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О Т Ч Е Т Ъ
о д е я т е л ь н о с т и

Сакарскагс питомника жршишхъ лозъ и устроенно! 
яр» Янг лаир р ин.

3 а 1892-ой г о д ъ .

Агронома В. А. Старосельскаго.

Къ началу отчетнаго 1892 года Сакарский питомникъ 
американскихъ лозъ располагалъ лишь 1147,79 е в , саж. 
земли, часть которой была занята постройками и дорогами. 
Досчатый доиикъ о трехъ комнатахъ, ме рой по фасаду 4 
сажени, вме щавший квартиру для служащихъ, лабораторию, 
небольшую кухню и конюшню, не соотве тствовалъ насущной 
потребности въ помизщении, а те снота сильно затрудняла 
работы. Кроме  того, выстроенный на томъ-же участке  
складъ се рнистаго углерода, всле дствие близости его къ жи- 
лымъ поме щениямъ, угрожалъ ежеминутной опасностью взры
ва. Всле дствие такого положения де лъ, весною 1891 года
г. Уполномоченнымъ Министра Государственныхъ Имуществъ 
на Кавказе  было вновь возбуждено ходатайство о расширении 
площади участка земли подъ нитомникомъ, которое было удо
влетворено въ марте  отчетнаго года. После  присоединеяия къ 
питомнику 2 дес. 1101 кв. саж. земли,^о б щ ая  площадь его



ии

угодий возрасла до 2 десятинъ 2248 кв. саж. Зимою того- 
же года Кавказский Филокеерный Комитетъ призналъ нуж- 
ньшъ ассигновать въ мое распоряжение 2550 рублей на по
стройку жилой комнаты для рабочихъ, комнаты для лаборатор- 
ныхъ работъ и хранения накопившихся коллекций, сарая для 
хозяйственеыхъ нуждъ и метеорологической будки, а также 
на переносъ склада съ се рнистымъ углеродомъ на другое, бо- 
ле е удаленное ме сто, на устройство ограды вокругъ школы 
американскихъ лозъ, каменнаго цоколя на колодце , ва об
работку 400 саж. почвы для высадки се яяцевъ изъ школы и 
выписку се мянъ для новаго посе ва.

25-го мая состоялось освящение питомника нротоиереемъ 
о. Гамбашидзе, въ присутствии уе зднаго предводителя дворян
ства све тле йшаго князя Багратиона, уе зднаго начальника и 
другихъ лицъ и при большомъ стечении народа.

Кроме  те сноты поме щения, успе шности работъ въ лабо- 
ратории сильно ме шалъ недостатокъ многихъ приборовъ, ин- 
струментовъ, весьма ограниченный запасъ посуды и отсут- 
ствие библиотеки. Весной отчетнаго года Кавказский Филок
серный Комитетъ, съ разре шения господина Министра Госѵ- 
дарственвыхъ Имуществъ, ассигновалъ въ мое распоряжение на 
пополнение инвеитаря лаборатории, а также на приобре тение 
книгъ, шкафовъ, ящиковъ, столовъ и пр. и метеорологичес- 
кихъ инструментовъ для станции второго разряда— 1800 руб
лей. Выписанные изъ Петербурга, Ве еы и Берлина аппараты, 
приборы и химическая посуда прибыли въ мае , июне и июле , 
а метеорологические инструменты, выписанные изъ С.-Петер
бургской Главной Физической Обсерватории— лишь въ еоябре .

Кроме  необходимой посуды и разныхъ мелкихъ принад
лежностей, лаборатория питомника приобре ла сле дующие при
боры: гидростатические ве сы Моора и Вестфаля, ареоме- 
трический наборъ, газоленный аппарата съ газовыми горе л- 
ками и пр. принадлежностями ̂ аппарата Моора для опреде - 
ления углекислоты, аппараты для опреде лееия влагоемкости,
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капиляряости и воздухо-проницаемости почвъ, сита Вольфа, 
аппаратъ Шене для механическаго анализа почвъ, почвенный 
буравъ для вынимавия образцовъ съ различеыхъ глубинъ, сте
клянный водянной насосъ, паяльную газовую лампу, аппаратъ 
для опреде ления азота по способу Квельдаля, аппараты для 
фильтрования и испарения подъ уменьшеннымъ давлеииемъ, 
препарировальный микросконъ Цейса, микрофотографический 
аппаратъ, санный микротомъ Рейхерта съ двумя ножами, на- 
борь для препарирования и др.

Для метеорологическихъ наблюдений приобре тены 4 пси- 
хрометрическихъ термометра, два минимальныхъ и одинъ мак
симальный термометръ, волосной гигрометръ, станционный 
ртутный барометръ съ чашкой, барометръ анероидъ Ноде, 
анероидъ высотоме ръ Гольдшмита и пр.

'УЦеречисленныя приобре тения, въ связи съ расширениемъ 
поме щения лаборатории устройствомъ водопровода и установкой 
небольшого газогоннаго аппарата (на 3 Бунзеновскихъ горе л- 
ки), дали возможность не сколько расширить кругъ работъ и зна
чительно облегчали ихъ производство. Но особенно важнымъ 
приобре тениемъ для питомника явилась библиотека. При полной 
невозможности доставать книги и необходимый пособия на сто- 
роне , лица, работавшие по тому, либо другому вопросу, ча
сто были поставлены въ затруднительное ноложение. Къ концу 
отчетнаго года въ библиотеке питомника числилось 120 сочи- 
нений въ 150 томахъ и девять периодическихъ журналовъ и 
газетъ.

Изъ числа капитальныхъ сочинееий поступили въ даръ и 
въ обме нъ на «Труды питомника>:

Отъ Управления горною частью на Кавказе . . . .  ? т.
Отъ Кавказской Шелководственной станции . . . .  2 т.
Отъ Императорскаго Кавказскаго Общества Сельскаго 

Хозяйства— труды за 1892 годъ.
Отъ виноде льческой станции въ Виллефраншъ . . 1 т .
Отъ Монпельесскаго училища виноде лия ................  1 т .



Отъ Н. И. Морева 
Отъ Д. Ѳ. Руднева

10 кн, 
12 кн.

Метеорологический ве стникъ за 1891 годъ.
Издания Кавказск. Филоксерн. Комитета................12 кн.
Кроме  перечисленныхъ предметов!, инвентарь питомника 

обогатился въ отчетномъ году приобре тениемъ фургона п нары 
воловъ, для желе зныхъ плуговъ для мелкой и глубокой вспа
шки, одной желе зной бороны, окучника, 14 глиеянныхъ кув- 
шиновъ для вина, деревяннаго чана, емкостью въ 50 ведеръ, и 
не которыми другими мелкими принадлежностями виноде льни. 
Кроме  того, для хранения вина осенью построенъ легкий де
ревянный наве съ. По приме ру протлыхъ ле тъ, въ лаборато- 
рии питомника работали разсле дователи вве ренной мне фи- 
локсерной партии, остававшиеся на службе  и зимой.

Отсутствие постоявнаго персонала служащихъ не могло, 
конечно, не Отражаться крайне неблагоприятно на ходе  все хъ 
работъ.

Не име я никакого обезпечения относительно срока служ
бы и получая сравнительно небольшое вознаграждение, гг. 
разсле дователи— лица съ высшимъ образованиемъ — смотрятъ 
на свое пребывание въ питомнике , какъ на временное заня- 
тие и остаются на службе  лишь до те хъ поръ, пока не вай- 
дѵтъ боле е выгоднаго занятия. Вполне  понятно, что заме на 
лицъ, приобре вшихъ изве стный навыкъ и занимавшихся раз
работкой изве стныхъ вонросовъ, другими —сопряжена съ боль
шими затруднениями и затратой времени на подготовку новаго- 
персонала. Не мене е существеннымъ неудобствомъ представ
ляется отсутствие при питомнике  достаточнаго количества жи- 
лыхъ поме щений. Изъ числа приспособленных! для жилья двухъ 
комнатъ—рдну занимаетъ старший рабочий и другую— разсле - 
дователь, на котораго возложенъ общий присмотръ за хозяй- 
ствомъ и работы въ химической лаборатории. Обе  эти комна
ты заеимаютъ пространство въ 2 ‘Д кв. саж ., причемъ одна 
изъ нихъ служить зимой общей столовой. Остальныя две



комняты въ главномъ здавии, име ющия разме ры 9 X 9 —кв. 
арш. каждая, заняты химической и минералогической лабора- 
ториями и различными коллекциями. Невозможность име ть 
квартиры вблизи питомника понуждаетъ работающихъ въ лабо- 
ратории лицъ затрачивать много времени и труда на дву
кратное ежедневное передвижение изъ Квиридъ въ питомникъ 
и обратно, на разстоянии около 2— 2 '/ 2 верстъ въ одинъ ко- 
нецъ. При ненастной ногоде  и распутице подобный передви- 
жения очень обременительны, даже въ томъ случае , когда они 
производятся на лош адяхъ.^

Въ течение отчетнаго года расходы по питомнику, кро- 
ме указанныхъ выше расходовъ на выписку различныхъ пред- 
метовъ и на постройки, выразились въ сумме  4.522 руб. 
92 коп. Какъ и въ 1891 году, все  эти расходы, за не- 
име ниемъ особой сме ты, производились каждый разъ по раз- 
ре шению Комитета.
V" И о с е в ы  И посадки. Размножение различныхъ видовъ 
американскихъ лозъ въ 1892 году производилось, какъ и въ 
1891, только се менами, который были выписаны зимой отъ 
Вильморева изъ Парижа. Посе въ произведенъ въ марте , въ 
тщательно приготовленную влажную землю, на глубину 0,5 вер.

