5—6, онъ гу-
сто пронизанъ сетыо мелкихъ корней травянистыхъ растешй; 
книзу масса корней уменьшается, хотя всетаки значительное 
количество ихъ встречается на всемъ протяженш горизонта А. 
Размеры структурныхъ отдельностей горизонта увеличива-
ются гго мере углублешя. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 40 снт., коричневато цвета, 
съ пятнами карбонатныхъ включенш, обшпе которыхъ книзу 
значительно возрастаете. Гумусовая окраска у горизонта В 'го-
раздо слабее, чемъ у горизонта А. На границе съ подпочвой 
онъ уже состоите изъ глинистыхъ партш, вдающихъ изъ под-
почвы кверху и отделенныхъ другъ отъ друга системой более 
густо окрашенныхъ перегноемъ клиньевъ. 

Горизонте С.—Бурый карбонатный суглинокъ. Углеки-
слая известь сначала сосредоточивается въ немъ въ виде от-
дельныхъ пятенъ, сильно пестрящихъ бурый фонъ породы, а 
затЬмъ внизу распределяется более равномерно по всей тол-
ще породы и сообщаете последней характерный белесоватый 
оттенокъ. Въ общей глинистой массе породы заметна значи-
тельная примесь песчаныхъ частицъ. Начало вскипашя съ 
соляной кислотой разрез ъ обнаруживаете съ 16 снт., а съ 
50 снт. вскипате делается сплошнымъ. 

b) Глинистый черноземъ. 
Залегаете на ровныхъ степныхъ участкахъ, запивающихъ 

несколько пониженное положеше относительно окружающей 
местности. Наиболее выдающейся особенностью этой почвы 
является весьма значительная связность въ горизонтальномъ 
направленш. зависящая несомненно отъ большого содержания 
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въ ней глины. Яоныхъ горизонговъ въ глинистыхъ чернозе-
махъ отличить обыкновенно нельзя. Крупитчатой структуры у 
иихъ н-Ьтъ, но они им4ютъ склонность распадаться на непра-
вильные комки. Съ поверхности они обыкновенно разбиты 
трещинами. Сравнительно съ лессовыми черноземами, веки на-
гие съ соляной кислотой у нихъ понижено, что нужно отне-
сти за счетъ лучшаго увлажнешя этихъ почвъ. 

Разрезъ № 7, по дороге изъ с. Борового на озеро Ала-
куль. Горизонгь А. Мощностью въ 46 снт., темно-с/Ьраго цве-
та, окрашенъ гумусомъ очень равномерно. При копанга отъ 
ударовъ лопаты распадается на крупные угловатые комья; съ 
поверхности покрытъ густымъ растительнымъ войлокомъ; от-
дельные корни спускаются внизъ по трещннамъ на большую 
глубину. 

Горизонтъ В. Определение его мощности можетъ быть 
сделано только условно, такъ какъ трудно провести ясную 

^ границу между иимъ и подпочвой. Приблизительно ее можно 
принять въ 40 снт., хотя отдельные натеки гумусовыхъ ве-
ществъ заходятъ и гораздо глубже. Переходя въ подпочву, го-
ризонтъ В начинаетъ пестреть пятнами углекислой извести.. 

Горизонтъ С.—Вязкая бурая глина. 
Частичное вскнпаше съ соляной кислотой въ этомъ раз-

резе обнаруживается на глубине 30 снт., а съ 42- снт. вски-
паше делается сплошнымъ. 

с): Супесчаный черноземъ. 
- Супесчаная разность чернозема очень незаметными пере-

ходами связана съ другою его разностью, описанной, выше 
подъ именемъ чернозема на лессовидной подпочве. Поэтому 
бываютъ случаи, когда трудно решить, съ чемъ мы • им^емъ 
дело: съ сильно ли песчанымъ лессовьшъ черноземомъ, или 
же съ супесчанымъ черноземомъ, въ которомъ въ заметной 
•степени, сказывается примесь цементирующихъ глинистыхъ 
частицъ. Съ другой стороны, теряя свою интенсивную гуму-
совую окраску и пршбретая каштановый цветъ, супесчаные 
черноземы приближаются къ другому роду почвъ—кътемнымъ 
с у пес я мъ, занимающимъ менее высокое место на ступеняхъ 
бонитировочной классификащи почвъ. 

Разрезъ № И , въ окрестностяхъ озера Ала-куль. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 42 снт. темно-шоколадной 
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окраски. Разсыпается на крупинки. Окрашенъ очень равно-
мерно, такъ что никакой пятнистости въ немъ не заметно, 
Только внизу количество перегнойныхъ веществъ уменьшается, 
и окраска несколько ослабеваете По всемъ направлешямъ 
пронизанъ массой корней. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 40 снт., темно-серой окрас-
ки. Проявляетъ некоторую спайность въ горизонтальномъ на-
правленш. На границе съ подпочвой въ немъ появляются 
вкрацлешя углекислой извести. . 

Горизонтъ С.—Бурый, круино-зорнистый песокъ. Вскипа-
Н1 е съ соляной кислотой разрезъ обнаруживаешь съ 80 снт. 

с!) Черноземовидныя почвы западинъ. 
Эти почвы не занимаютъ въ Убаганской волости боль-

шихъ непрерывныхъ площадей и встречаются только въ до-
лине р. Убагана; но разбросанный то здесь, то тамъ среди 
обширныхъ засоленныхъ пространствъ последней, оне все-та-
ки являются заметными единицами въ ряду другихъ почвен-
ныхъ типовъ этой долины, и если бы мы могли собрать въ 
одно место всехъ ихъ многочисленныхъ представителелей, то 
получилась бы солидная по своимъ размерамъ площадь при-
годной для культуры земли. Черноземовидныя почвы западинъ 
можно разсматривать, какъ солонцеватую разность глинистыхъ 
черноземовъ, какъ переходный типъ между настоящими чер-
ноземами и структурными солонцами. 

Островки черноземовидныхъ почвъ щлурочены въ долине 
Убагана къ наиболее резко выраженнымъ вдавлешямъ ея релье-
фа. Описанный ниже разрезъ сделанъ въ сравнительно обшир-
ной и глубокой западине; разрезы въ более мелкихъ вдавле-
шяхъ среди, солонцеватой степи даютъ несколько иную кар-
тину, но разница касается только мощности отдельныхъ гори-
зонтов'!», интенсивности окраски горизонта А, глубины солей, 
и не отражается на другихъ существенныхъ чертахъ строе-
ния. •••• ' : ; ' 

- Разрезъ А* 6 въ долине р. Убагана, 'неподалеку отъ 
озера Кайрап-куль. ; - • -г;.:. 

Горизонтъ А. Мощностью въ 40 снт., темно-серого: цвета. 
Сравнительно съ верхнимъ горизонтомъ черноземовъ обнару-
живаешь несколько более рыхлое сложеше. Сильно пылитъ 
при разрушенш. Отламывается крупными глыбами. Сверху по-
крыть грубымъ растительнымъ войлокомъ. 
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Горизонтъ В. Мощностью въ 35 снт. буроватаго цвета, 
съ прослойками и примазками органическихъ веществъ. Съ 
болыпимъ трудомъ распадается на угловатые комья; книзу 
связность его увеличивается еще больше. . 

Горизонтъ С. Вязкая бурая глина, съ редкими включемя-
ми мелкой гальки. 

Б) Супесчаныя земли. Какъ по величине занимаемой ими 
площади, такъ и по важности для земледельческой культуры, 
темнымъ супесямъ принадлежитъ выдающееся место въ 
почвенномъ покрове Убаганской волости. Общеизвестное свой-
ство песчаныхъ земель, при условш достаточного содержат я 
въ нихъ гумусовыхъ веществъ, быть отзывчивыми на куль-
турныя воздейств]'я человека, придало темнымъ супесямъ 
Убаганской волости высокую цену въ глазахъ пришлаго рус-
екаго населешя. Первые тонеры земледельческой культуры 
въ Убаганской волости направили свои усшия прежде всего 
именно на эти земли: не требуя для своей распашки затраты 
столь тяжелаго труда, какъ суглинистыя почвы, оне оказались 
какъ разъ по плечу русскимъ переселенцамъ и легли въ осно-
ву ихъ благосостояшя. Наиболее высоте по качеству пред-
ставители темныхъ супесей, лелшпце на севере волости во-
кругъ поселка Борового, были распаханы первыми, и хищни-
ческое использовате ихъ природныхъ богатствъ въ течете 
Непрерывнаго ряда летъ создало ту сравнительную зажиточ-
ность здешнихъ старояшловъ, которая столь выгодно отлича-
етъ ихъ отъ позже прибывшихъ переселенцевъ, не успевшихъ 
еще и въ настоящее время прочно обосноваться на новомъ 
месте. Последнимъ пришлось довольствоваться песчаными 
землями более скромнаго качества, тянущимися длинной по-
лосой въ южной половине волости. Эти земли, уступая более 
севернымъ представителямъ своего типа въ мощности залега-
Н1Я и богатстве перегнойными веществами, однако не многимъ 
отстали отъ нихъ въ плодородш и сравнительно щедро воз-
награждаютъ земледельца за его несложные труды по ихъ обработ-
ке. ОнЬ-то изанимаютъ большую часть территорш недавно воз-
никшихъ русскихъ поселковъ: Зуевскаго, Лихачевскагр, Каша-
новекаго, Анненскаго, Ново-Алексеевскаго и Карагайлинскаго. 
Оставппяся еще нераспаханными киргизск1я земли тоже заклю-
чают!. въ себе не мало ценныхъ площадей темныхъ супесей, 



распояоженныхъ къ югу оть Карагайлинскаго' поселка. Но 
уже гораздо меньшее культурное значеше должно придавать 
песчаньшъ землямъ, пр1уроченнымъ къ пологимъ склонамъ до-
лины р. Убагана. Хотя оне и занимаютъ иногда не малое 
сплошное пространство, какъ напр., близь озера Чериеле и 
служатъ предметомъ особеннаго вниманш здеганихъ киргизъ, 
которые только ихъ и распахиваютъ, однако, какъ общ1Й за-
пасъ этихъ земель, такъ и мощность ихъ пахотнаго слоя не 
даютъ намъ права возлагать большихъ надеждъ на ихъ коло-
низацшнную будущность. Киргизъ лее онгЬ привлекаютъ къ 
себе, главнымъ образомъ, благодаря своей близости къ зимов-
камь последнихъ, распололгепныиъ на берегахъ Убагана. Въ 
виду несколько особеннаго характера этихъ земель, позволя.-
ющаго отличить ихъ оть темныхъ супесей водораздельной равни-
ны, мы придадимъ имъ назваше «серыхъ» супесей. Опишемъ 
теперь морфолопю супесчанныхъ почвъ Убаганекой волости. 

а) Темныя супеси. 
Разрезъ 4'2, въ несколькихъ верегахъ отъ Зуевскаго 

поселка. 
Горизоптъ Л. Обладает!» мощностью въ -34 снт , темио-

коричневаго цвета, при перетиранш легко разсыпается. Книзу 
немного светлеетъ; песчаные экементы въ немъ средней вели-
чины; пронизанъ массой корней. 

Горизонтъ В, Мощностью въ 30 снт., желто-коричневаго 
цвета. Внизу желтый оттенокъ слоя начинаетъ брать верхъ 
надъ коричневымъ. Количество растительныхъ корней въ немъ 
еще значительно. 

Горизонтъ С.—Подпочва изъ лселтаго, влажнаго на ощупь 
песка; зерно поел'Ьдняго средней крупности. 

Разрезъ № 43, на земле Лихачевскаго поселка. 
Горизонтъ А.--Мощностью въ 42 снт., темно-коричневаго 

цвета, пронизанъ сетью очень мелкихъ корней. Въ рукахъ 
легко сминается и разсыпается. 