Результаты посе ва и степень развития се янцевъ къ кон
цу года указаны въ следующей таблице .
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К ир а г иа  ( и у р е ) .  . . 18/ ш 18/ иу 1 2 0 5 , 8 2 , 2 1 0 4 7 , 8

К ир а г иа  П о а Ь  . . . — »»/иѵ 3 0 , 4 1 , 3 3 0 4 , 2

К и р е з иг из ................... 24/ ш ,9 / иѴ 5 5 7 2 2 , 3 2 , 7 7 0 8 , 7
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Согсииибииа ................. 22/ш 23 иV 970 48,1 1,7 63 6,7

Вегиаииииеги- . . . . 20/ иии >9/иГ 565 37,8 1,5 54 6,5

Сипегеа...................... 24/ т 20/ иѵ 15 0,7 1,3 24 4,6

4огк-Ма(1еиг а . . . . 21 /ш 18/ иѴ 42 2,6 1,0 29,5 4

Зас^иеи. . . . . 21/ иП 8/  V 21 0,6 1,2 27 3,7

НегЬеюопи............... 20/ иии ’?/иѵ 250 17,8 1,2 28 ° О 0,0
'

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, %  всхожести 
се мянъ различныхъ видовъ лозъ колебался въ 1892 г. между 
0,4 и 48 ,1 , въ среднемъ-же опъ равнялся 15 *). Лучшею 
всхожестью отличались се мена Согсиииоииа, Вегиапйиеги, Кирез- 
игиз и НегЬетопи. Всходы показались въ среднемъ черезъ ме - 
сяцъ после  посе ва. Наилучшимъ развитиемъ отличались се - 
янды К ирагиа (иуре), Кирезигиз, Сопиииоииа и Сипегеа, причемъ 
наибольшую типичность сохранили Кирезигиз и ВегиаикНеги; 
типичные се янцы остальныхъ сортовъ составляютъ ничтожный 
процентъ. Всего къ 1893 году въ питомяике  было 3626 се - 
янцевъ, изъ коихъ 1082, остававшихся отъ 1891 года, въ 
марте  не сяце  были высажены временно на перештыкован- 
ный осенью и зимой 1891 года особый участокъ и подлежать 
пересадке  въ 1893 году Л Несмотря на засушливое ле то, се - 
янцы и пересаженныя расгения — В ирагиа (за исклгочениемъ 
КоаЬ), Согйииоииа, Сипегеа, Вегиапсииеги и въ особенности Ки- 
резигиз име ли все время здоровый видъ и вполне  зеленую 
листву, хотя новторяемъ, что, за исключениемъ Кирезигиз, 
Вегиашииеги и 40— 50 кустовъ К ирагиа-8аиѵа§е, они далеко не 
отличались типичностью. Плохо развивались по непонятнымъ 
причинамъ лишь Неге ето п и, иасдиеи и другие гибриды, кото
рые къ тому-же вполне  не типичны. Длина побе говъ Влрагиа 
посе ва 1891 года достигала двухъ метровъ, а толщина тавихъ

* ) В ъ 1 8 9 1  году онъ равнялся 7 ,



разме ровъ, при которыхъ оказалось возможнымъ размножать 
этотъ видъ съ 1893 года черенками. Побе ги, пригодные для за
готовки черенковъ, получались также на Кирезигизи  Вегиапсииеги.

ѵ7 Кроме  перечиеленныхъ посадокъ, при питомнике  разве- 
денъ на 700 кв. саж. виноградеикъ изъ ме стныхъ сортовъ 
лозъ—для нрививокъ и гибридизации. За исключениемъ боле з- 
ни мильдыо (Риазторага ѴШсоиа Уеиезе еи йе Топи), развитие 
которой было задержано четырехкратнымъ опрыскиваниемъ 
лозъ бордоскою жидкостью, никакихъ другихъ заболе ваний на 
лозахъ не заме чалось. Названный грибокъ особенно сильно 
развивался на се яицахъ не которыхъ гибридныхъ американ
скихъ лозъ, преимущественно на йасдиел и НегЬетопи.

Занятия ВЪ лаборатории. Проезводившиеся съ весны и 
законченные лишь въ половине  мая пристройка и ремонтъ 
поме щения лаборатории сократили периодъ деятельности ея 
почти на 3 ме сяца. Остальную часть года занятия продолжа
лись безостановочно. Къ числу наиболе е интересвыхъ задачъ 
лаборатории относятся:

а. Изсле дование образцовъ почвъ и подпочвъ Ш орапан- 
екаго, Кутаисскаго и Рачинскаго уе здовъ.

б. йзсле дование характера распространена въ почве  
паровъ се роуглерода.

в. Наблюдеяия надъ ходомъ созре вания ме стеыхъ сор
товъ винограда и опытъ изготовления вина.

г. Анализъ образцовъ продажнаго меднаго купороса.
д. Наблюдения за цикломъ развития Р ииуииохега ѴазиаЬгих 

(РиапсЬ) и РЬуииохега иЬегиса (8иаг— ку).
е. Загоговление коллекций для будущаго музея Кавказ

ской Филоксерной Станции и для выставки при съе зде  есте
ствоиспытателей въ Москве .

а) Работы ПО изсле дованию ииОЧВЪ носили тотъ- 
же характеръ, что и въ 1891 году. Подробны» описания изсле - 
дованныхъ районовъ и почвъ приложены ниже, всле дствие чего 
мы ограничимся лишь общими заме чаниями относительно сте



пени пригодности после днихъ для разведения американскихъ лозъ. 
Изсле дованная въ отчетномъ и въ 1891 году площадь на ле - 
вомъ берегу рр. Квирилы и Чхеримелы и на правомъ берегу 
после дней занимаетъ пространство около 30,000 десятинъ и 
ограничена съ юга— водоразде льнымъ хребтомъ между р. р. 
иивирилой и Сакреулой, съ запада - ре кою Ханисъ-дхали и съ 
востока— р. Джигвелою, притокомъ Чхеримелы, впадающей въ 
нее нисколько ниже ст. Б е логоры. Такимъ образомъ, мы мо- 
жемъ составить заключение о почвахъ того района, въ кото- 
ромъ сосредоточены лучшие и наиболе е це нные виноградники 
обоихъ уе здовъ (Обча, Дыми, Свири, Квалиты, Цхрацхаро, 
Пути, Базалети, Харагоули, Л а т е  и др.).

Благодаря пересе ченности рельефа, этотъ районъ отли
чается крайнимъ разнообразиемъ въ геологическомъ отвошении, 
причемъ различиыя формадии, и те мъ боле е ярусы ихъ, часто 
чередуются на однихъ и те хъ-же склонахъ. Разнообразие со
става вкступающихъ на дневную поверхность материнскихъ 
породъ не могло не отразиться на разнообразии состава и 
характера происшедшихъ изъ нихъ почвъ. Кроме  того, подвер
гаясь въ различной степени эловиальнымъ процессамъ, эти 
после дния снова изме нялись въ известяыхъ яаправденияхъ. 
Такъ, наприме ръ, тяжелый глинистыя почвы ровныхъ плато, 
подвергаясь перемыванию атмосфервыхъ водъ, переходятъ на 
склонахъ въ тяжелые, средние или легкие суглинки и наобо- 
ротъ, на ме стахъ смывовъ среди суглинковъ часто попадают
ся выходы тяжелыхъ, малоизме нившихся глинъ. Известковые 
суглинки на склонахъ утрачиваютъ часто почти все количе
ство содержащейся въ нихъ извести, которая, вме сте  съ мел- 
коземомъ, скопляется въ нижней трети и у основания скло- 
новъ, на ровныхъ площадкахъ, пологихъ террасахъ, во впади- 
нахъ и т. д. Не задаваясь це дью дать полный систематический 
обзоръ все хъ классовъ, группъ и подгруппъ этихъ почвъ, 
каковая задача будетъ выполнена въ отде льномъ труде , я 
наме тилъ лишь не которые, наиболе е выдающиеся черты ихъ.



Отличаясь въ общемъ весьма небольшой мощностью я 
грубо-комковатымъ, подзолистымъ или каменистымъ строе- 
ниемъ, почвы изсле дованнаго района представляютъ ма- 
лоизме нившияся, преимущественно глинистыя и глинисто-из- 
вестковыя коренныя породы; окрашенный въ се рожелтый и 
каштановый цве та. Они тяжелы для обработки, обладаютъ 
весьма плохими физическими свойствами, а по содержанию 
перегноя даже наиболе е богатыя имъ глинистыя пйчвы сто
ять ниже Нижегородскихъ глинистыхъ песковъ *).

Не вдаваясь въ подробный анализъ причияъ такого от- 
сутетвия перегноя, заме тимъ, что разложение органическнхъ 
остатковъ въ почвахъ изученнаго района всле дствие его кли- 
матическихъ особенностей происходить весьма быстро, и что 
въ результате  этого процесса получаются преимущественно 
улетучивающияся газообразный вещества. Мы остановились на 
этомъ факте  въ виду важности двойной роли, которую игра- 
етъ гумѵсъ по отяошению къ почве и растениямъ. Улучшая 
съ одной стороны физическия свойства почвы, т.-е. придавая 
ей темную окраску, рыхлость, мягкость и пр ., гумусъ, по 
теории Грандо, вступаетъ въ соедияение съ главными пита
тельными элементами ея и весьма легко передаеть после даие 
корнямъ растений. „Центромъ, такъ сказать, фокусомъ все хъ 
составныхъ частей почвы (а сяе довательно и ихъ свойствъ) 
является глина, а наглядне йишмъ выражениемъ, такъ сказать, 
зеркаломъ ихъ общаго характера— органическия вещества“ **).

Наши, столь бе даыя гумусомъ и богатыя известью, почвы, 
несомне нно должны отличаться своеобразными особенностями, 
который съ принятой выдающимися русскими почвове дами точки 
зре ния, даютъ боле е права причислить ихъ къ «пахатнымъ 
землямъ», нежели къ почвамъ. Не смотря на это, наши поч

*) Содержание перегноя въ первы хъ — - 0 ,8 1 ,  въ  после дн и хъ — 1 , 1 6 .
*■*) Д опучаевъ, Мат. къ оце нке  почвъ Н иж егородской губер н ии .—  

Вып. 1-й . Стр. 3 8 6 .



вы, за которыми мы все-же сохранили это название, оде ты 
богате йшей растительностью, легко пополняются и даютъ по
рядочные урожаи даже при той варварской обработке , кото
рая практикуется въ Западномъ Закавказье . Занимая прост
ранство въ миллионы десятинъ и прокармливая миллиоиеое 
иаселение, оне , конечно, не должны быть разсматриваемы какъ 
исключение и детальное ивсле дование ихъ физическихъ и хи- 
мических'ъ свойствъ, въ связи съ климатомъ, должно оказать 
почвове де нию большую услугу установкою новаго гонологи- 
ческаго ряда, въ которомъ роль гумуса будетт принадлежать, 
быть можетъ, какому-либо другому химическому соединепию 
или станетъ излишней.

Въ приведенныхъ ниже таблицахъ анализовъ образцовъ 
почвъ и подпочвъ, изсле дованныхъ въ отчетномъ году, указано 
содержание ила, песковъ, гумуса, солей кальция и пр. какъ 
для каждаго образца, такъ и въ среднемъ для каждой группы 
почвъ.

Эти данеыя помогутъ намъ вкратце  характеризовать 
каждую группу и выяснить степень пригодности ея для раз
ведет» американскихъ лозъ съ западно-европейской точки 
зре вия.

и-я группа. Тяжелыя глинистыя почвы.
Сюда отнесены нами, независимо отъ происхождения и 

способа залегания, почвы все хъ классовъ съ средиимъ содер- 
жаниемъ ила 5 7 ,9 7 % , и съ среднимъ отношениемъ количества 
элементовъ де йствующихъ химически и мехавически (А) къ 
количеству элементовъ де йствующихъ только механически (В) 
— 1: 0 ,76. Преимущественно оне  залегаютъ на ровныхъ шго- 
скогорияхъ, отличаются боле е или мене е значительною мощ- 
ностию (5—6 верш.), се рымъ или каштановымъ цве томъ, 
плотнымъ комковатымъ строениемъ, компактностью, большой 
влагоемкостыо и малой проницательностью для воды и возду
ха. На основании все хъ этихъ признаковъ тяжелыя глинистыя 
почвы относятся къ числу сырыхъ и холодныхъ.



Переходный горизонтъ мало отличается отъ почвеннаго; 
подпочва—тяжелая, пластичная, желтая и иногда оливковая 
глина.