Горизонтъ В. Мощностью, въ 30 снт., коричневато цвета; 
по мере прибл-ижетя къ подпочве обогащается желтыми 
песчаными элементами. 

Горизонтъ С-Желто-бурый несокъ. Отдельный примазки 
изъ перегнойныхъ веществъ встречаются еще и здесь. Оба 
разреза вскипашя съ соляной кислотой не обнарулшли. 

ч 
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б) ОЬрыя супеси. 
Разрезъ № 30, по дороге отъ заимки Беляева къ озеру 

Улу куль. 
Горизонтъ А-.. Мощностью въ 25 снт., темно-с/Ьраго цвета. 

Количество корней здесь не особенно велико, примесь глини-
стыхъ части цъ весьма заметна. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 27 снт., с/Ъраго ' съ бурова-
тымъ оттенкомъ цвета. Более илотнаго сложешя, чемъ гор. А. 
Книзу светлеетъ и пршбретаетъ заметныя простому глазу 
карбонатный включешя. 

Горизонтъ С —Бурый песокъ съ сильной примесью гли-
нистыхъ частицъ. Съ 50 снт. разрезъ бурно вскипаетъ. 

Разрезъ № 81. На земле 2 го административнаго аула. 
Горизонтъ А. Мощпостью въ 20 снт., сераго цве-га, до-

вольно плотный; книзу светлеетъ постепенно. • 
• Горизонтъ В. Мощностью въ 25 снт., свЬтло-бураго цве-

та, более плотный, чемъ гор А.., склопенъ распадаться на 
комья съ заметной горизонтальной спайностью. Внизу съ бе-
лыми, пятнами углекислой извести. 

Горизопть 0. Светло желтый, слоеватый, довольно связ-
ный Песокъ. : 

С. Суглинки, а) Каштановые суглинки. 
Территория, занятая каштановыми суглинками, не особен-

но велика въ сравнен!и со всемъ земельнымъ пространствомъ 
Убаганской волости. Это и понятно: широтное положеше после-
дней не является благопргятнымъ для развипя каштановыхъ 
земель, зональное раснроотранея1е которыхъ наступаетъ значи-
тельно далее къ югу; и не будь въ Убаганской волости гро-
мадной речной долины, мы имели бы даже полное право раз-
считывать на то, что совершенно не найдемъ здесь типичныхъ 
представителей этого рода почвъ. И лишь особенныя услов]я 
дренажа, действовавппя въ долине Убагана за весь громадный 
промежутокъ времени ея существовашя, въ связи съ особен-
нымъ характеромъ развитыхъ здесь материнскихъ породъ, при-
вели къ тому, что и здесь намъ приходится встретиться съ 
значительными площадями каштановыхъ суглинковъ. Но те же 
услов1я вызвали къ жизни и опасныхъ конкуррентовъ ихъ не-
прерывная движешя вглубь Убаганской долины. Этими кон-
куррентами являются солонцы, которые и заняли здесь наи-
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болышя пространства, ограничивъ распространеше каштановыхъ 
суглинковъ лишь пологими скатами да небольшими плоскими 
подъемами въ центре долины. Даже и площадью скатовъ — все-
лее, нужно сказать, очень значительною по размйрамъ - имъ 
нередко приходится делиться, уступая место супесчанымъ по-
чвамъ. Последнее обстоятельство бываетъ въ томъ случае, 
если услов1Я смыва благопр1ятствуютъ обнаженш песковъ. .Въ 
земледельческую лшзнь волости каштановые суглинки еще не 
вовлечены. Имея возможность, при значительномъ земельномъ 
просторе, делать выборъ мелау черноземами и супесями съ 
одной стороны и каштановыми суглинками съ другой, здегате 
земледельцы, конечно, всегда отдавали основательное пред-
почтете первымъ, а не вторымъ. Видное место въ почвенномъ 
покрове, настолько значительное по размерамъ, чтобы при-
влечь къ себе взоры земледельца въ недалекомъ будущемъ, 
когда фондъ свободных?» земель изсякнетъ, каштановые суглин-
ки запимаготъ въ северной, части волости, неподалеку отъ 
озера Ала-куль, где долина Убагана расчленена несколькими 
большими, впадающими въ нее. оврагами. Я е ш и р о т я ' ж е по-
лосы каштановыхъ суглинковъ можно, конечно, встретить, какъ 
это явствуетъ изъ вышесказаннаго, всюду вдоль прибрежныхъ 
Убаганскихъ высотъ. Для того, чтобы лучше разобраться въ 
морфологш этихъ земель, удобно разбить ихъ на две группы: 
темпо-каштановыхъ и светло-каштановыхъ суглинковъ. Пер-
вые замещаются вторыми по мере соприкосновешя ихъ съ 
долинными солонцами. ДЬлеше это соответствуешь и действи-
тельной агрикультурной ценности обеихъ разновидностей 
каштановыхъ суглинковъ: плодород1е первой значительно пре-
восходить плодород1е второй. Переходимъ къ описашю морфо-
логических!» особенностей каштановыхъ суглинковъ. 

б) Темно-каштановые суглинки. 
Разрезъ № 83, на с.катахъ оврага Караганлыкъ. 
Горизонтъ А I. Мощностью въ 12 снт., коричнево-сера-

го цвета, рыхлаго сложен ш; легко пылить; густо пронизанъ 
корнями растенш и связанъ ими съ горизонтомъ А 2. 

Горизонтъ А 2. Мощностью въ 16 снт., такого же цвета, 
какъ и А-1, но гораздо плотнее иоследняго; обладаешь вер-
тикальною трещиноватостыо, при разрушенш распадается на 
мелше комья неправильной формы. 
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Горизонтъ В 1. Мощностью въ 15 снт., по окраске не-
много темнее гор. А, сложенъ весьма плотно; трещинами делит-
ся на рядъ неправильпыхъ призматическихъ отд^льностей. 
При ко паши лопатой отваливается глыбами, который разламы-
ваются съ трудомъ; поверхность излома глянцевитая. Внизу не-
много светлъетъ. 

Горизонтъ В 2. Мощностью въ 16 снт., св'Ьтло-бураго 
цвета, плотный, безъ трещинъ; переходить въ подпочву по-
степенно; подпочва заходить сюда въ виде отдгЬльныхъ корич-
нево-желтыхъ пятенъ. 

Горизонтъ С.—Светло-желтый мергелистый суглинокъ съ 
многочисленными включешями карбонатныхъ солей. 

Разрезъ № 34, по дороге съ озера Улу-куль на Татья-
новск1Й поселокъ. 

Горизонтъ А 1. Мощностью въ 11 снт., темно-серый, пух-
лый, при копаши силы!о пылить, богатъ корнями. 

Горизонтъ А 2. Мощностью въ 18 снт., въ сравнеши : съ 
А 1 гораздо более плотнаго сложешя, трещиноватъ, распада-
ется на мелюе комья. 

Горизонтъ В 1 + В 2. Мощностью въ 35 снт., коричнево-
бурый, сложенъ очень плотно, такъ что копается съ большимъ 
Трудомъ; обладаетъ заметною столбчатостью; книзу с/ветлеетъ. 

Торизонгь С. Желто-бурый суглинокъ съ включешемъ 
извести. 

Разрезъ № 33 обнаруживаете сплошное вскипаше съ со-
ляной кислотой съ 38 снт., а разрезъ № 34 съ 37 снт. 

в) Светло-каштановые суглинки. 
Разрезъ № 36, на склонахъ Убагана, неподалеку отъ леса 

Уске-карагай. 
Говизонтъ А. Мощностью въ 13 снт., светло-сераго цве-

та, сильно пылить; густо пронизанъ корнями; книзу делается 
плотнее. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 23 снт., темно-бураго цвета, 
съ ясно выраженной столбчатостью. Легко распадается на мно-
гогранныя весьма плотныя отдельности. Въ немъ заметны на 
Тлазъ вкраилешя извести. 

Горизонтъ С. Светло-бурый карбонатный суглинокъ. 
Сплошное вскипаше съ соляной кислотой обнаруживается на 
глубине въ 35 снт. 
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г) Мергелистые каштановые суглинки. 
Необходимо отметить также сугцествовате въ Убаганской 

волости мергелистой разновидности каштановыхъ суглинковъ. 
О ней знаетъ все окрестное киргизское население и безоши-
бочно именуетъ ее словомъ «борбасъ» (бор—м4лъ, басъ—-го-
лова). Заслужилъ себ4 такую громкую известность борбасъ не 
достоинствами своего плодород1я и не величиной своей площа-
ди—въ томъ и другомъ отношенш онъ много уступаетъ сос1-.д-
нимъ съ нимъ почвамъ, а исключительно неожиданностью сво-
его появлешя среди черноземовъ и супесей и невылазною гря-
зью въ перюдъ дождей. Действительно, стоить пройти даже не-
большому ж, недолгому дождю, какъ на поверхности борбаса 
образуется слой необычно густой и вязкой грязи, которая лип-
нетъ и тащится за.всякимъ движущимся по борбасу предме-
томъ. Высох ну въ, борбасъ делается необыкновенно твердымъ, 
бугристымъ и щелистымъ и представляешь большое сопротив-
леше режущимъ его металлическимъ 1глоскостямъ. Таюя его 
свойства внушили русскимъ переселенцамъ твердую уверен-
ность въ его совершенной недоступности для культурныхъ 
усилш земледельца и сохранили его абсолютно нетронутымъ 
рукой человека среди распаханной кругомъ степи. Насколько 
основательно такое нредубеждеше—сказать трудно, а между 
темъ величина размеровъ площади, занятой борбасомъ, могла 
бы служить стимуломъ къ его разработке и, въ случае успеш-
ныхъ результатовъ последней, щедро вознаграждать земледель-
ца за потраченньш усшйи. Своими необыкновенными качест-
вами борбасъ обязанъ своему богатству глинистыми и мерге-
листыми элементами. Главною областью его распространешя 
служатъ обширныя замкнутыя понижешя вокругъ озера Уш-
куль и урочища Даутпай-чиликъ; кроме того небольшою пло-
щадью онъ залегаешь въ урочище Чиликты-тамакъ, неподале-
ку отъ поселка Анненскаго. 

Морфологическ1я особенности борбаса можно видеть изъ 
следующаго описашя. 

Разрезъ № 37, неподалеку отъ Анненскаго поселка. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 29 снт., темно-серой окра^ 

ски, съ поверхности разбить трещинами, разламывается на 
куски неправильной формы, которые книзу делаются крупнее; 
количество корней въ немъ довольно значительно. Часто по-



задаются в к л ю ч е ы 1 я известковой гальки, достигающей до--0 ,5 
снт. въ д]аметр'Ь. Въ горизонтъ В переходить постепенно. 

\ Горизонтъ В. Мощностью въ 35 снт., Темно-бурый, плот-
ный, съ примазками изъ бурой, неизмененной подпочвы. Столб-
чатости въ немъ не заметно. Границу его съ подпочвой про-
вести очень трудно. 

Горизонтъ С.-—Подпочва изъ бурой мергелнстой глины, 
очень вязкой. 

Г>) Лжиыя почвы. На территорш Убаганской волости то 
зд^сь, то тамъ разбросаны неболыше участки съ почвеннымъ 
покровомъ изъ подзолистыхъ почвъ. Въ общемъ, они зани-
маютъ здесь сравнительно небольшое пространство, которое 
удалось древесной растительности отнять отъ наступающей со 
всехъ сторонъ, въ союзе съ человекомъ. степи, и пр]урочены 
къ небольшимъ блюдцеобразнымъ котловинкамъ, разсеянпымъ 
на водораздельной возвышенности. Въ долину Убагана они не 
заходятъ совсемъ, а на водоразделе предночитаютъ распола-
гаться по гЬмъ котловинамъ, которыя образованы въ песча-
ныхъ плаетахъ, т. е. тамъ, где материнск1я породы являются 
наиболее промытыми отъ солей. Не имея никакого значешя 
для земледельческой жизни волости, они гЬмъ не менее при-
влекаютъ къ себе подчасъ наше особенное внимаше. Основа-
шемъ для последняго является то обстоятельство, что въ нихъ 
мы видимъ показателей будущей возмояшости более широкаго 
ра№рОстранешя. при культурной помощи человека," древес-
ныхъ породъ въ данной местности. Не подлежитъ сомненпо, 
что мнопя супесчаныя земли Убаганской волости, где теперь 
не; найдешь ни кустика;' не такъ давно были облесены, и пер-
вые опьгшсъ'йбкуйственнымъ разведешемъ древесныхъ на-
^аждешй можно начать именно на этихъ земляхъ, на которыхъ 
древесная растительность найдетъ более благоир1ятныя, уже 
ранее подготовленныя, условгя для своего существовашя. 

а) :Серые суглинки. " . 1 

^ г Разрезъ № 38, среди березоваго колка на границе съ 
Миндыгарйнекой волостыо. 

Горизонтъ А 1. Состоитъ изъ очень тонкаго слоя лесной 
подстилки, образованной опавшими листьями, наполовину уже 
перегнившими. 

Горизонтъ А 2. Мощностью въ 6 снт., коричнево-серый, 
мелкозернистый, книзу немного светлеющей. 



Горизонтъ В. Мощностью въ 30 снт.; состоитъ изъ весь-
ма типичныхъ буроватыхъ отд-Ьльностей неправильной много-
гранной формы (так. наз. «орехи»), обсыпанныхъ кварцевымъ 
порошкомъ. По мере углубления размеры ореховатыхъ отд'Ьль-
ностей увеличиваются, а количество зольной присыпки умень-
шается. Теряя также и гумусовую окраску, горизонтъ этотъ 
постепенно переходить въ слЪдующШ горизонтъ С. 

Горизонтъ С. Подночва изъ желтаго суглинка. 
Вскипашя съ соляной кислотой въ этомъ разр'ЬзЪ не 

наблюдалось. 
Разрезъ № 39, на опушке леса Уске-карагай. 
Ъ) Серыя супеси. 
Горизонтъ А 1,—Т0НК1Й слой лесной подстилки. 
Горизонтъ А 2.—Мощностью въ 12 снт., темно-сераго 

цв^та, внизу съ незначительной белясопепельной присыпкой. 
Горизонтъ В. Въ верхней части его лежитъ тонкая, въ 

1—2 снт., подзолистая прослойка. Далее ясно видны орехова-
тыя отдельности, обсыпанныя пылеватымъ порошкомъ. Внизу 
горизонтъ этотъ принимаете более плотное сложеще и бурый 
цвете значительно светлеете. 

Горизонтъ С. Светло-бурый, хорошо сцементированный 
песокъ. 

Вскипан1е съ соляной кислотой—съ 40 снт. 
Лесъ имеете угнетенный видъ. ... 
Д) Солонцы Убаганекой долины. Солонцамъ принадлежите 

совершенно исключительное по значенпо место <въ почвенномъ 
покрове волости, какъ въ виду величины площади, занимае-
мой ими въ долине Убагана, такъ и по, той выдающейся ро-
ли, которую они играютъ въ хозяйственной жизни киргизскихъ 
скотоводовъ. Особенность ихъ положешя усугубляется еще 
тЬмъ обстоятельствомъ, что среди ихъ разнообразныхъ пред-
ставителей одновременно находятся и так^е, которые по свое-
му совершенному безплодЬю являются бичемъ здешнихъ месть, 
и тате, отъ благопр1ятнаго соетояшя которыхъ за.виситъ без-
бедное существоваше целыхъ ауловъ. Пересекая вкрестъ до-
лину Убагана, наблюдатель можете увидеть передъ.. собой и 
обширныя, выжженныя солнцемъ и покрытыя лишь, редкими 
куртинками растительности, площади структурныхъ солондовъ, 
и почти голыя, безжизненныя низины съ безструктурньши 
солонцами, и, наконецъ, после утомительнаго одноо.Оразщ 



этихъ серыхъ пространству зеленое море луговыхъ солонцовъ, 
нашедшихъ себе прштъ на пойменномъ побережье реки. 
Оказывается, что и въ вязкой соленосной глине Убаганской 
долины природа находитъ достаточно творческихъ силъ, чтобы 
вызвать къ жизни богатейшую, по качеству и по массе, луго-
вую растительность. Мы знаемъ также, что эти творчесюя си-
лы пробуждаются лишь подъ вл1ян5емъ разливовъ Убагана, 
возможныхъ въ этой местности ТОЛЬКО после многоснежной 
зимы. Наоборотъ, недостатокъ влаги осуждаете нашу почву на 
почти полное безплод1е, и только редюе представители наи-
более стойкихъ растенш убеждаютъ насъ въ томъ, что жиз-
ненные процессы въ ней не окончательно глохнутъ и въ су-
х1е годы. Человека, чуждаго местной жизни и попавшаго на 
берега Убагана въ тотъ тяжелый для киргизъ и ихъ стадъ 
годъ, когда река почему либо не выходила изъ своихъ плос-
кихъ береговъ и не затопляла окрестностей своими весенними 
водами, повергнетъ въ немалое удивлеше выборъ киргизами 
места для своихъ жилищъ. Что заставляете ихъ селиться на 
берегу соленой реки, на безжизненной, засоленной почве, 
делающейся непроезжей и непрохожей после каждаго мало 
мальски сильнаго дождя, въ то время какъ въ ихъ владешяхъ 
находятся привольныя ковыльныя степи? Обязательный, хотя 
и немой, ответь на этотъ вопросъ могли бы дать луговые 
солонцы, но только въ благоггрхятные для ихъ расцвета годы, 
когда, после влажной весны, они оденутся пышнымъ зеле-
нымъ ковромъ изъ самыхъ ценныхъ кормовыхъ травъ. 

Во время нашего пребывания въ Убаганской долине мы 
нашлк такое распределеше различныхъ представителей солон-
цовъ на ея обширной территорш. Луговые солонцы занимали 
обширныя площади по побережью Убагана и вокругъ боль-
шинства долинныхъ озеръ (изъ последнихъ особенно славится 
лугами Ала-кульЛ Туте же, чередуясь съ луговыми солонцами, 
встречались и мокрые солонцы. Остальныя же разновидности 
солонцовъ—глубокостолбчатые и корковостолбчатые солонцы 
вместе съ описанными нами выше черноземовидными почва-
ми западинъ образуютъ комплексный почвенный покровъ, 
одевающш огромное равнинное пространство между русломъ 
реки и поднож1ями ея высокихъ склоновъ, остающееся поче-
му либо недоступнымъ для пойменныхъ водъ. Отдельные чле-



ны этого почвеннаго комплекса залегагогь небольшими участ-
ками, безпрестанно сменяя другъ друга по мере того, какъ 
меняется рельефъ ихъ материнской породы. Депрессш. релье-; 
фа здесь выражены обычно • блюдцеобразными занадинками, 
незначительными и по глубине, и по размйрамъ. Дно этихъ 
западинокъ чаще всего занято черноземовидными почвами, или 
же, въ случае достаточнаго притока влаги и благопр1ятныхъ 
условш для ея застаивашя—солонцами, близкими по типу-
къ луговымъ. Къ иокатымъ склонамъ западинокъ бываютъ прь 
урочены глубокостолбчатые солонцы. На поверхность ровныхъ; 

площадокъ, окружающихъ занадинки, последше,- обычно не 
заходятъ и уступаютъ здесь место корковостолбчатымъ солон-
цамъ. . . 

Кроме того пятна глубокостолбчатыхъ солонцевъ можно 
встретить , и среди нространствъ, занятыхъ светло-каштановыми 
суглинками. Морфолопто солонцевъ можно видеть изъ ниже-., 
следующаго описашя несколькихъ почвенныхъ разрезовъ. 

а) Глубокостолбчатые солонцы. . • :.. 
Разрезъ № 3 въ окрестносгяхъ озера Улучкуль, по дороге 

на зимовку Турсана. ч 
Горизонгь А. Мощностью въ 15 снт., светло-сераго;-цве-

та; вверху обладаешь некоторою слоеватостыо, а затЬмъ де-
лается, безструктурнымъ; на границе съ В 1 въ немъ заме-
чается слабая, белесоватость. Дереходитъ въ следуюгщй гори-
зонтъ безъ всякой постепенности, резко отграничиваясь отъ 
последняго и по цвету и по структуре. 

Горизонтъ В 1—Мощностью въ 10 снт., бурокоричневой 
окраски; вертикальными трещинами разбивается на рядъ мно-
гогранныхъ столбиковъ лдаметромъ 2—3 снт. На граняхъ этихъ 
столбчатыхъ отдельностей заметны отпечатки корней. 

Горизонтъ В 2. Мощностью въ: 14 снт., бураго цвета; 
склоненъ распадаться на. угловатые-комья; виизу обладаешь 
вкрацлешями извести. - .- , 

Горизонтъ С. Бурый мергелистый суглинокъ,; 
,., ; Вскипаше съ соляной кислотой обнаруживается на глу-

бине 36 снт. .; : 

б) Корковостолбчатые солонцы. -•• 
Разрезъ № 40, по дороге отъ озера Ала-куль къ руслу 

Убагана. 



Горизонтъ А". Мощностью въ 4 снт., белесовато-серой окрас-
ки, пухлый, легко растирающейся въ пылеватый порошокъ. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 15 снт., бурокоричневаго 
цвета, вертикальными трещинами делится на продолговатые 
отдельвости. Сложеше зтихъ отдельностей не отличается плот-
ностью и они сравнительно легко поддаются разрушающему 
усилш. 

Горизонтъ С. Серо-желтая соленосная глина крупичатой 
структуры. 1 

Вскипаше съ соляной кислотой съ 10 снт. 
Разрезъ № 41. Тоже въ окрестностяхъ оз. Ала-куль. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 3 снт,, светло-сераго муч-

нйстагО цвета, порошковатаго сложешя. 
Горизонтъ В. Мощностью въ 10 снт., коричнево-бураго 

цвета; разбитъ трещинами на продолговатые комья; потрещи-
намъ въ него заходятъ изредка растительные корни. 

. Горизонтъ С. серожелтая соленосная глина съ кристал-
лическими выцветами солей. 

в) Безструктурные солонцы. 
Безструктурпые солонцы не обладаютъ ни дифференща-

щей на горизонты, ни вообще какой либо характерной струк-
турой составляющей ихъ почвенной массы. Въ разрезе они 
представляютъ однообразную картину грязноватой вязкой гли-
ны, При сильномъ высыханш делающейся белесоватою. 
Съ поверхности въ сухое время года они бываютъ покрыты 
Корочкой изъ солевых!» кристалловъ, сверкающихъ на солнце 
подобно снежинкамъ снега. Мнопе изъ нихъ облаяаютъ запа-
хомъ, образующимся отъ гшешя органическихъ веществъ, вхо-
дя щихъ въ составъ ихъ массы. 

г) Луговые солонцы. 
Разрезъ № 42, на лугахъ близь озера Ала-куль. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 16 снт. • Въ верхней части, 

до глубины въ 6 снт., сильно задерненъ. Затемъ делается 
комковатымъ и окрашивается въ мучнисто-серый цветъ. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 17 снт., темно-бураго цвета; 
съ заметной трещиноватостыо, которая делить его на много-
гранные продолговатые комья. Книзу последше делаются все 
мельче и мельче. . . г 

Горизонтъ С. Желто-бурая глина. 