Среднее содержание перегноя въ почвахъ этой группы 
0,42%» наибольшее 3 ,1 9 % , *), наименьшее 0 ,07% . Извести 
— среднее 13 ,23% , наибольшее 8 8 ,6 2 % , ниименьшее 1 ,98% . 
Почвы съ количествомъ извести выше указаннаго средняго 
встре чаются ре дко.

Содержапие извести въ подпочвахъ среднее 18 ,70% , 
наибольшее 6 8 ,4 4 % , наименьшее 5 ,2 0 % ; при чемъ чаще она 
встре чается въ виде  гнездъ. Во время дождей почвы этой 
группы сильно раскисаютъ, а во время засухи превращаются 
въ плотную, непроницаемую массу съ глубокими трещинами въ 
1 — 2%  вершка въ поперечвике . Оне  принадлежать къ числу 
пополняющихся и плодородныхъ, встре чаются всюду, но въ 
общей совокупности, занимаютъ небольшую площадь.

11-я группа. Глинистыя почвы съ среднимъ содержаниемъ 
ила 39 ,17%  относятся преимущественно къ классу наземно-на- 
носеыхъ, ре же къ классу перемытыхъ. Отношение элементовъ 
А къ элементамъ В въ этой группе — 1: 1 ,58. Эти почвы мо- 
гутъ быть названы почвами долинъ и пологихъ склоновъ, 
имеютъ се рожелтый, каштановый или темносе рый цве тъ, 
гороховатое строение и среднюю мощность въ 4— 5 вершковъ. 
По плотности, влагоемкости и пр. физическимъ свойствамъ— 
глинистыя почвы мало отличаются отъ тяжелыхъ глинистыхъ 
и во влажномъ состоянии лоснятся на разрЬзахъ лопатой.

Подпочвою для глинистыхъ почвъ служатъ часто какъ 
тяжелыя глины, такъ и различный суглинки.

Среднее содержание гумуса въ почвахъ этой группы — 
0 ,81% , наименьшее— сле ды, наибольшее— 2 ,4 0 % ’, среднее 
содержаеие солей кальция — 1 4 ,4 3 % , наименьшее— 5 ,1 3 % , 
наибольшее— 37,14; яричемъ почвы съ содержаниемъ солей

*) Одшиъ  случай.



кальция свыше 15%  составляютъ значительное меньшинство. 
По занимаемому пространству глинистыя почвы преобладающи 
въ изсле дованномъ районе  надъ вее ми остальными и име ютъ 
наивысшую хозяйственную це нность.

иии-ья группа. Тяжелые суглинки залегаютъ преимуще
ственно на склонахъ средней крутизны и относятся къ классу 
перемытыхъ почвъ. Мы причисляемъ къ этой группе  почвъ съ 
средними содержаниемъ ила 29,80 и съ средними отношени- 
емъ элементовъ А къ элементами В — 1 : 2 ,41; какъ почвы 
перемытыя, оне име ютъ различную мощность и цве тъ, отно
сительно рыхлы и содержали наибольшее количество хрящ а,— 
0 ,7 6 %  гумуса и 15 ,06%  солей кальция. По физическимъ 
свойствами наиболЬе мощный изъ почвъ этой группы значи
тельно лучше почвъ и и П-ой группъ и ближе всего подхо- 
дятъ къ лучшими, по плодородию французскими почвами, кото
рый по Мазюру *) име ютъ сле дующий составъ:

Отношение количества элементовъ А и количества элемен
товъ В въ нормальныхъ почвахъ Мазюра, содержащихъ известь, 
— 1:2, а въ почвахъ съ ничтожными содержаниемъ гумуса и 
извести — 1:3.

Тяжелые суглинки, къ сожале нию, имЬютъ весьма неболь
шое распространение въ районе .

и Ѵ-ая группа. Средние суглинки встречаются преимущест
венно небольшими пятнами на крутыхъ склонахъ и въ общемъ 
хозяйственнаго значения не име ютъ.

Ѵ-ая группа. Леикие суглинки какъ и средние, преимущест
венно сильно перемыты, содержали въ среднемъ 16 ,67%  ила, 
0 ,6 4 %  гумуса и 8 ,4 6 %  извести. Они встре чаются такъ-же 
ре дко и небольшими клочками.

*) В. Мавиге. Ьесоп ёиётеп иаиге (Та^гисиииигё, стр. 284.

Г л и н ы . 

Песку. 
„-Лиз вести 

Гумуса

20— 30%  
5 0 -  70%  

5 - 1 0 %  
5 - 1 0 %



Намъ остается еще характеризовать въ общихъ чертахъ 
весьма распространенную въ восточной части Кутаисскаго 
уе зда группу подзолистыхъ почвъ, образовавшихся изъ чет- 
вертичныхъ дилювиальныхъ наносовъ; оне  залегаютъ въ запа
дной части сел. Свири, въ сел. Радинаули, Цхентаро, въ 
Аджаметскомъ ле су и друг, ме стахъ и по содержанию мел- 
кихъ частицъ съ д. 0,01 — (60— 8 1 % ) должны быть при
равнены къ тяжелымъ глинамъ, а по химическому составу 
—къ супесямъ, такъ какъ мельчайшия частицы этихъ почвъ 
состоять изъ кремня. Описание почвъ этой группы поме - 
щено въ напечатанной ниже статье  г. Паниковскаго, 
мы же приведемъ характеристику идентичной почвы Ниже
городской губернии, данную Г. Сталицкимъ *). Име я въ 
виду, что наша подзолистая супесь окружена со все хъ сто- 
ронъ дилювиальными наносами, которыми почти всегда и под
стилается, что лежащий подъ нею суглинокъ всегда боле е или 
мене е песчанъ, что въ данномъ подзоле  очень часто встре - 
чаются те -же валуны, къкъ и въ окружающихъ наносахъ, 
невольно является предположение о те сне йгпей связи между 
разсматриваемой нами почвой и окружающимъ дилювиемъ, 
те мъ боле е, что всле дствие строго выраженной зависимости 
мощности ея отъ покатости склона, трудно сомне ваться въ 
дилювиально-наносномъ происхождении ея.

Отсортированный такимъ образомъ материалъ (подзолъ), 
крайне бе дный глинистыми частями, состоящий изъ кварца и 
разныхъ силикатовъ, конечно, долженъ былъ подъ влияниемъ 
разеыхъ атмосферныхъ агентовъ и растительности, въ дан
номъ случае  ле совъ **), подвергнуться новому и дальне йшему 
выве триванию. Кварцъ оставался безъ изме нения, силикаты-же

'') Докучаевъ. М атериалы къ оце нке  зем ель Нижегородской гѵ бер - 
нии. Вып. Xии, ст р . 7 5 .

* * )  П о д з о л и с т ы й  п о ч в ы  И меретии и въ  н астоящ ее время находятся  
въ болынинстве  подъ ле сами, хотя значительная часть и хъ  занята вино
градниками.
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подъ энергическимъ де йетвиемъ углекислоты (перегнивающихъ 
корней и листьевъ) распадались до конца, образуя: а) амор
фный кремнезелиъ, в) глину, с) карбонаты щелочей и щелоч- 
ныхъ земель. Изъ нихъ первый, какъ боле е неподвижный, 
оставался на ме ете  и обусловилъ специфическая свойства, 
которыми отличается физика данныхъ почвъ, а вторая в) 
уносилась проточной водой (склонъ); въ результате  должно 
было, получиться новое обогащение почвы кремнекисло- 
той.

При такомъ способе  происхождевия подзолистой супеси 
мы легко объяснимъ себе  и ея специфическая особенности. 
Такъ, странная твердость подзола въ сухое время должна, 
ве роятио, быть приписана заключающейся въ ней аморфной 
кремневой кислоты, ибо изве стно, что она, въ мокромъ виде , 
слизиста и студениста, при высыхапии-же удержнваетъ ги- 
дратиѵю воду и де лается очень тонкимъ пылевиднымъ 
порошкомъ.

Нужно думать, что тому-ж.е самому аморфному мелкому 
кремнезему данная почва обязана и своею холодностью, ибо 
въ мокрую погоду частицы аморфнаго кремнезема, становясь 
студневидными и слизистыми, слипаются между собой и 
образуютъ какъ-бы цемеатъ для остальныхъ частей почвы. 
Всле дствие той-же причины на ея поверхности образуется 
кора, которая не пропускаете теплоты въ глубь почвы и за
медляете высушивание ея; это особенно часто бываете после  
весеннихъ водъ, когда хле ба, только что начинающие проби
ваться, требуютъ много теила; между те мъ небольшое коли
чество тепла, усие вшее проникнуть въ почву, употребляется 
на испарение воды. Но зато, какъ только подзолъ просохъ, 
избытокъ воды испарился или просочился въ подпочву, на
стаете другое неудобство для растения: почва тверде етъ и не 
пропускаете воздуха. Наконецъ, третья стадия, въ которую 
вступаете подзолистая супесь, это время наливания зерна— 
средина ию ля,— когда подъ влияниемъ июльскихъ жаровъ еще
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раньше растрескивавшаяся почва теряетъ свою после днюю 
гидратаую воду и становится пыльной и рыхлой; тогда ра
стете находится въ положении животяаго, которому даютъ 
сухую пищу и ни капли воды.

„И такъ подзолистая супесь соединяетъ въ себе  недо
статки глины и песка

Совершенно те ми-же качествами отличаются и паши подзо
лы, идентичные по происхождение и свойствамъ. Они окрашены 
въ све тлосе рый, бе лесоватый цве тъ и носятъ ме стное наз- 
вание „тетрц &цери“ .

Изложенный краткия характеристики все хъ встре чен- 
ныхъ нами почвенныхъ группъ, само собою разуне ется, вну- 
шаютъ сомне ние относительно будущности нашего виногра
дарства на американскихъ подвояхъ. Мы виде ли, что наибо- 
ле е подходящия для американскихъ лозъ суглинистыя почвы 
встречаются въ весьма маломъ количестве  и содержать все- 
же значительный процентъ извести, а всЬ остальныя, обладая 
те мъ-же недостаткомъ, тяжелы, непроницаемы для воздуха, 
плохо согре ваются, образуютъ большия трещины, словомъ — 
отличаются все ми недостатками, влияющими пагубно иа раз- 
витие боле е устойчивыхъ отъ филоксеры американскихъ лозъ 
во Франции. Сорта-же съ толстыми корнями, наиболе е при
способленные къ тяжелымъ иочвамъ, не могутъ име ть у насъ 
будущности, всле дствие своей, относительно малой, устойчи
вости и продолжительности нериода активной жизни филок- 
серы *).

Но такой выводъ можеть быть сде ланъ только тогда, 
если разсматривать почву, какъ самостоятельный и единст
венный факторъ, вдияющий на развитие растения. Не нодле- 
житъ сомне вию, что онъ былъ-бы крайне одностороннимъ и 
неве рнымъ.

Въ зависимости отъ климатическихъ условий, те -либо

'*) Зимний сезон ъ  п осл едн ей  длится 3 — 3 ’/ 2 ме сяца.
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другие недостатки данной почвы—въ одномъ районе , могутъ ~ 
считаться достоинствами ея въ другомъ.

Тяжелыя глинистыя почвы западнаго Закавказья, дающия 
ежегодно богатые урожаи кукурузы, были бы совсе мъ непри
годны для этого растения на юге  России, а богате йший, какъ 
почва, русский черноземъ где -либо въ Мингрелии име лъ-бы 
постоянный избытокъ влажности.

Быть-можетъ, что наилучшия изъ французскихъ почвъ, 
на которыхъ успе шно разводится американская лоза, оказа- 
лись-бы непригодными для этой це ли у насъ, и наоборотъ, 
те  изъ нихъ, на которыхъ французы терпе ли неудачи, при 
нашихъ климатическихъ условияхъ— оказались-бы подходящими.

За неиме ниемъ у насъ достаточнаго количества опытовъ 
культуры американскихъ лозъ, только всестороннее изучение 
почвы въ зависимости отъ климата и изсле дование оде ваю- 
щей ее растительности можетъ дать право предсказать такъ 
или иначе будущее.

Изсле дование растительности Ш орапанскаго уе зда уже 
производится и, по всей ве роятности, будетъ закончено въ 1893 
году.

Въ связи съ данными метеорологической станции Сакар- 
скаго питомника и станций Кутаисъ и Пони, оне  дадутъ бо- 
ле е полную картину климата всего района и кыяснятъ на
глядно результата взаимоде йствия наме ченныхъ выше двухъ 
факторовъ, обусловливающихъ физическую возможность или не
возможность той, либо другой культуры. Широкое распрост- 
ранение различныхъ кальцифуговъ и въ томъ числе  каштана 
(Сазиапеа Уезса), этого указателя благоприятныхъ для амери
канскихъ лозъ условий, и теперь уже даетъ не которыя осно- 
вания предположить, что и наше виноде лие перетерпитъ лишь 
временный кризисъ *).

*) В ъ  эти  таблицы  н е  вош ли 16 анализовь почвъ Р ач и н св аго у е зда, 
кои п рои зв еден ы  по п росьбе  агрон ом а Т и м о ѳ еев а .
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П о ч в  ы .

Долина р. Хонисъ-цхади. 0,00 0,66 7,22 42,20 49,92 1 1,02 8,70
8,802а? с.Квалиты . . . — 2,70 0,14 1,39 44,77 51,00 ] 0,98 9,40 0,90

3 в „ Илеми . . . . — 0,38 3,27 5 ,74 23,60 67,06 1 0,49 8,20 11,20 0 ,44
4 Н „ К и ц хи . . . . — 0,00 0,54 3 ,00 39,73 56,73 1 0,76 9,60 17,40 0,90
5 О ,, Кицхи . . . . — 0,00 0,00 2,56 45 ,24 53,50 1 0 .87 6,75 11,72 0 ,34
6 н „ Дхерисъ-цихе. — 0,00 0,00 2 ,68 40,20 57,12 1 0^75 9 ,50 10,35 0,81
7 м „ Кицхи . . . . — 1,30 0,57 9,88 23,97 61.28 1 0,56 9,80 17,60 0 ,35
8 ч „ Тетра-цхаро . _ 0 ,00 1,16 6,87 42,35 49.62 1 1,02 9 ,50 9,40 0,31
9 „ Хорити. „ . . — 7,58 4,36 10,79 20,09 57,18 1 0,75 7,49 7,26 1,07

10 — 0,00 0,29 2,36 36,83 60,52 1 0.65 6 ,43 8,81 0 ,24
11 3 — 2,82 0,55 1,59 22 ,14 72,90 1 0,37 5,14 26,64 0,91
12 ч с. Обча. . . .

■— 3,10 3,03 8,27 25,14 60,46 1 0 ,65 6,53 38,62 3,19
1В о> — 0,29 0,64 4,51 46 ,66 47,90 1 1.09 5,64 8,17 0 ,14
14 Й — 6,59 2,97 10,75 31 ,62 48,07 1 1,08 3,32

7,88
1,98 0,22

15 Ен — 0,26 0,23 3,62 22,65 73,24 1 0,37 6,66 0,07

16 С р с д н ия .  . . 0 . 0 0 1 ,6 6 1 ,28 5 ,41 3 3 ,7 3 5 7 ,9 7 1 .0 ,7 6 7 ,5 5 13 ,23 0 .4 2
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17 с. Дыми. . . . 5 ,28 3,11 14,49 34 ,85 42,27 1:1,36 9,95 9,00 0,76
18 „ Дыми. . . . — 0,33 0,36 17,50 40,00 41,81 1:1,40 9,17 9,92  0,60
19 „ Коалиты. . . — 0,33 0,19 11,16 49,66 38,66 1 :1,59 10,40 11,44 сле ды.
20 Я „ Свири. « . — 0,08 0,45 8,90 45,37 45,20 1:1,21 9,40 1 1 ,3 6 ! 1,00
21 „ Свири. . . . — 0,96 8,40 25,09 26,31 39,24 1:1,55 8 ,00 37,14  сле ды.
22 „ К в аииты. . . — 1,55 3,28 18,63 41.56 34,98 1 :1 ,89  6 ,60 27,16! 1 .04
23 о „ Сакари-кеди 0,09 0 ,30 0,15 9,26 52,22 38,07 1 :1 ,63 , 10,00 10,20 2,40
24 „ Вардзин .. . . 0 ,09 0,19 0,19 22,00 36,15 41,17 1 :1 ,43  11,20 14,90! сл ’вды.
25 ^  8 „ Вардвия. . . . — 0 ,97 7,65 10,63 36,09 44,66 1:1,24 7,20 9,96 0,80
17 „ Ц халпорети. 0,43 2,09 0,25 35,18 29,40 33,08 1 :2 ,02  7.60 17,00 1,26
27 Я „ Цхалпорети . 0 ,05 0,00 0.00 11,29 50.28 38^43 1 :1 ,6 0 ' 1 0 6 0 7,40  0,20
28 „ Кицхи. . . . — 0,47 0,00 10,48 45 29 43,76 1:1,28 9 ,50 8,30  0,41
иб, Я „ йлеми. . . . — 6,79 2,30 28,75; 23.21 38,95 1 :1,57 5,80 22,00  и 1,10
29 „ Тетра-цхаро. — 5,62 2,92 11,79 46 ,70 32,97 1:2,03 8,01 22,98  0 ,30
30, Ч „ Тегра-цхаро. — 3,29 3,09 19,84 38,92 34,86 1 :1 ,87  8,90 5,56 0 ,50
31! „ Сабе................ — 0,00 0,84 2,45! 61 ,65 35,06 1 :1 ,85 , 6 .56 15,71 1,91
32. „ Саргвеши.. . — 2,25 1,61 30,02 23 ,4 0 42 ,72 1 :1 ,34 , 6 6 1 5,31 | 1 ,54

и С р е д и ия  . . . — 1.81 2 ,0 4 1 0 .0 0 ! 4 0 .0 8 8 0  17 1:1.58; Я 5:1 14 ,4 8  0 К1
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35
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39
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43
44
45
46
47
48

с. Злоури. . . . 
„ Свири. . . . 
„ Цхра-цхаро. 
„ Коалиты. . . 
„ Квалиты. . . 
„ Сакари-кеди. 
„ Сакари-кеди. 
„ Гярихеви.. . 
„ Базалети. . .

С р с д н ия . . . .

с. Илеми.

с. Кицхи. . . „ Игорети. . 
„ Бори. . . . 
„ Саргвеши. 
„ Зеквада. . 
„ Свири. . .

С р е д н ия . .

4.35

0,04
0.11
0,07

0,10

0,34

3,55  и 
1 7 ,1 0 и 

2,66  ! 
18 ,8 4 . 
10 ,39 : 

2 ,49! 
8 ,04  и 
8,71 ! 

32 ,52!

0,90 16,31
1.71 20,31
4.72  12.03
2 .18  7 '40
2,64 8 ,80
2.19  30 ,18  38 ,79 
2 ,3 6 ; 3 5 ,4 8 1 27 ,44 
4 ,2 6 , 25,47 ии 32 ,89 
1 ,3 3 и 6 ,94  26 ,68

53,05
31,01
42.98
44,46
45 ,07

26,19
29,87
37,61
27,12
33,10
26,35
26.68
28,67
32,53

11,59 2,47; 18,10- 38,041 20,80

0 ,22

2,44
7 ,52
5,61
3,90

28,54
6,70

0,12

0 ,3 7 | 6 ,93  67 ,49

0 ,0 0  и 
4,61 
3 ,0 1 1 
2,33  и 
1,50 

15 ,42;

49,87
57.45 ;|
23,37
58,70
14,13
46,50

28,47
15.89
49.89  
17,52 
40,81 
15 ,77

24,99

19.22
14^53
18,12
17,55
15,02
15,61

4,481 41,67:; 28,06 10.67

2,82
2,35
1,66
2,69
2,02
2,80
2,75
2,50
2,07

7 .00  5 ,70:
8 ,24 ! 2 3 ,4 8 ; 
7 ,46( 8 ,90
5.00  и 15,10 
5 ,33! 11,48 и

10.20! 12,60 
10 ,00 ; 28 ,60! 

9 ,28  24,56 
7 ,44  5 ,13!

сле ды
0,60
0,75
1,80
0,30
1,04

сле ды
1,95
0,43

1:241 7,77

1 :3 ,00  и

15.06 0,76

,44 1,50

1 :4 ,20  9,81 1 ,54  0,61
1 :5 ,8 8 1 6 ,00  8 ,0 0 ' сде ды
1:4,52 8 ,0 0 : 4 ,9 0 : 1,40
1:4,701 2 ,7 4 | 1 ,6 4 'с д е ди
1 :6 ,6 6 1 8 ,55 ! 21 ,76 0,86
1:5,411 1 1 ,0 6 и 12,90 1,00!
1:5-06: 7,60 8,46 0 64
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П о д п о ч в ы .

С. Кицхи. . . . 0 ,0 0 0,00 0,65 6,16  31 ,66 61,53 1:0,63 10,30 15,20
1 о?