Вскипаетъ разрезъ съ глубины въ 33 снт. 
Разрезъ № 43, на берегу р. Убагана. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 14 снт., темно-сЬраго цвета, 

иногда съ б&лесоватымъ отт'Ьнкомъ. Вверху растительные кор-
ни образуютъ густой войлокъ. 

, Горизонтъ В. Мощностью въ 15 снт., коричнево-бураго 
цвета. Трещинами разбитъ на рядъ продолговатыхъ отд"Ьльно-
стей, поверхность которыхъ оплетена корнями. Внизу отдель-
ности делаются мельче. 

Горизонтъ С. Желто-бурая глина. 
Вскипаетъ съ 34 снт. 

Состояше земледельческой культуры въ Убаганекой волости. 

Первый и сильный толчекъ къ своему развитго земле-
дельческая жизнь въ Убаганекой волости получила летъ 25— 
30 тому назадъ, когда сюда прибыли изъ Европейской Росши 
первые представители русскихъ хлеборобовъ. -До этого време-
ни земледельческШ трудъ занималъ здесь самое незначительное 
место въ хозяйственномъ быту исконнаго скотоводческаго на-
селешя; для бедныхъ киргизъ онъ былъ совершенно не досту-
пенъ за отсутств1емъ у нихъ нужныхъ орудий, а въ глазахъ 
богатыхъ заняпе имъ было бы изменой любимому делу нома-
да - разведетю безчисленныхъ табуновъ. Появлете русскихъ 
нанесло непоправимый ударъ создавшемуся пололштю. Силь-
ные своей энерпей и предпршмчивостыо самовольные пере-
селенцы быстро втянули въ земледельчестй оборотъ лучппя 
земли волости. За ничтожную плату въ пользу богатыхъ кир-
гизъ распахивались девственныя ковыльныя степи и своей 
щедрою отзывчивостью на затраченный трудъ оне еще силь-
нее возбуждали размахъ энергш и аппетита у недавнихъ при-
шельцевъ. И тотъ, кто у себя на родине всю жизнь пахалъ 
лишь свой душевой наделъ, здесь находилъ въ себе силы 
орудовать съ сотнями и даже тысячами десятинъ. Безъ з н а т и 
и капитала такое хозяйничанье на наемной земле могло быть, 
конечно, основано лишь на хищнической трате ея неисполь-
зованнаго природнаго богатства. Сеяли на кое какъ обработан-
ной земле изъ году въ годъ, пока она, истощенная, не пере-
ставала давать урожая; тогда эту землю забрасывали и вза-
менъ ея распахивали новую целинную степь. На такомъ 



отношенш къ здешнему приволью создали свое благосостояте 
русские старожилы, на немъ выросли ихъ традицш о томъ, 
какъ нужно хозяйничать въ степи, и привычка смотреть на 
обработываемую землю, какъ на чужую собственность, изъ 
которой необходимо, не жалйя ея, выжать какъ можно скорее 
всгЬ ея питательные соки. Но жизнь въ Убаганской волости 
еще разъ внезапно и р^зко прервала свое установившееся, бы-
ло, течете и пошла инымъ путемъ, заставивъ и старожиль-
ческое населеше приспособляться къ новымъ услов1ямъ. Глав-
ными деятелями новаго переворота въ хозяйственной жизни 
волости явились переселенцы посл-Ъднихъ лЪтъ. И они про-
извели, этотъ переворотъ напоромъ своей численности. Изъ 
земельнаго фонда волости значительная часть прежде факти-
чески свободной степи ушла въ общественную собственность 
новыхъ поселковъ. Резкость этого перехода лучшихъ земель 
въ чужхя руки, вызвавшая призракъ грядущей земельной 
т'Ьеноты, напугала киргизъ и заставила ихъ дорожить остав-
шейся еще у нихъ землей и поднять арендную плату, Такимъ 
образомъ, легкая возможность каждому вести хозяйство на 
сотн& десятинъ, мйняя ее по м'ЬргЬ истощетя земли на но-
вую, сразу исчезла. Но не исчезли вмйсгЬ съ нею созданныя 
ею же хищничесвде пр1емы земледгЬл1я, только всякш сталъ 
применять ихъ на меныиихъ, сравнительно съ прежними, зе-
мельныхъ участкахъ. По прежнему земля обрабатывается кое 
какъ, изъ году въ годъ ходитъ подъ пашней, пока не станетъ 
приносить, вместо хлгЬба, одинъ бурьянникъ. Не зная удобретя, 
не имЪя достаточно отдыха, чтобы возстановить свою разру-
шенную пахотой естественную структуру, здйшшя земли отве-
тили р&зкимъ понижешемъ урожаевъ. Засухи посл^днихъ 
л-Ьтъ еще бол4е обострили положение и вызвали землед'Ьль-
ческШ кризисъ въ волости. Среди русскаго населешя нач-а*-
лись толки о ненадежности здешней земли, о быстрой ея вы-
пахиваемости, о невозможности вести правильное землед'кие 
при климатическихъ услов1яхъ Кустанайскаго уЬзда и т. д. 
А между тгЬмъ прямой выходъ изъ этого тяжелаго положешя уже 
намечается въ томъ бережномъ отношенш къ землгЬ, которое 
проявляется у переселенцевъ, ведущихъ хозяйство на собст-
венныхъ небольшихгь участкахъ. Предъявлять стропя требова-
шя къ убаганскимъ земледгЬльцамъ, конечно, не приходится, 



такъ какъ типъ хозяйства, нормальнаго для здгЬшнихъ ,услов1Й 
еще не выработанъ. Въ настоящее время вполне господству-
ете залежная система, но несомненно, что ее нужно считать 
уже вреднымъ пережиткомъ, лежащимъ тяжелымъ бременемъ .на 
всемъ строе здешней жизни и ею давно осужденнымъ. Создаше 
новаго, более совершеннаго, типа хозяйства является насущною 
необходимостью, тймъ более неотложною, что недалеко то вре-
мя, когда кадры здешнихъ земледельцевъ будутъ значительно 
дополнены новыми членами, ибо вопросъ о переходе части 
киргизскаго населения къ оседлому образу жизни стоить уже 
на очереди и ждете своего разрешешя. Пока же земледел1е 
не станете на более ращональныя основы, прогресеъ здесь не 
возможенъ и было бы очень желательно, чтобы опытная 
агрономья пришла сюда на помощь и помогла Убаганскимъ 
земледельцамъ выбраться на новую дорогу. 

2) Бестюбинская волость. А.) Супесчаныя почвы. Въ Бе-
стюбинской волости областью наиболыдаго. распространешя 
супесчаныхъ почвъ является северная ея полоса, где водная 
стих1я, какъ мы уже говорили, нашла выражеше своей деятельно-
сти въ весьма интенсивномъ виде. Внушительные размеры этой 
площади, въ границахъ которой супеси всюду входятъ;въ со-
ставъ почвеннаго покрова, ея северное положение, прибли-
жающее ее къ лучшимъ земельнымъ пространствами. Куста-
найскаго уезда, вполне заслужили ей право на наше особен-
ное внимаше. И действительно, на ея обширныхъ угодьяхъ 
наблюдатель можетъ найти представителей наиболее ценныхъ, 
въ смысле ихъ агрикультурной годности, почвъ. Здесь мождо 
даже встретить, хотя какъ редкость, носителя всехъ благодат-
ныхъ для земледельца качествъ—черноземъ, въ виде его супес-
чаной разности. Здесь же местами долучаютъ значительное 
развитае темныя супеси, о культурной пригодности которыхъ 
переселенцы всегда отзываются съ большой похвалой. Однако, 
те надежды, съ которыми мы подходили къ этому обширному 
рашну, питая уверенность найти здесь .больдив: запасы год-
ных'!» для земледелия пространствъ, получили въ действитель-
ности далеко не полное подтверждеше, Оказалось, что, дви-
гаясь отъ периферии рашна къ его центру, мы съ каждымъ 
шагомъ углублялись въ настоящую страну озеръ, где въ без-
конечныхъ впадинахъ и иониж.ешяхъ нашли себе привольное 



м&сто лишь всякаго рода солонцы, а темнымъ и сЬрымъ Супб-
сямъ оставался только скромный прпотъ на ме;къ —озерныхъ 
возвышенностяхъ и пологихъ скатахъ. Эта-то, ' характерная 
для центральныхъ областей раюна, разбросанность пригодныхъ 
для земледелия почвъ клочками среди неудобныхъ про-
странствъ и лишаетъ' ихъ того крупнаго колонизацюннаго 
значешя, которое они могли бы иметь при условна более 
компактнаго зйлегашя. Сплошное распространеше супесей въ 
виде площадей круиныхъ размеровъ им'Ьетъ место лишь на 
окраинахъ раю на, т. е. у восточныхъ его границъ— вокругъ 
Смаиловскаго поселка, у западныхъ границъ около Куюнды-
куль и у о/Ьверныхъ—вокругъ Алыбай-сора. Какъ разъ здесь 
земледельческая жизнь свила себе наиболее прочное гнездо 
въ Бестюбинской волости. Наиболыпаго развитая она достигла у 
восточныхъ границъ,, где образовано несколько поселковъ пере-
селенческихъ. Супеси окрестностей Алыбай-сора и Улыкты-
куль, использованныя для земледел!я въ сравнительно незна-
чительной мере, и служатъ пастбищемъ для многочисленныхъ 
киргизскихъ стадъ. Супеси близь Куюнды-куль, въ виду ма-
лаго содержанш въ нихъ перегнойныхъ веществъ, обладаютъ 
меньшею привлекательностью для земледельцевъ и вместе съ 
супесями, разбросанными въ центральной местности ратона, 
распахиваются лишь въ случае близости къ зимовкамъ, кото-
рыхъ по берегамъ озеръ насчитывается очень значительное 
количество. ' -

Въ Бестюбинской волости супесчаныя почвы выражены 
главнымъ образомъ двумя своими разновидностями—темной и 
серой. О супесчаномъ черноземе можно упомянуть лишь толь-
ко, какъ о величайшей редкости здешнихъ местъ. Но кроме 
того здесь встречается еще одна разновидность супесей, до-
вольно распространенная, которая отъ обычныхъ серыхъ 
отличается большимъ. содержашемъ глинистыхъ частицъ, ста-
вящимъ ее въ некоторыхъ случаяхъ на пороге перехода въ 
каштановые суглинки. Какъ и следовало ожидать, обогащеше 
глиной повело къ повышенш горизонта вскипашя и къ бо-
лее плотной структуре. Однако изменеше обгцихъ свойствъ 
почвы не зашло еще на столько далеко, чтобы явилась на-
добность расширить классификацш почвъ прибавлешемъ но-
ваго члена, и мы будемъ разсматривать морфолопю этой бо-
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лее глинистой разности супесчаныхъ почвъ иодъ старой руб-
рикой, отнеся ее къ типу с/Ьрыхъ супесей, къ которымъ она 
близка и по своей земледельческой ценности. Темныя супеси 
преобладаютъ въ распространен^ надъ серыми въ случае бо-
лее спокойнаго состоя шя рельефа, залегая на обширныхъ 
ровныхъ площадяхъ. Наоборотъ, расчлененность местности 
благопр^ятствувтъ появленш серыхъ супесей; предпочитая за-
нимать различнаго рода покатости, оне вт> особенности хара-
ктеризуются своимъ залегашемъ небольшими участками. 

Для характеристики морфологическихъ особенностей су-
песчаныхъ почвъ можетъ послужить следующее описаше не-
сколькихъ почвенныхъ разрезовъ. 

а. Темныя супеси. , 
Разрезъ № 14, близь Смаиловскаго поселка. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 29 снт., темной окраски съ 

слабьшъ коричневымъ отгЬнкомъ. Пронизанъ густой сеткой 
корней. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 33 снт., окраска менее ин-
тенсивна, чемъ у А; внизу въ немъ заметны включешя изъ жел-
таго песка подпочвы. 

Горизонтъ С. Светло-желтый разсыпчатый пбсокъ. Вски-
пан1я съ соляной кислотой не было на всей глубине разреза. 

Разрезъ № 13, около зимовки Досова. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 27 снт., темно-коричневаго 

цвета, богатъ растительными корнями. 
Горизонтъ В. Мощностью въ 45 снт., вначале коричнева-

то цвета, а затемъ постепенно желтеетъ и незаметно перехо-
дить въ подпочву. 

Горизонтъ С. крупно-зернистый желтоватый песокъ. Яма 
въ 100 снт. вскипашя не обнаружила. Целая сер1я другихъ 
разрезовъ показала, что мощность горизонта А у темныхъ су-
песей варьируетъ въ довольно значительной степени, колеб-
лясь отъ 25 до 40 снт. 

б. Серыя супеси. 
Разрезъ № 15, по дороге съ озера Суналы къ Сары-озеку. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 15 снт., светло-серой окра-

ски. Количество корней не велико. Переходить въ горизонтъ 
В очень постепенно. г 

Горизонтъ В. Мощностью въ 32 снт., значительно плот-
нее, чемъ горизонтъ А. 



До 80 снт. вскипашя съ соляной кислотой не было. 
Разрезъ № 16, около озера Кара-куль. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 16 снт., сЬрагО цвета, съ 

заметной примесью глинистыхъ частйцъ. 
Горизонтъ В. Мощностью въ 35 снт., буровато-сйраго 

цвета, более плотнаго сложеш'я, чемъ горизонтъ А. Внизу въ 
немъ замечаются пятна карбонатныхъ включенш. 

Горизонтъ С. Желтоватая сильно-глинистая супесь. Вски-
паетъ разрезъ съ 60 снт. 

в. Каштановые суглинки. 
Начиная съ широты Ушкульскаго поселка, супесчаныя 

почвы начинаютъ вытесняться другимъ типомъ почвъ—кашта-
новыми суглинками, которые вскоре и получаютъ безусловное 
преобладаше въ почвенномъ покрове центральной части воло-
сти. Эта решительная смена однихъ почвъ другими сопро-
вождается столь заметными- переменами въ устройстве по-
верхности, что связь между обоими явлешями не можетъ воз-
буждать сомненШ. Каштановые суглинки залегаютъ на мате-
ринскихъ породахъ, испытавшихъ на себе, сравнительно, съ 
породами, подстилающими супеси, работу водной стихш въ 
самыхъ незначителъныхъ размерахъ. Этимъ и объясняется то 
обстоятельство, что они съ удивительнымъ постоянствомъ тя-
нутся здесь на огромное пространство—въ этомъ отношенш 
они являются верными детищами своей матери, той безконеч-
но— однообразной глинистой равнины, объ идеально плоскомъ 
рельефе которой мы говорили въ одной изъ предшествовав-
шихъ главъ. Они почти сплошь покрываютъ ее, совершенно 
подавляя своихъ почвенныхъ конкурентовъ, и всюду следуютъ 
за ней до техъ поръ, пока она сохраняетъ свой нерасчленен-
ный рельефъ. И когда, достигнувъ южной части волости, эта 
глинистая равнина претерпеваетъ усложнеше своего рельефа, 
а затемъ и совсемъ уступаетъ место надвигающимся съ' юга 
холмамъ, т&^и каштановые суглинки сразу же теряютъ свое 
безраздельное господство въ почвенномъ покрове страны. 
Здесь, на юге, среди холмовъ, перемежающихся съ озерными 
котловинами, имъ то и дело приходится делиться местомъ то 
съ грубыми скелетными почвами, то съ солонцами, то съ 
вновь появившимися супесями. Но во всякомъ случае, имею-



щееся на лицо пространство каштановыхъ суглинковъ даже 
въ одной только центральной области нашей волости такъ 
велико, а общШ запасъ более пригодныхъ для земледель-
ческой культуры почвъ въ ней такъ не богатъ, что ьопросъ 
объ успешномъ развитш земледелм здесь самь собою связыва-
ется съ вопросомъ о более плодотворномъ использованш съ 
этою ц^лью описываемаго рода почвъ. Для иллюстрацш ихъ 
значешя достаточно указать на то, что судьба шести недавно 
вознихшихъ русскихъ поселковъ, обозначенныхъ на; карте 
Р^устанайскаго уезда подъ номерами—103, 104, 105, 106, 138, 
139, находится в-ь самой тесной зависимости отъ ожидаемаго 
плодородия нашихъ каштановыхъ земель. Кроме того, при 
у с лов] и снабжешя ея хорошими колодцами, громадная киргиз-
ская летовка, лежащая бокъ о бокъ съ владениями упОмяну-
тыхъ поселковъ и покрытая теми же каштановыми суглинка-
ми, можетъ послулгить обширнымъ фондомъ для дальнейшей 
колонизацш. Къ сожаление, недолгая земледельческая практи-
ка русскихъ переселенцевъ на здЬшнихъ каштановыхъ су-
гли.нкахъ даетъ еще слишкомъ мало матер!ала, чтобы можно 
было вывести решительное заключеше о томъ,> въ какой сте-
пени присущи последнимъ плодородный свойства. Она, глав-
ньшъ образомъ, совпала какъ разъ съ засушливыми годами, 
когда въ кустанайскихъ степяхъ былъ повсеместный неурожай. 
Въ нынешнемъ 1910 году, сравнительно благопр1ятномъ для 
земледельцевъ, въ нашей волости было собрано около 50 пуд. 
зерна съ десятины (100x30). Произведенные нами почвен-
ные разрезы показали, что на всей площади распространешя 
каштановыхъ суглинковъ мы имели дело сь темной ихъ 
разновидностью, встречая светлую лишь въ сравнительно 
редкихъ случаяхъ. Для характеристики морфолопи здешнихъ 
каштановыхъ суглинковъ приведемъ описаше двухъ почвен-
ныхъ разрезовъ. 

Разрезъ № 17, на земле поселка Кобланскаго, 
Горизонтъ А 1. Мощность въ 9 снт., темно-с/Ьраго цвета; 

сложенъ рыхло и легко разсыпается на мелгае комья, съ бога-
тымъ содержашемъ корней. ; 

Горизонтъ А 2. Мощностью въ 20 снт., цветомъ похожъ 
на горизонтъ А 1, но по сложевш гораздо плотнее последня-
ГО; обладаете трещин оватостью, благодаря которой въ немъ 



намечается целый рядъ неправильной формы отдельностей; 
последн1я,' въ свою очередь, при разрушенШ распадаются на 
мелше комья. 

Горизонтъ В 1. Мощностью въ 20 снт., коричнево-бураго 
цвета; трещинами делится на призматичесюя отдельности, 
которьиг обладаютъ весьма плотнымъ сложешемъ. 

Горизонтъ В 2. Мощностью въ 25 снт., желто-бураго 
цвета, весьма плотенъ, безъ трещинъ; переходить въ подпоч-
ву очень постепенно, мало-по-малу пртбретая ея цветъ. 

Горизонтъ С. Карбонатный еуглинокъ }келтоватаго цвета. 
Вскипаше съ соляной кислотой съ 1.1 снт. 

Разр1зъ Л® 20, на земле Адаевскаго поселка. 
' Горизонтъ А 1. Мощностью въ 12 снт., темнб-сераго 

цвета-, рыхлъ и мелкокомковата, обильно пронизанъ корнями. 
Горизонтъ А 2. Мощностью въ 20 свт., темно сераго 

цвета, довольно плотнаго сложешя, съ многочисленными тре-
щинами; при разрушенш обнарулшваетъ мелкокомковатое 
строен!е. 

Горизонтъ В 1. Мощностью въ 18 снт., коричнёво-бураго 
цвета, очень плотнаго сложётя, трещинами делится на при-
зматическая отдельности; при' копанш лопатой отваливаётся 
глыбами. ' : : 

Горизонтъ В 2. Мощностью въ 20 снт., бураго цвета, на-
столько плотенъ, что съ болыпимъ трудомъ поддается лому 
и лопате, трещинъ не заметно, внизу имеются карбонатныя 
пятна. 

Горизонтъ С. Светло-бурая карбонатная глина. Вскипаетъ 
разрезъ съ 12 снт. бурно и сплошь. 

С. Солонцы. Хозяйственное значеше разнообразных!» 
представителей заеоленныхъ почвъ гдубоко различно. Въ то 
время какъ при учете земельныхъ богатствъ волости мы мо-
жемъ совершенно игнорировать безструктурные солонцы, для 
луговыхъ солонцовъ мы должны отвести самое почетное ме-
сто при оценке хозяйственной производительности здешнихъ 
почвъ. Можно сказать, что успешное развитае киргизскаго 
скотоводства въ Бестюбинской волости въ такой яш мере свя-
зано съ наличностью здесь луговыхъ солонцовъ, въ какой 
успехи земледел!я связаны съ плодородгёмъ более выщело-
ченныхъ почвъ—каштаповдхъ суглинковъ и супесей. Несо-



.<288 

мнйнно, что еще и въ йабтоящве время коренное здешнее 
население затрачиваете не меньше т р р а на уборку солонце-
ватыхъ злаковъ, чемъ* наура|ве|;ен1ё# культурныхъ растеши. 
Главные запасы корма; на зпл^^она* иолучаетъ съ луговыхъ 
солонцовъ, п въ случайЧряохбго урожая солонцовыхъ злаковъ 
зимняя голодовка для (жота*-здесь неминуема. По своему хо-
зяйственному значешю структурные солонцы занимаютъ сред-
нее положеше между луговыми и безструктурнымй солонцами; 
много уступая въ смысле производительности первымъ, они, 
однако, сильно превосходятъ въ этомъ отношенш вторые и 
какъ бы заполняютъ собой, особенно въ виду своего громад-
наго распространения, ту глубокую пропасть, которая суще-
ствуете между другими представителями типа засоленныхъ 
почвъ. И нужно сказать, что увеличеше населешя все боль-
ше и больше вовлекаете эти солонцы въ хозяйственную 
жизнь волости, заставляя киргизъ чаще, чймъ это было рань-
ше, посылать свои стада кормиться ихъ скудной раститель-
ностью. Солонцы въ Вестюбинской волости встречаются всю-
ду. Луговые и безструктурные щнурочиваются къ наиболь-
шими депрессгямъ рельефа, всегда сопровождая многочислен-
ный озера этой местности, а структурные солонцы возникаютъ 
тамъ где по услов1ямъ рельефа является возможностьцк'ратко-
временнаго застоя воды. Иногда ра^пространете структурныхъ 
солонцовъ получаете характеръ массоваго явлешя; такъ, это 
имеете, место близь озера Телеу-кабылъ, лежащаго по дороге 
изъ Ушкульскаго поселка въ Кобланскш. Въ этомъ случае 
можно было наблюдать на поверхности ряды невысокихъ гли-
нистыхъ холмовъ—сопочекъ, разобщенныхъ между собой бо-
лее или менее значительными котловинками съ очень поло-
гими скатами къ центру. Ряды холмовъ замыкали эти котло-
винки не со всехъ сторонъ и, неоднократно раздвигаясь, да-
вали имъ возможность довольно свободно переходить одна въ 
другую. Въ общемъ, лишя рельефа получала здесь весьма 
волнистый видъ, хотя колебашя ея носили въ высшей степе-
ни спокойный характеръ. Глугокостолбчатые солонцы занима-
ли почти сплошь все это пространство, оставляя место корко-
во-столбчатымъ лишь на вершинахъ отдельныхъ холмовъ. 
Другой разъ подобное лее явлеше мы встретили по дороге 
изъ Ушкульскаго поселка къ озеру Куюнды-копа. Рельефъ 
и на этотъ разъ носилъ вышеописанный характеръ. 
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Луговые солонцы въ наибольшемъ количестве встреча-
ются въ северной части волости—въ области наибольшаго 
развитая озеръ; наоборотъ, въ безводной летовке, занимающей 
средину волости, ихъ почти нетъ. Безструктурные солонцы въ 
своемъ распространен^ всюду следуютъ за луговыми, пред-
почитая однако селиться на берегахъ сильно соленыхъ озеръ, 
где образоваше луговыхъ солонцовъ задерживается вследств1е 
избытка вредныхъ солей. 