а
Долина р. Ха- 

нисъ-цхали. . 0 ,00 0,00 0,55 5,91 37 ,70 55,84 1 0,80 8 ,50 _ __
15 Е-и с.О бча................. 0 ,00 0,00 0,00 0,94!и 10 ,77 88,29 1 0,13 10.38 6,65 _
12 „ Обча.................. 0 ,00 0,00 2,73 19,93 21,43 55,91 1 0,79 6,97 38,47 —
20 М Свири . . . . 0 ,00 1,17 0,84 2,361 16 ,90 78,73 1 0,27 — — —
23 13 „ Сакари-кеди . 0,00 0,00 0 ,00 0,00  58,31 41,69 1 1,40 9 ,40 14,60 —

3 ,. йлеми . . . . 0,00 0,00 0,00 0.95  46 ,15 52,90 1 0,90 12,60 5,20 —
25 „ Вардзия. . . . 0 ,00 0,00 0,00 10,64 38 ,76 50,60 1 0,98 8,80 12,60 —
41 а .. Базалети . . . 0 ,00 0,00 0,00 2,56  |и 31 .14 66,30 1 0,51 2,76 68,44 —

9 ч Хорити . . . 0 ,00
0,00

2,57 1,82 5,881 21 ,76 67,97 1 0,47 10,56 19,78 —
5 .. Кицхи . . . . 0 ,00 0,00 1,90 ии 41 ,68 56,42 1 0,77 9,36 1 2 ,2 0 —
6 „ Цхерисъ-цихе 0,00 0 ,00 0,00 1.98,'; 23.76 74,26 1 0,35 9,40 13,35 —

28 н Кицхи . . . . 0,00 0,48 1.94 14,57 29 ,80 53,21 1 0,88 10,50 7,20 —
8 „ Тетра-цхаро . 0,00 0,55 1,21 1,961 25 ,40 70,88 1 0,41 8,76 11,75 —

- 1 0 ,3 4 0 ,7 0 5 ,4 1  3 1 Д 4 6 2 ,4 1 1 :0 ,6 6 9 ,1 0 18 .7 9



2 с. Квалиты. . . 0 ,00 0,22 0,00
----------

2 ,08 56,47 41,23 1:1,42
—— _ _

8,80 6,40
19 в  „ Квалиты. . . 0 ,00 0,43 0,00 4,46 59,46 35,65 1:1,80 6,60 6 ,70 __
42 е  „ Илеми. . . . 0 ,00 17,14 0,76 7,59 31,06 43,45 1:1,30 3,40 38,40 __
16 о  „ Илеми. . . . 0 ,00 11,13 2,33 11,83 35,48 39,18 1:1,55 7 ,00 13,80 __
27 ^  я  „ Цхалнорети . 0 ,00 0,00 0,00 17,21 48,55 34,24 1:1,92 8,00 7,20 —

7 ш „ Кицхи. <. . . 0 ,00 0 ,02 0,00 16,39 48,71 34,88 1:1,87 8,01 19,70 —
29 я  „ Тетра-цхаро. 0,00 1,40 0 ,50 15,15 39,97 42,98 1:1.33 7.80 20,72 —
30 <=< „ Тетра-цхаро. 0,00 4 ,52 2.09 14,66 38,26 40,47 1:1,47 9 .30 12,10 —
31 а  „ Сабе.............. 0 ,00 0,00 0,17 3,26 62,13 34,44 1:1.90 9 ,75 7,00 —

0,00 3,88 0,65 10,29 46,68 38 50 1:1.62 7,63 14,64 -

24 я  с. Вардзиа. . . о.оо 0 ,88 0.29 27,79 38 ,84 32,20 1:2,10 8 ,60 14.20 _
34 ш „ Свири. . . . 0 ,00 15,92 4,61 14,80 32,64 32,03 1:2,12 5,74 18.42 —

21 ч „ Свири. . . . 0 ,00 4 ,95 2 ,55 11,53 51,03 29,94 1:2,07 6,03 47,52 —
35 ~ 5* „ Ц хра-цхаро . 0,00 0 ,65 0,80 2,45 65,70 30,40 1:2,29 7,40 13,80 —
40 м ч » Гарихеви. . . 0 ,00 0 ,37 2,65 32,32 40,98 23,68 1: В. 05 10,11 22.1.0 —
32 |  „ Саргвеши. . 0,00 6 ,90 3,53 32,54 30,30 26,73 1:2,74 6 ,84 4 ,24 —
47 « ,, Зек, в ада, . . 0,00 3,22 0,51 10,40; 59 ,84 26 ,03 1:2.84 9,69 9.14 —

и 0,00 4,70 2.13 18,83 45,62 28,72 12,46 7,77 18,49 -

13
а
^  с. Дыми. , . . 0 ,00 6,48 2,24 10 00 59,02 22.22 1:3,50 6 .75 55,89

36 м ^  „ Квалиты. . . 0,00 43,37 1,97 11,81 20,41 22 ,44 1:3,45 8 ,53 12,10 —
45 о? „ Бори.............. 0,07 0 ,0 7 , 0 ,29 18,15 57,96 23,53 1:3,25 10.00 5,00 —

о 4 „ Квалиты. . . 0.00 0 ,0 0 ' 0 ,00 20,79 55,18 24.03 1:3,16 5,80 7,70 —

0,00 12,48; 1,16 15,19 48,14 23,05 1:3,34 7,52 20,17 —
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43 ч с. Кицхи. . . . ■0,00 3,48 0,00 55,14 22,30 19,0Я 1:4,24 9,81 1,54
48 ^  „ З л о у р и .. . . 0 ,00 0 ,00 0,18 3,71 82,00 14,11 1:6,09 5,66 23,30 —
33 > (ц „ Квалиты. . . 0 .00 0 ,00 0,00 29,90 52,54 17,56 1:4,70 10,80 8 ,30 —

22 '5  „ Квалиты. о . 0 ,00 0,00 0,19 7,07 81,47 11,27 1:7,81 10.40 10,60 —
— §  „ Саргвеши. . 0,(10 4.17 1,51 52,21 22,59 19,52 1:4,13 3,89 3,11 —

0,00 1,53 0,37 29,01 52,18 16 31 1:5,39 8,11 9,37 -

17 м* ®*" с. Дыми. „ . . 0,00 3 ,70 1,78 31,28 54,71 8 ,53 1:10,72 6,20 14,01 —
37 ^ о § „ Квалиты. . . 0,00 19,85 4 ,25 13,09 55,73 7,08 1:13.12 5,80 13,50

а> 0,00 11,77 3,01 22,18 о5,32 7,81 1:11,92 6,00 13 75 -

— н; о  §  с. Свири. . . . 00,0 2,50 4,30 36,60 50,40 6,20 3:15,13 11,12 9,30 ___

~ а  в  » Игорети. . . 0,00 12,88 5,66 68,13 9,48 3,85 1:24,97 5,80 8,50

0,00 7,<)9 4,08. 52,36 29,94 5,03 1:20,50 8,46 8,90 -
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Приме чате. Въ эти таблицы ие вошли 16 анализовъ 
почвъ Рачинскаго уе зда, кои произведены но просьбе  агро
нома Тимоѳеева.

б) Изсле дование характера распространения се ро-углеро- 
да въ тяжелыхъ глинистыхъ почвахъ Имеретии представляетъ 
весьма интересную задачу, ре шение которой должно указать 
возможность или невозможность ле чения вашихъ вияоградни- 
ковъ отъ филокееры и выяснить, въ зависимости отъ ме стныхъ 
условий, изме невия въ приемахъ ле чения, который могли-бы обес
печить ѵспе хъ.

Изсле дования, произведенный въ прогаломъ 1891 году *), 
показали, что се рнистый углеродъ испаряется изъ даннаго 
слоя иочвы въ общемъ весьма равноме рно. Ближайшей зада
чей изсле довавий г-на Морева въ отчетномъ году было выяс- 
нение характера распространения паровъ того же иисектисида 
въ толще почвы, въ горизонтальной и вертикальной плоскостяхъ. 
Изсле дования эти показали:

1) Распространение се ряистаго углерода въ данной почвЬ 
въ сильной степени зависитъ отъ метеорологическихъ условий 
и физическаго состояния ея. Повидсмому, боле е равноме рное 
расареде ление въ горизонтальной плоскости можетъ быть до
стигнуто уменыпениемъ исяарения въ воздухе  при посредстве  
увлажениа поверхности почвы.

2) Количество се рнистаго углерода въ почвенпомъ воз- 
духе  слоевъ, лежащихъ ниже точки инжекции, больше, че мъ въ 
воздухе соотве тствепиыхъ слоевъ, лежащихъ выше ея. Наи
большее количество паровъ все время наблюдалось въ слояхъ, 
лежащихъ не дале е 5-ти сантиметровъ внизъ и вверхъ отъ 
точки инжекции; по мере удаленил отъ этой точки, количе
ство се риистаго углерода постепенно убывало, вь верхиихъ 
слояхъ быстре е, че мъ въ нижвихъ.

*) См. Труды лаборатории при Сакарскомъ питом н. американ. лозъ  
18 9 1  годъ, стр. 2 7 -а я .
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3) Пары се рнистаго углерода въ июле  и авгуете  остава
лись въ почвенномъ воздухе  въ продолжеяие 4-7 дней, при чемъ 
наблюдаемая вообще равномерность испарения инсектисида 
изъ даннаго слоя можетъ при неблагоприятпыхъ условияхъ *) 
нарушаться въ значительной степени,

Подробное изложение хода изсле доваоий а полученные ре
зультаты изложены въ статье  Н. И. Морева.

в) Наблюдены вадъ ходомъ созре вания не которыхъ сор- 
товъ винограда производились г. Гораевымъ. Въ виду того, 
что задачи, подобный наме ченной, могутъ быть разре шены 
правильно только въ течение е е сколькихъ ле тъ, печатаеие до
быты хъ г. Гораевымъ материаловъ было-бы преждевременнымъ.

Подробное изсле дование ме стнаго виноградарства и виио- 
де лия, произведенное но подробной программе  г-мъ Вацадзе 
въ течение ле та отчетнаго года **), и набдюдения прежиихъ 
ле тъ наме тили много существенныхъ недостатковъ въ этой 
наиболе е важной отрасли ме стнаго хозяйства.

Чтобы точне е выяснить причины этихъ недостатковъ и 
ознакомить виноградарей сь не которыми приемани виноде лия, 
которые могли-бы значительно улучшить ме стиое производство, 
не измЬнял радикально ме стной системы хозяйства, при пи
томник'!* былъ произведенъ опытъ изготовления вина. Бурное 
брожееие бе лаго и краснаго вина происходило въ бочкахъ и 
чанахъ, въ закрытомъ поме щении, а тихое брожение, по мест
ному обычаю, въ глиияныхъ кувгаинахъ въ земле , подъ лег
ки мъ досчатымъ наве сомъ. Все  процессы изготовления вина 
сопровождались подробными объяснениями на грузинскомъ язы
ке, который давались окрестнымъ крестьянамъ, посе щавшимь 
питомникъ весьма охотно. Для лицъ, желавшихъ ближе озна
комиться съ этими процессами, были прочтены популярный 
лекции о буриомъ брожении и обь уходе  и очистке  вина.

*) Высокая тем ператур а, общ ее ф изическое состояние почвы и пр.
* * ) Статьи г-на В ацадзе бу д ут ъ  поме щ ены въ другом ъ издании.
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Первая переливка произведена въ декабре  ме еяце . По
дробности постановки опыта и анализа сусла и вина б/дутъ 
поме щены отде льной статей въ отчете за 1893 г.

г) Анализы образцовъ продажнаго ме днаго купороса. 
Успехъ въ деле лечения виноградниковъ отъ грибныхъ болез
ней, который всюду сопровождалъ работы паргии и руководи- 
мыхъ членами ея садовладельцевъ, окончательно убедилъ на- 
селение, въ целесообразности этого приема. Не смотря на это, 
подавляющее большинство садовладельцевъ не могло восполь
зоваться представляемыми имъ выгодами, такъ какъ не имело 
достаточно познаний. Въ виду такого положения дела, преду
смотреть которое было весьма ие трудно, все свободный си
лы партии были направлены съ весны на широкую популяри- 
зацию приемовъ лЬчения и изготовления бордоской жидкости, 
для чего во всехъ селенияхъ Шорапанскаго и во многихъ 
ееленияхъ Кутаисскаго уезда были даны садовладельцамъ на 
сходахъ печатныя наставления и подробныя разъяснения. Не 
смотря на это, лица, желавшие лечить свои виноградники, 
часто прибегали къ помощи многочисленаыхъ эксплоататоровъ, 
которые, выдавая себя за знатоковъ дГла и получая за трудъ 
значительный гонораръ, только портили материалъ и виноград
ники, ссылаясь въ случаяхъ неудачъ на то, что доставленный 
купоросъ былъ плохъ. Быстро распространившийся слухъ о 
плохомъ качестве продаваемаго въ магазинахъ меднаго купо
роса и нногочисленныхь обманахъ и неудачахъ со стороны лицъ, 
лгЬчившихъ виноградники за плату, побудилъ садовладельцевъ 
безирестанно обращаться въ питомникъ за советами относи
тельно лечения и миста покупки доброкачественнаго материа л а .