При описаши морфологическихъ особенностей здешнихъ 
солонцовъ можно быть краткимъ, потому что по своему строе-
шю они тожественны съ солонцами Убаганской волости. 

а. Глубокостолбчатый солонецъ. 
Разрезъ № 1В, по дороге съ Сары-озека къ озеру Тлеу-

кабылъ. 
Горизонтъ А. Мощность въ 10 снт., светло-сераго цвета, 

при разрушенш легко разсыпается въ пылеватую массу, отъ 
следующаго горизонта отделенъ резкой границей. 

Горизонтъ Б 1. Мощность въ 11 снт., буро-коричневаго 
цвета, вертикальными трещинами разбить на ясныя столбча-
тый отдельности, очень плотныя по сложенпо. 

Горизонтъ В 2. Мощность въ 12 снт., бураго цвета, рас-
падается на угловатые комья. Переходитъ въ горизонтъ С. 
постепенно. 

Горизонтъ С. Карбонатная глина съ обильными белесова-
тыми пятнами солей. 

Вскипаетъ разрезъ на границе между горизонтами В и 
С. Некоторые друие почвенные разрезы показали, что мощ-
ность гориз. А варьируетъ отъ 10 снт. до 22 снт. 

б. Корковостолбчатыи солонецъ, 
Разрезъ № 21, на земле Адаевскаго поселка. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 6 снт., представляетъ изъ 

себя пухлую светло-серую корочку, легко превращающуюся 
въ пылеватый порошокъ. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 20 снт., буро-коричневаго 
цвета, вертикальными трещинами разделенъ на столбчатыя 
отдельности, выраженныя здесь не столь резко, какъ это име-
етъ место въ глубокостолбчатомъ солонце; они легко распада-
ются на мелше комья. 

Горизонтъ С. Бурая глина съ обильными выцветами со-
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лей. Вскипаше съ соляной кислотой на границе между 
В и С. 

в) Луговой солонецъ. 
Разрезъ №. 25 Лугъ неподалеку оть озера Кара-куль. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 12 снт., темно-с^раго цвета, 

вверху густо оплетенъ растительнымъ войлокомъ. 
Горизонтъ В. Мощностью въ 15 снт, темно-бураго цвета, 

съ заметной трещиноватостью; растительные корни заходятъ 
сюда, главны мъ образомъ, по трещинамъ. Дереходитъ въ : под-
почву очень постепенно. 

Горизонтъ 0. Бурая глина, пестрящая кристалликами со-
лей. Вскипаше съ соляной кислотой съ 23 снт. 

Состоите земледельческой культуры въ Бестюбинской воло-
сти. 

Руссше земледельцы появились въ Бестюбинской , воло-
сти всего года три, четыре тому назадъ. Начали они свою 
деятельность, какъ этого следовало ожидать, съ распашки 
супесчаныхъ земель вокругъ теперешняго Смаиловскаго по-
селка, а затемъ 'направили ее и на культурную обработку 
каштановыхъ суглинковъ. Такъ почти на нашихъ глазахъ рус-
сше хлеборобы готовятся пршбщить къ земледельческому м ь 
ру новыя земли и такимъ образомъ отодвинуть юго-восточную 
границу распространен!» земледельческой культуры въ степ-
номъ краю еще дальше на юго-воетокъ вглубь Тургайскаго 
уезда. Удастся ли имъ это сделать? Въ распоряженш у нихъ 
находятся лишь те самые средства и знашя, которыми они 
пользовались при обработке родныхъ полей въ далекой Евро-
пейской Россш, ими же они надеются управиться и въ но-
вой, чуждой имъ стране. Два последнихъ года—1908 и 1909 
г. г. были тяжкимъ ударомъ для ихъ уповашй. Неурожаи, мо-
гушде подорвать благосостояше и более сильныхъ земледель-
цевъ, обрушились на ихъ неокрепппя, только что налаящва-
ющ1яся хозяйства, и почти вконецъ разорили ихъ. Было-от-
чего. опуститься рукамъ далее и у наиболее энергйчныхъ пере-
сёленцевъ. Въ чемъ лежйтъ причина повторной полной не-
удачи ихъ попытки взять дань за свои труды съ здешней 
пашни? Вопросъ этотъ вставалъ передъ каждымъ переселен-
цемъ и настойчиво требовалъ ответа. Оттого-ли погибли за-
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с^янныя ноля, что регулярный земледельческий трудъ про-
тивенъ всему строю здешней природы, которая такъ свое-
нравна и непостоянна, что можетъ завтра сжечь солнцемъ то, 
что сегодня кропила дождемъ, или для этого есть другая при-
чина? Быть мржетъ, б/Ьдств]е было вызвано только случайными 
заеухами, и на него нельзя смотреть, какъ на постоянное яв-
леше. Или въ немъ виновато лишь ихъ неум-Ьше примениться 
къ местнымъ условия|ъ, ихъ стремлеше работать по старому, 
какъ у себя на родине? Некоторые изъ переселенцев ь пыта-
лись узнать отъ киргизъ разгадку къ этимъ мучительнымъ 
вопросамъ. У^олеенцамъ степного края, думали они, до л лены 
быть известны законы здешней природы, и земледельческое 
дело имъ тоже не совсемъ чулсдо, ибо нетъ-нетъ, да и встре-
тится въ степи ихъ пашня, заброшенная среди огромныхъ 
безлюдныхъ цространствъ. Многаго отъ киргизъ наши пере-
селенцы не узнали, но кое о чемъ интересномъ имъ могли 
поведать и эй1 полукочевые обитатели степей. Оказалось, что 
высевать зерно здесь необходимо какъ молено раньше и не 
по 8 пудовъ на десятину, какъ это делается въ , Европейской 
Россш, а всего но 3—4 нуда, что выбирать место подъ пашню 
нужно .на основаши такихъ-то и такихъ-то призваковъ. Но о 
саадрмъ главномъ, о. томъ, можно ли здесь вести чисто-земле-1 

дельческое хозяйство, можно-ли имъ однимъ обезпечить свою 
жизнь, не прибегая къ помощи другихъ нромысловъ, объ 
этожь дмъ киргизы сообщить не могли. Для последнихъ за-
нят! е земледкиемъ было лишь подеиорьемъ къ главному делу 
ихъ Жизни—скотоводству, и въ неурожае хлеба, въ чемъ рус-
ешй дереселенецъ виделъ угрозу своему существо в а н т , для 
киргиза была лишь неудача, хотя и досадная, но недолго его 
безпокоившая. Были между переселенцами и таше, Которые 
не выдержали обрущившагося на нихъ несчасия и ушли, на-
всегда покинувъ негостепршмную страну, искать лучшей доли 
где нибудь ВЪ другомъ месте, но большинство решилось до-
лшдаться следующаго лета, чтобы лишь тогда принять реше-
ние, считать ли (-вой тяжелыя уешпя осесть въ здешней степи 
потраченными даро.мъ, или же продолжать начатое дело. И 
счастье, какъ будто, улыбнулось имъ. Урожай 1910 года да-
леко цревзощелъ жалк1я крохи, собранныя съ нолей въ иред-
шествовавпие годы и далъ до 60 пудовъ зерна съ десятины. 
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Надежды воскресли у переселенцевъ. Наиболее, наблюдательные 
среди нихъ пришли къ заключешю, что почва, которую они 
зд^сь обрабатываюсь, хороша, и лишь дурныя климатическая 
ус.лов1я не даютъ проявиться еЯ 'Плодороднымъ свойствамъ Эта 
мысль зародилась у нихъ подъ шияшемъ опыта. Будь, гово-
рили они, почва нашихъ херсонскихъ и ставропольскихъ сте-
пей поставлена въ таюя услов1я увлажнешя, кагая испытала 
здешняя степь въ 1910 г., у нея заглохлй-бы все силы, и въ 
ответь на труды земледельца не смогла бы вернуть ему даже 
затраченныхъ имъ семянъ. А между темъ почва Бестюбинской 
волости въ это время чувствовала себя еще; достаточно хоро-
шо, чтобы вознаградить земледельца сравнительно недурнымъ 
урожаемъ. й на этомъ основанш переселенцы делаютъ реши-
тельный выводъ, что будущее здесь принадлежишь темъ хо-
зяевамъ, у котОрыхъ хватитъ энерйи, знатй. и матер1альныхъ. 
средствъ, чтобы помочь здешней почве бороться противъ вред-
наго ВЛ1ЯНЩ—летнихъ засухъ. , 

3. Джетыгаринская волость (не включая сюда земель Дже-
тыгаринской волости, расположенныхъ по левому берегу То-
бола.) А. Каштановые суглинки. Пространство, занятое здесь 
каштановыми суглинками, громадно. Въ обследованной нами 
части волости они решительно доминируютъ надъ всеми дру-
гими типами почвъ, оставляя на долю последи ихъ лишь ме-
ста, характеризующаяся какими-нибудь особенными услов1ями 
почвообразовашя: побережье озеръ, некоторые . склоны хол-
мовъ и скаты къ озерамъ, каменистыя обнажешя и т. д. 

Хозяйственная жизнь здесь тоже базируется главнымъ 
образомъ на томъ или иномъ использованш каштановыхъ 
суглинковъ. Все имеющееся на иравомъ берегу Тобола рус-
сые поселки—а ихъ здесь уже., не мало—ведутъ свое хозяй-
ство исключительно на тЬхъ почвахъ. Киргизы въ виду ред-
каго появления въ этой волости суцесчаныхъ земель, также 
вынуждены прибегать къ сугливистымъ склонамъ, чтобы най-
ти удобное место для своихъ посевовъ пшеницы и проса. 
Значительные размеры Джетыгаринской волости, простираю-
щейся съ севера на югъ почти на 200 верст,ъ, связанные съ 
неоднородностью фвзико-географическихъ. условш на столь об-
ширной площади, сказались на интенсивности почвообразова-
тельныхъ процессов^ обусловившихъ возникновеше разсма-



триваемаго типа почвъ. Оставаясь въ общёмъ верными суще-
ственнымъ признакамъ своего типа, сохраняя характерная чер-
ты своей морфологш и даже относительную мощность отдель-
ныхъ горизонтовъ, каштановые суглинки тЪмъ не менее не-
сколько варьируютъ въ сторону изменешя интенсивности сво-
ей гумусовой окраски. Оказывается, что южные представители 
каштановыхъ суглинковъ обладаютъ несколько ослабленным!, 
Тономъ этой окраски' въ сравнении съ своими собратьями, 
встречающимися на севере волости. Если двигаться отъ Гле-
бовекаго поселка прямо на югъ и перерезать такимъ образомъ 
волость во всю ея длину, то некоторый переломъ въ сторону 
уменыиешя гумусовыхъ веществъ въ почве мы заметимъ при-
близительно на широте Кундуктысайскаго поселка: более бо-
гатая гумусомъ почвы останутся позади поселка, впереди же 
иойдутъ сравнительно обедненный. Ч е м ! вызвано это явлеше 
—изменешемъ ли общихъ климатическихъ явленШ, или же 
переменами въ характере рельефа страны, . за недостаткомъ 
данныхъ мы не решаемся вполне определенно ответить на 
этотъ вонросъ. 