Приводимъ результаты анализовъ 15-ти образцовъ меднаго 
купороса, произведенныхъ въ дабор, питом, г. Гораевымъ.
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Изъ числа 15-ти проанализированныхъ образцовъ вполне 
удовлетворительными оказались только четыре— (5-ый, 8-ой, 
13-ый и 14-ый); все  остальные содержали значительное количе
ство неде йствующаго на Риазторага  ѵииисоиа желе знаго или цин- 
коваго купороса, при чемъ количество его въ образце  № 3 со- 
сгавляетъ 3 7 ,4 0 % . Принимая въ расчетъ высокия це ны, по 
которымъ продавался въ Квирилахъ ме дный купоросъ въ тече- 
ние ле та (отъ 8 до 12 руб. за пудъ), такая приме сь вызываетъ 
излишвий расходъ отъ 3 р. до 4 р. 50 кон. на пудъ и ли- 
шаетъ часто ле чение значительной части эфекта. Для ограж- 
дения садовладе льцевъ отъ такой эксплоатации, при питом
н и к  былъ устроенъ складъ ме днаго купороса, который, впро- 
чемъ, не смотря на значительные обороты, далеко не могъ 
удовлетворить потребности садовладе льцевъ.

д) Наблюдения надъ цикломъ развития РЬуииохега ѵавиаи- 
гих и РЪуииохега иЪегиса. (8иаг-у) дали крайне интересные ре
зультаты, изложенные въ статьяхъ «Материалы для биологии 
филоксеры». Осенью отчетнаго года г. Смысловымъ были най
дены въ изобилии половыя особи и оплодотворенныя яйца 
Р ииуииохега ѵазиаигих. Наблюдения надъ циклами развития 
РЬуииохега иЪегиса 8еаг-у подтвердили вполпе  высказанное 
предположение о принадлежности къ одному и тому-же виду 
особей, найденныхъ въ 1890 году въ с. Али и Човто, и при
вели къ открытию листовой и половой формъ.

е) Заготовление коллекций составляло вь болыпинстве  
случаевъ попутную работу при изследованияхъ различнаго
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рода, предпринятыхъ съ це лью изучеиия уе зда. Такъ, при из- 
сле дованияхъ почвъ Шорапанскаго уе зда собрана весьма це н- 
ная палеонтологическая и минералогическая коллекция , включа
ющая боле е 300 окамене лостей и образцовъ горныхъ породъ *); 
при изсле доваяии флоры уе зда г. Ломакинымъ положено начало 
гербарию; во время изсле дования филоксеры заготовлены ми- 
кроскопические препараты, а также препараты поврежденныхъ 
корней и мочекъ въ жидкости Поль-Пти.

Такия-же коллекции грибяыхъ боле зней и микроскопиче- 
ские препараты вызывающихъ ихъ криптогамовъ, оставшияся 
отъ 1891 года, значительно пополнены новыми. Часть этихъ 
коллекций была экспонирована на выставке , устроенной ле - 
томъ 1892 года съе здомъ естествоиспытателей въ Москве .

Намъ остается еще упомянуть о демонстративныхъ лек- 
цияхъ, организованныхъ при питомнике , для лицъ вновь по- 
ступившихъ въ работаюиция на Каввазе  филоксерныя партии. 
Лекции эти продолжались боле е неде ли и посе гцались 35-ю 
лицами, прослушавшими подробный курсъ по биологии фило
ксеры, о причиняемомъ ею вреде , методахъ борьбы съ ней 
и наиболе е распростраяенныхъ боле зняхь виноградной лозы.

Для большей понятности, передъ8 слушателями были де
монстрированы различные препараты и коллекции.

Такия-же, но боле е популярный лекции были прочтены 
на грузинскомъ языке  во многихъ селенияхъ уе зда.

*) Ститаемъ долгомъ выразить здесь глубокую признательность 
геологу С. Г. Симоновичу, который любезно принялъ на себя опреде ление 
образцовъ.



М А ТЕРи АЛЫ
дм изучения почвъ Шорапансваго и Нутаисснаго уЬздовъ.

Отъ горнаго узла Сагалато-баши, въ 8140 ф. абсолют
ной высоты, расположеннаго на южной границе  Кутаисской 
губернии (подъ 60° 47' 30" восточной долготы) и принад- 
лежащаго Ахалцихско-Имеретинскому хребту, къ се веро-во- 
стоку отходить хребетъ Алитумани, служащий водоразде ломъ 
ре къ Сакреулы и Чхеримелы. Отъ него, въ свою очередь, къ 
с. з. отходить длинный контрафорсъ, достигающий долины ре - 
ки Ханисъ-цхали, где  онъ кончается не сколькими постепенно 
понижающимися мелкими отрогами, сливаясь зате мъ съ Кол
хидской равниной.

Се верный склонъ этого контрафорса составляетъ юж
ную границу изсле дованнаго въ почвенномъ отношении района, 
ограниченнаго съ запада р. Ханисъ-цхали, съ се вера рр. Кви- 
рилою и Чхеримелою, а съ востока ле вымъ притокомъ Чхе
римелы, Джигвелою, впадающей въ нее не сколько ниже же- 
ле зно-дорожной станции Б е логоры. Въ этихъ границахъ за
ключена полоса, площадью около 180 кв. верстъ, расширяю
щ аяся по ме ре  приближения къ Колхидской равнине , кото
рая начинается близъ сел. Дыми Аджаметскимъ ле сомъ.

Изъ многочисленныхъ се верныхъ отроговъ названнаго 
контрафорса мы отме тимъ одинъ, идущий отъ сел. Табакини 
до р. Квирилы, у которой онъ кончается крутымъ обрывомъ, 
близъ ме стечка Квирилы. Этотъ отрогъ де литъ изсле дованный



районъ на две  половины съ разнымъ орографическимъ харак- 
теромъ и замыкаетъ съ запада такъ называемую долину Кви- 
рилы-Марелисы. оканчивающуюся на востоке  высотами цра- 
ваго берега р. Вахани. Отроги хребта Алитумани пересе ка- 
ютъ долину Квирилы-Марелисы съ юга на се веръ, образуя 
между склонами рядъ котловинъ, съ селениями Парцхнали, 
Ахалъ-сопели, Кицхи и Пути, где  долина достигаетъ наи- 
большаго развития, и дальше, на западъ, соединяется съ до
линой р. Квирилы.

Въ западной половине онисываемаго района сохра
няется подобный-же орографический характеръ ме стности, 
но зде сь продолжение упомянутой долины, не когда составляв
шей узкий и длинный заливъ Сарматскаго моря, отчасти за
маскировано разнообразно разве твленными отрогами се вер- 
наго склона хребта, отчасти-же покрыто боле е новыми озер
ными отложениями четвертичной системы. Такъ, въ селенияхъ 
Злоури, Квалиты и отчасти Свири, хотя и заме чается рядъ 
долинъ, отде ленныхъ отъ яе ваго берега р. Квирилы довольно 
значительными возвышенностями, но оне  развиты слабо, въ 
значительной ме ре  подверглись денудационнымъ процессамъ, 
изме нившимъ пластику этой ме стности и образовавшимъ бо- 
ле е или мене е ровный склонъ къ р. Квириле . Въ результате у 
въ этой половине района получился рядъ плоскихъ, ниже од
ной трети высоты хребта, возвышенностей, почти на всемъ 
дротяжении отде ленныхъ отъ его подножья узкими продоль
ными долинами и перере занныхъ ущельями и поперечными 
долинами ле выхъ притѳковъ р. Квирилы. Возвышенности эти 
въ юго-восточной части района довольно высокия и крутыя, 
къ се веро-заиаду постепенно понижаются, приобре тая боль
шее развитие въ тангентальномъ направленны

Какъ въ топографическомъ, такъ и въ геологическомъ 
отношенияхъ восточная половина района отличается отъ за
падной. Осадки Сарматскаго моря, залегающия въ продольной 
долине  Квирилы-Марелисы, достигаютъ наиболыпаго развития,



согласно развитию долины, въ селенияхъ Кицхи, Пути и со- 
се днихъ съ ними Алаверди, Киноти, Илеми и Игорети. Къ 
западу отъ р. Аджамуры, протекающей вдоль упомянутаго 
выше горнаго отрога и впадающей въ р. Квирилу не сколько 
ниже м. Квирилы, проходить лишь узкая полоса осадковъ 
Сарматскаго яруса на выступающихъ по обе имъ ея сторо- 
намъ отложенияхъ рыбнаго яруса Эоценоваго отде ла. Ме ло- 
вая система занимаетъ полосу по течению р. Чхеримелы и 
достигаетъ до с. Сакари-кеди, где  ее сме няютъ различные 
порфиры, главнымъ образомъ, диабазъ и мелафиръ, принад
лежащее къ Юрской системе . Въ западной части не тъ осад
ковъ Ме ловой и Юрской системъ, зато зде сь сильно развиты 
постплиоценовые наносы, покрывающие почти всю се верную 
половину западной части района. По течению р. Квирилы вид
ное ме сто занимаютъ аллювиальные наносы.

Контрафорсъ хребта Алитумани, служащий водоразде - 
ломъ рр. Сакреулы и Квирилы, въ западной части состоитъ 
изъ нижне-эоценовыхъ глинистыхъ сланцевъ и андезитовыхъ 
туфовъ, сме вяющихся в ъ  восточной части глинистыми 
песчаниками и цве тными известняками. Дале е идутъ 
глинистые известняки, встре чаюициеся главнымъ образомъ 
въ южной полосе , по склонамъ хребта; а въ отложенияхъ 
Сарматскаго яруса преобладаютъ въ западной части глини
стые известняки съ Ѵеииз риисииеииа и въ восточной— рыхлые 
известковые песчаники и известковыя глины съ Тарез §ге§о- 
гиа и Сагбиц т  оЪвоиеии т ;  въ нижнихъ слояхъ залегаютъ ост- 
ракодовые песчаники. Наконецъ, Ме ловая система даетъ поч
ти исключительно известняки, съ весьма разнообразной фау
ной, соотве тствующей различнымъ отде ламъ этой системы, о 
которыхъ будетъ упомянуто при описании отде льныхъ селений.
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Селѳния Злоури , Цхра-Цхаро и Евалиты.

(Изсле дования М . Ѳ. Калинина , Л. С. Пониковскаю и Г .  В .
Арутюнова) .

Составилъ М . Ѳ. К а л п н и н ъ .

Земли селений Злоури, Цхра-Цхаро и Квалиты ограниче
ны съ се вера ре кой Квирилой; съ юга—контрафорсомъ хреб
та Алитумани, отходящаго отъ узла Сагалатло-баши и слу- 
жащаго водоразде ломъ между Чхеримелой и Квирилой, съ од
ной стороны, и ре кой Сакреулой съ другой; *) съ востока— 
яритокомъ р. Квирилы, ре кой Аджамуря; съ запада— неболь- 
шимъ отрогомъ и  притокомъ р. Квирили, ре кой Ачхетой, 
ограничивающими наде льныя земли сел. Свири.

Площадь всего района равна приблизительно 20 квадр. 
верстамъ.

Указанный выше водоразде льный кряжъ между Квири
лой и Сакреулой тянется съ юго-востока на се веро-западъ, 
вдоль р. Квирилы, представляя границу уе здовъ иПорапан- 
скаго и Кутаисскаго. Склоны его очень круты, уголъ иаде- 
ния ихъ достигаетъ 70— 80°. Южный склонъ упирается въ 
берегъ р. Сакреулы, а се верный образуетъ рядъ отроговъ, 
отходящихъ подъ прямымъ угломъ по направлению къ р. Кви- 
риле . Въ нижнихъ частяхъ своихъ они представляютъ ме ста- 
ми пология плато.

Пространство земли, заключенное между р. Квирилой и 
водоразде льной линией Квирила-Сакреула, шириною въ 5-6

*) К оитраф орсъ этотъ  въ ст ат ь е  „Материалы для и зучения почвъ  
ле ваго бер ега  р . К в и р и л ы поме щ енной въ  „Трудахъ и аборатории при  
Сакарскомъ Питомнике  за 1 8 9 1  г . “ ,н а зв а т ь  Кикнавалетскимъ хр ебтом ъ .



верстъ, по характеру рельефа должно быть отнесено къ раз
ряду вполне  гористыхъ ме стностей.

Отме тимъ, что отроги, ущелья, ложбины, словомъ все  
элементы рельефа, постепенно понижаются по нанравлению къ 
се веру, къ долине  р . Квирилы; въ то-же время указанный 
районъ име етъ общий для всей верхней Имеретии уклонъ съ 
востока на западъ.

По сравнению съ ме стностью на востокъ отъ р. Аджа- 
мури, изсле дуемый районъ отличается боле е мягкимъ релье- 
фомъ: склоны боле е покаты, чаще перемежаются съ ровными 
площадями, ре чки и ручьи текутъ въ мене е глубокихъ и об- 
рывистыхъ ущельяхъ.

Водная система описываемаго района состоитъ изъ не - 
сколькихъ ручьевъ, изъ коихъ но величине  выдаются три: 1) 
въ западной части черезъ сел. Квалиты протекаетъ р. Джа- 
боура, съ шириною живой струи отъ 2 до 6 арш.; 2) въ 
средней,— между селениями Квалиты и Цхра-Цхаро,— р. Бо- 
гирисъ-геле, съ шириною живой струи въ среднемъ 1 ,6-2 
арш.; 3) въ восточной— по границе — р. Аджамура, съ наи
большей шириной живой струи въ 6 аршинъ.

Все  оне  впадаютъ въ Квирилу и носятъ горный харак- 
теръ; протекая по сте сненному руслу, въ отве сныхъ бере- 
гахъ, оне  пробиваютъ свой путь между глыбами камней, де - 
лаютъ крутые повороты, образуютъ ме стами небольшие водо
пады.

Силу падения воды население эксплоатируетъ устройст- 
вомъ несложныхъ мелъницъ для помола кукурузы.

Ле са на склонахъ водоразде льнаго хребта, а также не- 
большия ле сныя рощи у подножия изъ дуба, граба и каштана, 
обширные виноградники и часто встре чающияся отде льныя 
ле сныя и садовыя деревья: дубъ, грабъ, каштанъ, айва, ин- 
жиръ и др., составляя сравнительно густой почвенный по- 
кровъ, обезпечиваютъ существование многочисленнымъ родни- 
камъ.



Въ геологическомъ отношены  изсле дуемый районъ пред- 
ставляетъ сле дующия особенности. На всемъ его пространстве  
выступаютъ сланцеватыя глины, рыхлые песчаники, глини
стые н глинисто-известковые песчаники различныхъ цве товъ 
и различной структуры. Кроме  того, встре чаются кремни и 
кремнистые известняки отде льными обломками. Все  эти по
роды относятся къ верхнему ярусу Эоценоваго отде ла *). 
Н а южной окраине , у подножия  главнаго, выше упомяну- 
таго, водоразде льнаго кряжа развиты породы нижняго 
яруса того-же Эоценоваго отде ла: глинистые песчаники, 
мергели и глинистые сланцы, между которыми наиболе е 
распространена грязно-фиолетовая твердая, плотная, глини
сто-известковая порода, тонкаго строения, съ прожилками 
бе лой кристаллической извести. Зде сь-же встре чаются гли
нистыя твердыя породы и другихъ цве товъ: темно-се раго, 
се раго съ зеленоватымъ отте нкомъ, све тло-се раго и пр.

Приблизительно на середине  между водоразде льной ли- 
нией и р. Квирилой, параллельно течению после дней, тянется 
узкая полоса породъ Сарматскаго яруса, съ глинистыми и 
ме стами раковистыми известняками и рухляковыми песчани
ками. Въ ме стахъ залегания этихъ породъ встре чаются гли- 
нисто-иявестковыя почвы.

Въ не сколькихъ пунктахъ, по ереднимъ частямъ русла 
ре ки Джабоури, обнажается све тло-се рый известковый песча- 
никъ, который, если и занимаетъ большой районъ, то въ 
глубокихъ не драхъ, подъ толщами пластовъ Сарматскаго и 
другихъ сосе днихъ ярусовъ. Въ се вервыхъ частяхъ селений 
Квалиты и Дхра-Цхаро заме чается сме шение древнихъ отло- 
жений, покрывающихъ осадки Третичной и Ме ловой системъ, 
съ породами верхняго Эоцена и Сарматскаго яруса.

Между горными породами, послужившими материаломъ 
для образования ме стныхъ почвъ, первое ме сто, по величине  
области распространения, принадлежитъ твердой, тонко-зерни

*) См. М а т е р иалы для геологии К ав к аза , горнаго инж енера С орокина.



стой, плотной, глинистой породе  грязно-фиолетоваго цве та, 
относимой къ верхнему ярусу эоцеповэго отде ла. Цве тъ этой 
породы, впрочемъ, не везде  одинаковъ. Ме стами подъ влия- 
ниемъ процессовъ выве тривания, она выцве ла, припявъ грязно- 
се рый и бе лесоватый цве тъ; ме стами-же приняла пеструю 
окраску: въ главной массе  сизо-се раго цве та вкраплены кам
ни той-же породы, окрашенные водными окислами желе за въ 
иптензивный красно-бурый цве тъ; иногда въ не и-же встре ча- 
ются гне зда чистой бе лой глины.

Почвы*). По величине  занимаемой площади и гго сельско
хозяйственному значению, первое ме сто въ изсле дованномъ 
районе  принадлежнтъ переходнымъ глинистыми почвамъ; за 
ними сле дуютъ нормальный глинистыя и яате мт, уже извесгп- 
ково-глинистыя почвы.

Глинистыя почвы залегаютъ на совершенно ровныхъ 
ме етахъ, на склонахъ и у ихъ подножия.

Почвенный горизонтъ ихъ, мощность котораго колеблет
ся въ широкихъ преде лахъ, име етъ обыкновенно темно-се - 
рый и све тло-желтый цве тъ, ме стами съ буроватымъ отте н- 
комъ.

Темно-се рглмъ и темиымъ цве томъ отличаются почвы, за -и 
легающия въ низкихъ ме стахъ, па дне  уицелий и ложбинъ:

*) Приме чание. Такъ какъ точное нодразде ление почвъ на группы  
и подгруппы (глины , суглинки, су п ееи  и п р .)  м ож етъ быть сде лано лишь 
по и зучении и хъ  ф изическихъ свойства. и химическаго состава, то пт, 
этой  и во все х ъ  после дую щ ихъ  ст ат ь я хъ , вош едпш хъ въ „М атериалы “ , 
сохранены  те  приблизительны я подразде лен ия , которыя были сде ланы гг. 
и зсл е дователями во время п олевы хъ работъ . П одготовительны й аналити
ческая работы  для полной классификации почвъ Ш орапанскаго и К у таи с
ского у е здовъ составляю тъ ближайшую задачу лаборатории. П о  исподнении 
и хъ  допущ енны й погре шности бу д ут ъ  исправлены въ общ ем ъ своде .

В . О гар осел ь ск ий ,



(наземно-наносныя почвы). Све тло-желтый, ме стами съ буро
ватыми пятнами, цве тъ характеренъ для почвъ склоиовъ (пе- 
ремытыя почвы).

Нормальный почвы этой группы—плотныя, тяжелыя, мел- 
ко-зернистаго строеиия, отличаются значительною вязкостью и 
прилипаниемъ. При высыхапии опе  образуютъ плотную, какъ 
камень, массу, которая сохраняете комковатую структуру; ко
мочки обыкновенно неправильной, угловатой, острореберной 
формы. Изъ твердыхъ включений въ нихъ встре чаются кварцъ 
и обломки неразложившейся материнской породы.

Переходный горизонтъ име етъ бол Ье све тлый цве тъ, со
держите мене е органическихъ остатковъ и перегноя; масса 
его боле е пластична, вязка, сыра и тяжела. Мощность этого 
горизонта колеблется, въ среднемъ, отъ 3 до 5 вершковъ.

Соотве тствующия подпочвы отличаются еще большей 
пластичностью, способностью удерживать и сохраплть почвен
ную влагу и име ютъ везде све тло-желтый съ буроватыми 
пятнами цве тъ.

Механический анализъ типичной нормальной глинистой 
почвы и подпочвы далъ сле дующие результаты *).
—— ----—..........
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Отпишете количества ила къ сумме  осталыиыхъ эле-

Въ се верпой части селения Цхра-Цхаро, на небольшомъ 
сравпительно пространств^, прилегающему къ р. Квириле , 
залегаете нормальная су глинистая почва не сколько иного ти
на, нежели описанным выше. Какъ видно на одномъ изъ 
естественныхъ вертикалъныхъ обнажений, подъ суглинистымъ 
почвеннымъ горизонгомъ ея залегають древние наносы четвер
тичной системы; ниже, слоемъ въ 1 аршинъ, лежатъ обто
ченные обломки горныхъ породъ, а подъ ними —исвестковый 
несчаникъ, распространенный также въ южной части селения 
Цхра-Цхаро и въ с. Злоури.

Разре зъ въ ле су, въ ее верной части с. Цхра-Цхаро, 
на древнихъ наносахъ, представляете сле дующую картину'- 
па поверхности, тонкимъ слоемъ въ 1— 2 дюйма, лежитъ 
растительный войлокъ, пронизанный массой живыхъ тонкихъ 
корней и очень богатый полусгнившими растительными остат
ками; въ сухомъ состоянии онъ темно-сЬраго цве та, въ влаж- 
иомъ —почти чернаго.