Вл1ян1е рельефа можно наблюдать здесь и на более бью-
щихъ въ глаза примерахъ, изъ котбрыхъ видно, что направле-
н!е почвообразовашя идётъ въ более благоприятную сторону 
для местъ нижележащихъ, чемъ для месть вышележащих!.: 
склоны холмовъ, которыми такъ богата южная половина воло-
сти, обычно обладаютъ менее развитыми почвами, чемъ ;;а-
легаюнця у ихъ иодножШ долины. Кроме Того, благодаря вы-
ходу на поверхность Каменныхъ породъ, почва всхолмленныхъ 
пространствъ Джетыгаринской волости нередко обогащается 
включеншми гальки, что, конечно, въ немалой степени отра-
жается на ея физико-химическихъ свойствахъ.: Обогащенные 
галькой почвы—правда, обычно на скромныхь по размерам!, 
площадяхъ—мы можемъ найти всюду вдоль побережья Тобола и 
въ окрестностяхъ громадныхъ оз'еръ Айке и обоихъ Чёлкаровъ, и 
везде оне обнаруживаюсь менее интенсивную гумусовую 
окраску, чемъ почвы соседнихъ участковъ, свободныя отъ 
гальки. Овоеобразнымъ видоизменешемь каштановыхъ су-
глинковъ являются красноватые суглинки, встреченные 
.нами на сильно смытыхъ склонахъ, спускающихся къ 
Джеты-куль-Чел кару. Кроме окраски, отъ типичныхъ кашта-
новыхъ суглинковъ они отличаются еще своею уплотненностью 



и болышшъ количествомъ мергелистыхъ вклю'гетй. Описан-
ными разностями каштановыхъ суглинковъ однако еще не ис-
черпываются все ихъ видоизменешя. Присмотревшись ближе 
къ почвенному покрову любого степного участка, мм безъ 
особеннаго труда откроемъ, что онъ состоитъ изъ неоднород-
ныхъ частей, что среди каштановыхъ суклинковъ обычнаго 
темнаго цвета, соетавлягощихъ общШ фонъ ночвеннаго покро-
ва, то тамъ, то сямъ вкраплены пятна почвы съ менее интен-
сивной окраской. 

Пятнистость почвеннаго покрова, переходя за известный 
пределъ, можетъ вредно отразиться на пригодности степи для 
земледелия, благодаря тесному смешений более ценныхъ уча-
стковъ ея съ менее ценными. . 

Приводить здесь опиеаше почвенныхъ разрезовъ, произ-
веденныхъ нами въ Джетыгаринской волости, мы не будемъ, 
такъ какъ иначе намъ пришлось бы повторять то, что сказа-
но было про аналогичныя почвы Бестюбинской й Убаганской 
волостей. 

В. Супеси. Большихъ пространствъ супесчаный земли въ 
Джетыгаринской волости не занимаютъ. Встречаются оне 
обычно въ виде небольшихъ участковъ среди почвъ иного тй-
иа,.л1р].урочива.ясь къ склонамъ Холмовъ, къ нокатостямъ, ве-
ду щимъ въ водосборныя котловины, и вообще къ тймъ эле-
ментамъ рельефа, где деятельность воды могла проявить себя 
въ достаточной мере, Ясно, что различный части территорий 
Джетыгаринской водости йредставляютъ далеко йе въ оди-
наковой степени благопр1ятныя услоЫя для вбзникйовент 
супесчаныхъ почвъ. Если веномнимъ, какъ мы характеризова-
ли услов1я рельефа волости, то намъ сделается нонятнымъ, 
почему мы почти не встречаемъ супесей на земляхъ при -то-
больскихт» переселенческихъ участковъ, почему, йййротйве, 
оне начинаютъ довольно часто попадаться на поселковыхъ йе-
мляхъ, лежащихъ немного далее къ востоку На границе съ 
Бестюбинской волостью, и почему, наконецъ, въ найбольшейъ 
количестве мы находи мъ ихъ на юге Джетыгарийской воло-
сти—въ стране холмовъ й глубокихъ овраговъ. Мы могли 
констатировать присутствие супесей на земляхъ следующихъ 
русскихъ йоселковъ: Кобеновскаго, Камыш наго, Бестюбинска-
го, Адаевскаго и Аиркульскаго—все они расположены близь 
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восточной границы волости въ близкомъ соседстве съ супес-
чаными землями смежной Бестюбинской волости. Гораздо ча-
ще мы могли ихъ обнаружить на более южныхъ земляхъ, 
находящихся въ пользованш киргизъ, напримеръ, около озеръ 
Айке, Кара-куль, Бсурманъ-куль и Джеты-куль-Челкаръ. Хо-
зяйственное значеше супесей здесь далеко не достигаешь той 
степени, которая пришлась на ихъ долю въ волостяхъ, раз-
смотренныхъ нами выше. Кроме весьма ограниченнаго рас-
пространешя, причиной, понижающей роль супесей въ жизни 
Джетыгаринекой волости, является еще то обстоятельство, что 
он-Ь выражены здесь главны мъ образомъ въ виде своей серой 
разности и только изредка попадаются въ виде темныхъ су-
песей. Однако и здесь, какъ всюду въ Кустанайскомъ уезде, 
супеси являются излюбленной почвой киргизъ, которые пред-
почитаютъ ихъ для своихъ посЬвовъ вс1>мъ другимъ типамъ 
почвъ и отлично знаютъ услов]'я ихъ местонахождения. 

С. Солонцы. Въ Джетыгаринекой волости мы снова встреча-
емся съ теми же характерными представителями засоленныхъ 
почвъ, что и въ долине далекой реки Убагана и въ соседней 
Бестюбинской волости, именно съ солонцами структурными, 
безструктурными и луговыми. И здЬсь они сохраняюсь за со-
бой ту же любимую территорио своего мЬстообитатя: побере-
жье озеръ и рекъ. Въ наиболыпемъ количестве мы находимъ 
ихъ въ богатой озерами местности, простирающейся съ севе-
ра на югъ отъ Ливановскаго поселка до Аиркульскаго и съ 
запада на востокъ отъ притобольской возвышенности до гра-
ницъ съ Бестюбинской волостыо. Затемъ, въ значительномъ ко-
личестве они встречаются вокругъ озеръ въ южной части во-
лости, хотя здесь они нередко находятъ препятств1е своему 
распространенно въ виде крутыхъ береговъ, которыми окру-
жены йекоторыя озера. Наиболее ценные изъ солонцовъ, т. е. 
солонцы луговые, гораздо чаще встречаются въ северной по-
ловине волости, чемъ въ южной, что, вероятно, стоить въ 
связи съ большею засоленностью грунтовыхъ водъ по бере-
гамъ южныхъ озеръ, чемъ это имеетъ место вокрутъ озеръ, 
лежащихъ ближе къ севернымъ границамъ волости. 

Д, Почвы полуболотнаго происхождетл. Среди глинистой 
стеЦи Джетыгаринекой волости нередко встречаются блюдце-
образныя западины безъ стока, величина площади которыхъ 
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колеблется въ довольно широкихъ нред'Ьлахъ, достигая'въ наи-
более р^дкихъ случаяхъ несколькихъ квадратныхъ верстъ. 
Ихъ мы находили и въ соседней Бестюбинской волости, но 
тамъ о б ы л и более скромныхъ размеровъ и потому, обра-
щали на себя меньше внимашя. 

Ранней весной эти западины бываютъ обильно увлаж-
нены снеговою водою, которая держится въ нихъ некоторое 
время, а затемъ испаряется, и площадь западины покры-
вается пырей ной растительностью. Благодаря этому,- ихъ 
называютъ «бидаикъ» (по-русски пырейниками), очевидно,, 
въ честь покрывающей ихъ растительности. Въ благонрь 
ятные годы на нихъ развиваются великолепные пырейные 
луга, что придаётъ имъ весьма крупное хозяйственное значе-
ше. Почвенные разрезы показываютъ, что почвообразоваше на 
дне западинъ идетъ при несомненномъ крунномъ участш во-
ды, и при томъ воды не соленой, а пресной. I 

Разрезъ № 24, среди очень неглубокой западинки, лежа-
щей на земле Кобеновскаго поселка. 

Горизонтъ А. Мощностью въ 35 снт., темно-бураго цвета, 
сверху задернованъ растительнымъ войлокомъ; обладаетъ замет-
ными трещинами въ плоскости разреза; часто видны желто-
бурые жилки—следы, отъ невполне перегнившихъ корней. 

Горизонтъ В. Немного светлее, чемъ А, и более уплот-
ненъ; заметны карбонатныя пятна. 
. , 1ккипаше'обнаружилось съ 21 снт. 

-- Разрезъ № 33; среди обширной котловины «весенняго 
озера» на земле Шякульскаго поселка. Яма въ метръ глубиной 
обнаружила однообразную темно-бурую массу земли, напоми-
нающую своимъ видомъ почву болотнаго происхождешя. Сверху, 

.залегалъ слой въ высшей степени плотнаго растительнаго 
войлока. 

Общее состоите земледельческой культуры въ Джетыгаринской 
волости. 

Руссюе земледельцы начали здесь свою деятельность 
летъ 8 тому пазадъ съ использовашя земель, ирйлегающихъ 
къ правому берегу Тобола. Только за последте 2—3 года они 
продвинулись въ сторону отъ Тобола, занявъ рядъ переселен-
ческихъ участковъ на границе съ . Бестюбинской волостью. 

а 
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Что асе прииееъ имъ ихъ опытъ съ культурой здгЬшнихъ каш-
тановыхъ суглинковъ? Оправдалъ ли онъ ихъ надежды или 
внутцилъ только р^зочароваше? И каковы объективные резуль-
таты ихъ деятельности? Ответить на второй вопросъ, сказать, 
какъ смотрятъ сами переселенцы на свою роль здесь, в'Ьрятъ 
ли въ свою будущность, 'Можно такими словами: последше два 
года- 1908 и 1909 г.г. —сильно поколебали въ нихъ р-Ьру въ 
свои силы и въ здешнюю землю; полные неурожаи этихъ л'Ьтъ 
заронили въ душу многихъ изъ нихъ даже отчаяше. и жела-
ше бежать отсюда обратно на родину. Но какъ неустойчива 
психология нашихъ переселенцевъ, какъ далеко еще имъ до 
яснаго сознашя о томъ, въ какой стране они находятся, и 
что она сулитъ имъ и ихъ семьямъ, показываетъ ихъ душев-
ное состояше въ нынешнемъ 1910 году. Этотъ годъ сравни-
тельна™ урожая сразу создалъ подъемъ духа; народъ повесе-
лелъ и сталъ строить планы на лучшее будущее, какъ будто 
позабывъ о недавнихъ мрачныхъ взглядахъ на свою долю. 
Видно, что природа здешней степи полна для нихъ вся-
кихъ- неожиданностей, что они еще не разгадали ея. Конеч-
но, на ихъ отношение къ своему полоясешю, на ихъ физиче-
скую^ и моральную выдержку въ неурожайные годы оказы-
вает^ громадное вл1яше тотъ запасъ силъ и знанШ, съ кото-
рыми они пришли сюда изъ Европейской Россш. Наиболее 
стойкихъ земледельцевъ, наиболее вдумчивыхъ наблюдателей? 
старающихся разобраться въ услов1яхъ жизни здешней степи, 
мы встречали среди выходцевъ изъ НовороссШскихъ степей. 
Отъ нихъ неоднократно намъ приходилось выслушивать столь 
метшя замечашя относительно здешнихъ почвы и климата, 
что нужно только удивляться ихъ наблюдательности. Въ этомъ 
отношеши они обладаютъ громаднымъ преимуществомъ предъ 
выходцами изъ Малороссш, для которыхъ переходъ изъ бла-
годатныхъ местъ ихъ родины въ действительность верхнето-
больской степи оказался слишкомъ резкимъ. Даже самый спо-
собъ начальной постановки своего хозяйства въ новой стране 
говорить за большую подготовку къ местнымъ услов1ямъ, за 
большую жизне-способность новоросшйцевъ сравнительно съ 
выходцами изъ Малороссш. Въ то время, какъ первые уже на 
родине привыкли весь строй своего хозяйства основывать на 
производстве зерновыхъ хлебовъ и вести дело по широкому 
масштабу, вторые, наоборотъ, принесли съ собой оттуда на-
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клонность къ более разнообразной деятельности на неболыпихъ 
земельныхъ участкахъ к, оказывается, не въ силахъ восполь-
зоваться преимуществами земельнаго простора Джетыгаринекой 
волости. Выло бы интересно иметь определенный ответь и на 
ггоследшй нзъ поставленныхъ нами вопросовъ, чтобы узнать 
цифровыя данныя о томъ, какую же часть изъ общей площа-
ди своихъ наделовъ успели руссше переселенцы обратить 
подъ земледельческую культуру. Къ сожалегию, мы можемъ 
сообщить по этому поводу не точныя сведен1я, а лищь общее 
впечатлеше, создавшееся у насъ подъ вл1яшемъ какъ личнаго 
осмотра полей, такъ и опросовъ местныхъ жителей. На осно-
ванш того, что мы знаемъ, можно сказать, что огромное боль-
шинство переселенцевъ успело распахать лишь незначитель-
ную часть своихъ земельныхъ наделовъ. Вблизи русскихъ по-
селковъ мы нередко видимъ все ту же нетронутую девственную 
степь, которая разстилается и въ владешяхъ киргизскихъ ско-
товодовъ. Конечно, при оценке результатовъ усилШ нашихъ. 
переселенцевъ не нужно забывать, что въ последше годы 
трудовой процессъ происходилъ здесь въ самой невыгодной; 
атмосфере, созданной повторнымъ тяжкимъ" неурожаемъ. Одна-
ко, если мы вспомнимъ ту лихорадочную поспепгность, съ ко-
торой производилась распашка земель въ северныхъ волостяхъ 
Кустанайскаго уезда, и сравнимъ ее съ слишкОмъ замедлен-
нымъ ходомъ земледельческой культуры въ нашей местности,> 
то мы должны будемъ признать глубокое различ1е между, 
естественно-историческими услов1ями северныхъ окраинъ уез-
да съ одной стороны и южныхъ съ другой. 

Намъ остается еще сообщить о положенш земледелгя у 
здешнихъ киргизъ. Можно сказать, что земледельческш про-
мыселъ входитъ, какъ непременный элемента, въ хозяйствен-
ную деятельность киргизъ, хотя и не занимаешь въ ней важ-
наго места. Сами киргизы не считаютъ своего земледел1я 
лишь зачаточной формой той более высокой земледельческой 
культуры, которая возможна въ ихъ стране въ будущемъ. 
Намъ приходилось слышать ихъ м н е т е о томъ, что ихъ типъ 
хозяйства, где земледел1е играетъ подчиненную роль, а ско-
товодство главную, является самьшъ ращональнымъ для здеш-
ней степи, более выгодньшъ, напримеръ, чемъ типъ хозяйства 
русскаго переселенца. Засевается ими обычно по 2—3 деся-



тины (сотенныхъ, 40х100саж. ) на семью. Наиболее распростра-
ненными культурами сельскохозяйственныхъ растешй среди кир-
гизъ являются культуры пшеницы и проса. Овесъ с-Ьется лишь 
самыми зажиточными, на случай дальнихъ по4здокъ. На юге 
волости просо пользуется исключительнымъ внимашемъ, какъ 
наиболее выносливое протнвъ засухъ растеше. 

4. Аккаргинская волость. А. Каштановые суглинки. Кашта-
новые суглинки занимаютъ въ Аккаргинской волости площади 
ровныхъ возвышенныхъ участковъ, встр'Ьченныхъ нами въ 
северной ея части. Такимъ образомъ земли запроектирован-
ныхъ переселенческихъ поселковъ Мергенскаго, Кундуктысай-
скаго и Шакульскаго имгЬютъ почвенный покровъ изъ кашта-
новыхъ суглйнковъ, ими же покрыта въ большей своей части 
киргизская литовка № 94 и прилегающее къ ея восточному 
углу переселенческие участки, числяпцеся на карте иодъ но-
мерами: 198, 197, 196, 195, 194. Более удобныхъ для земле-
дельческой культуры почвъ, ч'Ьмъ каштановые суглинки этихъ 
местностей, въ Аккаргинской волости нетъ, такъ что вполне 
понятно, почему именно на нихъ палъ выборъ лицъ, иска-
вшихъ подходящихъ земель для будущихъ русскихъ посел-
ковъ. Хотя, правда, въ южной половине волости мы также не-
редко находимъ каштановые суглинки того же типа, но, бла-
годаря холмистому рельефу страны, они залегаютъ здесь не-
значительными площадями, безпрестанно прерываясь или 
грубо развитыми щебневатыми почвами, или каменистыми обна-
жешями,—обстоятельство, которое сильно препятствуетъ вся-
кому стремление обратить и ихъ подъ земледельческую куль-
туру. По своей окраске и морфолопи каштановые суглинки 
Аккаргинской волости не могутъ быть отнесены къ той почвен-
ной разновидности, которая известна подъименемъ темно-кашта-
новыхъ суглйнковъ. Они ближе стоятъ къ такъ называемымъ 
светло каштановымъ суглинкамъ, хотя, бытьможетъ, и являются 
несколько более интенсивно окрашенными, чемъ последше. 

Ихъ морфологичестя особенности можно видеть изъ сле-
дующего описашя почвенныхъ разрезовъ. 

Разрезъ №27, сделанный на земле, принадлежащей Шакуль-
скому переселенческому участку. 

Горизонтъ А. Мощностью въ 80 снт., темно-сераго цвета; 
сверху прикрыть тонкой пластинчатой корочкой светлой окрас-



1ш. затЬмъ делается рыхлымъ, мелко-комковатымъ и более 
Темнымъ; книзу рыхлость исчезаете, и комья - становятся круп-
нее. Весь горизонтъ пронизапъ растительными корнями й не-
сколько трещиновагь. Переходить въ горизонтъ В въ высшей 
степени постепенно; особенно мало заметно изменеше въ ин-
тенсивности окраски. 

Горизонтъ В. Мощностью около 40 снт., вначале темно-
ё/Ьраго цв^та, а затемъ делается светло-бурымъ. Въ верхней 
части его еще наблюдается трещиноватость, но затемъ она 
исчезаете, и горизонтъ нрюбретаетъ очень компактное сложе-
ние. Ближе къ подпочве обогащается белесоватыми глинисты-
ми примазками, бурно вскипающими съ сол. кислотой. Граница 
его съ подпочвой устанавливается съ болынимъ трудомъ—до такой 
степени не зам&генъ для глазъ переходъ между ними. 

Горизонтъ О. Карбонатная глина светло-бураго цвета. 
Вскипаше съ кислотой на поверхности происходите участка-
ми, а немного ниже—снт. съ 2 или 3—оно делается снлош-
йымъ. 

Разрезъ № 28, въ окрестностяхъ озера Куржун-куль. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 30 снт,, темно-сераго цвета. 
Горизонте В. Мощностью въ 35 снт., вначале темнаго 

сераго цвета, а затемъ бурЬетъ отъ примазокъ подпочвы. 
Переходъ между обоими горизонтами въ высшей степени по-
степененъ, и граница между ними узнается лишь по слабому 
различно въ ихъ структуре: въ гор. В нетъ того комковатаго 
сложешя и той довольно ясной трещиноватости, которыми 
обладаете А. 

г * Горизонтъ С. Светло-бурая карбонатная глина. 
Сплошное вскипаше съ кислотой наблюдается съ 12 снт. 
В. Супеси. Въ северной половине волости мы на пути 

своего следовашя не встречали сколько нибудь значительныхъ 
площадей супесчаныхъ земель. Гораздо чаще попадаются оне 
въ южной холмистой части волости; здесь уже можно видеть 
обширныя полосы сплошного залегашя супесей по склонамъ 
холмовъ. Такъ, по маршуту озеро Айке-Бсурман-куль, мы 
неоднократно могли наблюдать киргизсюе посевы пшеницы 
и проса на супесчаныхъ земляхъ. Почвенные разрезы, сделан-
ные нами въ здешнихъ супесяхъ, обнаружили ихъ разно-
образный характеръ: тутъ были, представители какъ темныхъ; 

б 
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такъ и с&рыхъ супесей, хотя преобладаше вторыхъ надъ пер-
выми все-таки ясно было видно; кроме того замечалось цри-
сутстше щебневатой разности супесей, особенно на склонахъ 
къ озеру Айке. Киргизы избегаютъ распахивать щебеневатую 
супесь, хотя верхнШ слой ея, равный обычному здесь пахот-
ному горизонту, и быдъ почти совершенно свободенъ отъ 
галыш; последняя начинала попадаться лишь приблизительно 
съ 10 снт. и, постепенно увеличиваясь въ размерахъ и возра-
став въ числе, достигала на глубине 25 снт. характера сплош-
ного прослойка и-вскоре затемъ переходила въ нераспавпий-
ся еще пластъ каменистой породы. 

Въ качестве примера, изъ котораго можно видеть отрое-
т е здешнихъ «темныхъ» супесей, можно привести описаше 
разреза № 35, сделаннаго на склоне холмовъ между озерами 
Айке и Ак-кудукъ. 

Горизонтъ А. Мощностью въ 24 снт., темно-с.ераго цвета; 
легко разсыпается на мелше комочки; заключаетъ значитель-
ное количество растительныхъ корней. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 25 снт., коричнево-желтой 
окраски, сцементированъ довольно слабо; растительныхъ кор-
ней меньше, чемъ въ горизонте А, хотя все-таки они встре-
чаются и здесь и некоторые изъ нихъ доходятъ до самаго 
конца горизонта. 

Горизонтъ С. Желтоватый песокъ. 
До 80 снт. вскипашя не было. 
Разрезъ № 36. «Серая» супесь на склоне.тЬхъ же хол-

мовъ. 
Горизонтъ А. Мощностью въ 18 снт., сйраго цвета; сце-

ментированъ глинистымъ веществомъ довольно хорошо; глав-
ная масса корней сосредоточивается въ верхнемъ слое въ 12 
снт., ниже ихъ уже значительно меньше. 

Горизонтъ В. Мощностью въ 25 снт., коричнево-желтаго 
цвета, сложенъ плотно; нижняя половина горизонта богата 
пятнами изъ яселтоватаго, вскипающаго съ кислотой песка. 

Горизонтъ С. Желтоватый плотный песокъ съ белесова-
тыми пятнами. 

Вскипаше наблюдалось съ 36 снт. 
Указаше относительно строешя щебневатыхъ супесей бы-

ло дано нами выше. Прибавимъ еще, что растительность, по-
крывающая ихъ, обладаетъ более изреженннмъ травостоемъ, 



чймъ растительность располагающаяся на супесяхъ, евобод-
ныхъ отъ щебневатыхъ ^ключенШ. ' 

Солонцы и полуболоТныя^почвы Аккаргинской волости 
въ условщхъ своего м^ст(1обит1к|я вполне слЪдуютъ примеру 
аналогичйьйъ :почвъ соседйпихъу выше нами разсмотренныхъ, 
волостей. Благодаря характеру распространешя озеръ въ Ак-
каргинской волости, различные крупный части ея территорш 
обладаютъ приблизительно одинаковыми пространствами засо-
ленныхъ земель; только относительно луговыхъ солонцовъ 
южныя окраины,.волости оказываются беднев" северныхъ— 
явлеше, съ'которымъ м.ы уже имели случай познакомиться въ 
Джетыгарйнской волости.-

Н. Богданова. 