Почвенный горизонтъ—5—7 дшймовъ,— суглинокъ желто- 
се раго цве та, мелко-зернистаго строения , разсыпающийся при 
легкомъ сдавливании. Въ немъ попадаются разю живш ияся 
зерна марганцовой руды; корней мало.

Переходный горизонтъ— 4-5 дюймовъ— отличается заме т- 
иой влажностью и вязкостью; при сдавливаиии сбивается въ 
комки; цве тъ его све тле е цве та почвы и приближается къ 
пестрому цве ту подпочвы.

Подпочва состоите изъ цестрой глины желто-бураго цве -

ментовъ въ ночве  . 
въ подпочве

1: 0,96 
1: 1,42



та, ев пепелъао-сЬрами пятнами, и отличается еще большей 
вязкостью и плотностью.

иириводимъ механический анализъ образцовъ трехъ гори- 
зовтовъ описаннаго разре за.
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для растительнаео войлока...................................1:2,82
для п о ч в ы ............................................................   . 1:1,75
для подпочвы ........................................................... 1:2,29
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Намъ довелось проанализировать также два различныхъ 
образца типичныхъ суглипистыхъ подпочвъ върапоне  те хъ-же 
четвертичныхъ наносовъ. Приводимъ результаты анализа-

| у  ( X  — ’- У ^ О К  *ЧИ,' и • - у, - • Г\^ЧѵСѵ'Ч.’\ и \ \ \
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04/И? «'6‘ОТи.ОЙи ■ ?-1 ООП : •-?. • Т! ѵч,и ... V..



в
Ен

Я
О
м
я
и-—;

■ и

Въ 100 частяхъ почвы, высушенной 
нри 100°.

Г5ъ 100 частяхъ 
почвы, просе яи- 
ной черезъ сито 
въ 2 т т . ,  содер

жится:

О
рг

ан
ич

. 
ос

та
тк

и 
и 

ко
рн

и.
С к е л е т а . Мелкозема.

Х
ря

щ
а 

д
.>

 
2 

т
т

.

К
ру

пн
. 

пе


ск
а 

д.>
 

1 
т

т
.

С
ре

дн
. 

пе


ск
а,

 
д.

>
0,

2 
т

т
.

М
ел

к.
 п

ес
ка

 
и 

пе
сч

. 
пы

л.
* 

д.>
 

0,
01

27
.

И
ла

, 
д

.<
 

0,
01

22

Ги
гр

ос
ко


пи

че
ск

ой
во

ды
.

Со
ле

й 
ка

ль
- 

ци
я.

Гу
м

ус
а.

Подпочва. . 

П одпочва. .

0,0:

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,10

20,79

7,07

50,18

81,17

24,03

11,27

5,80

10,40

7,70

10,60 —-

Отношение ила къ песку —

въ нервомъ образце  ....................................... 1:3,16
во второмъ  .................................   1 :7 ,87

Переходный почвы. При такихъ ѵсловияхъ, какъ въ 
Имеретии, где  рельефъ ме стности вносить безчиелешшя из- 
ме нения въ составъ и структуру каждой данной почвы, для 
переходныхъ почвъ трудно установить какой-либо вполве  опре
деленный общий тинъ. Такъ, нанриме ръ, на крутыхъ склонахъ 
коитрафорса хребта Алитумани, сложеннаго изъ глипистаго 
песчаника, и у подошвы его, въ зависимости отъ интензивности 
нроцрссовъ вымывания, залегаютъ либо перемытыя хряще- 
ватыя почвы, съ угловатыми обломками не вполне  разложив- 
шейся материнской породы, либо супеси, заключаюиция от
носительно много кварца, либо, наконецъ, различные суглинки, 
а на преобладаюицихъ пологихъ склонахъ въ сел. Квалиты, 
Злоури и Цхра-Дхаро, долженствовавшия образоваться глипи- 
стыя почвы, нодъ влияниемъ те хъ-же эллювиальныхъ процессовъ, 
уступили свое ме сто тяжелымъ суглинкамъ.

Отме тимъ еще разъ, что но пространству перемытыя



сугдинистыя почвы госнодствуютъ надъ все ми остальными. 
Степень грубости ихъ строения стоить въ зависимости преж
де всего отъ угла падения склона.

Обыквовенно оне  содержать боле с скелета, че мъ соот- 
ве тствующия имъ нормальный почвы, а но цве ту, строению, 

плотности, вязкости и т. д. на нологихъ еклонахъ близки 
къ соотве тствующимъ нормальнымъ.

Сохраняя указанный характеръ почти па всей площади, 
оне , ме стами, на небольшихъ, подвергнутыхъ сильному раз- 
мыванию пространствахъ, значительно отклоняются отъ тина 
и образують островки хряща и грубаго песка, толщиною въ
2— 3 вершка, покрывающихъ иногда ц к иые склоны.

Въ такихъ случаяхъ часто бываетъ затруднительно уста
новить точную грань между почвою и распавшеюся горною 
породою.

Наземно-наносные почт  селеаий Цхра-Цхаро, Злоури и 
Квалиты также въ значительной степени разнятся между собой но 
механическому составу, представляя то суглинки, съ болыиимъ 
количеством* скелета, то мелкоземистую мучнистую глину.



Результаты механическаго анализа наземно-наносныхъ елини- 

стыхъ почвъ приведены въ следующей таблице .
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П одпочва. 19,85 4,25 13,09 55,73 7,08 5,80 13,50 сле ды

П очва. . . — 18,84 2,18 7,40 44,46 27,12 5,00 15,10 1,80

Подпочва. — 43,37 1,97 11,81 20,41 22,44 8,53 12,10 1,60

П очва. . . - 0,33 0,19 11,16 79,66 38,06 10,40 11,44 сле ды

Подпочва. — 0,43 0,00 4,46 59,46 35,65 6,60 6,701 0,00

ГСакъ видно изъ приведенныхъ цыфръ, отношение коли
чества ила къ песку въ первомъ образце :

для почвы ...............................  1:2,02
для подпочвы ...........................  . . . . . . .  1:13,11

во второмъ:

для п о ч в ы    . .     1:1,58
для подпочвы  .............................................. . . . 1 : 1 , 8 0

въ третьемъ:
г

для п о ч в ы .......................    1:2,70
для подпочвы..................................................   1:3,45

Глинистыя почвы все хъ классовъ занимагетъ большую



часть площади селепий Квалиты и Цхра-Цхаро и принадлежать 
къ числу наиболе е сильныхъ.

Ижстково-глгшистыя почвы заиимаютъ середину се- 
лепия Квалиты, все сел. Злоури и южную часть сел. Цхра- 
Цхаро.

Вт. составт. этихъ почвъ входитт. известь вт. двухъ фор- 
махъ: въ форме  невидимыхъ, мельчайших!., те сно связанныхт, 
со всей остальной массой частицъ, и вт, виде  зеирент, боле е 
крупныхъ разме ровъ.

Придавая масс!; не которую рыхлость, она способствуетт. 
процессаыъ размывания, отчего перемытыя известково-гли- 
нистыя почвы всегда грубе е перемытыхъ глинистыхъ.

Мощность горизоптовъ ихт, вообще мене е мощности со- 
отве тствепныхъ горизоптовъ глинистыхъ почвъ и цве тъ 
свЬтле е.

Мехапический анализъ нормальныхъ известково-глини- 
стыхъ почвъ далъ сле дующие результаты:
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Почвы этой группы обыкновенно залегаютъ на известко- 
выхъ песчаникахъ, раковистыхъ известнякахъ и известковыхъ 
глинахъ сарматскаго яруса; но нельзя сказать, чтобы за- 
легание ихъ строго совпадало съ ме стами простирания и на- 
правлениемъ этихъ пластовъ, такъ какъ оне  встре чаются 
иногда оторванными пятнами далеко по обе  стороны отъ ма- 

теринскихъ породъ.

Въ с. Евалиты оне  занимаютъ подчиненное ме сто, при
близительно 1/ 6 всей площади; въ сел. Цхра-Цхаро— всю 
южную часть, а въ сел. Злоури распространены везде .

- ѵ • . . .  . . . . . . .  • ■ ■ . 1 .. . .

Между переходными известково-глинистыми почвами пре
обладаю т перемытые суглинки, отличающиеся боле е грубой 
структурой, ничтожнымъ содержаниемъ перегноя и присут- 
ствиемъ извести въ виде  зеренъ. Почвенный горизонтъ ихъ 
часто зернистаго строения, име етъ въ толщину отъ 2 до 4 
дюйма.

Результаты механическаго анализа переходныхъ извест- 
ково-глинистыхъ почвъ изложены въ сле дующей таблице :
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Отношение ила ко всему количеству песка:

для п о ч в ы  1: 2,81
для подпочвы .........................................................1: 6,09

Наземно-наносныя почвы этой группы представляютъ 
бёзчисленный рядъ варияций съ такими- же колебаниями физи- 
ческихъ свойствъ и мехаеическаго состава, какия указаны для 
глинистыхъ почвъ той-же категории.

Известково-глинистыя почвы все хъ классовъ по своей при
годности для культуры стоятъ не сколько ниже глинистыхъ. 

Изъ нихъ перемытыя представляютъ наименьшую це нность. 

Виноградная лоза и кукуруза даютъ на нихъ неболыпие 
урожаи.

и



Опжсание разре зовъ почвъ сел. Злоури, Ц хра-Ц харо

Почвенный горизонтъ 2— 3 вершка, темно-се р;
М асса тяжелая, плотная и вязкая, трудно поддается лопате ; 
при сдавливании образуете плотные комья. Строение мучни
стое, однородное, встре чаются тонкия щели; корней очень 
мало.

Переходный горизонтъ 1— 2 вершка, тяжелая глина, 

све тле е и плотне е предыдущей.

Подпочва— тяжелая, вязкая глина, пестраго цве та, со
стоите изъ желто-бурыхъ и се рыхъ угловатыхъ комьевъ.

2) Южная часть сел. Квалиты, ближе къ господствую
щему хребту.

Масса все хъ трехъ горизонтовъ отличается отъ предыду- 
щихъ большей грубостью, большимъ количествомъ скелета. Въ 
подпочве  встречаются обломки твердой породы и зерна мар
ганцевой руды.

3) Небольшая роща изъ граба, бука и каштана, въ сел. 
Квалиты.

А .  Нормальный глгтистыя почвы.

1) Се верная часть сел. Квалиты, ровное ме ст

и Квалиты.



почву; тоже крупичатаго строения, легко разминается. Тем
ная окраска не везде .— преобладаете бѵрый цве тъ; корней 
м едЙ Щ <*Д

р ^х Щ ^Ш о д ц о ч в а —глина желто-бураго цве та, съ се рыми пятна- 
и»/Э йМ Ь #^ёние оре ховатое; комки цементированы мелкоземомъ.

4) Въ се верной части селения Цхра-Цхаро. Разре зъ 
въ ле сѵ.

Сверху лежите растительный войлокъ толщиною 1— 2 
дюйма, пронизанный массой тонкихъ корней и очень богатый 
полусгнившими растительными остатками. Легко распадается 
въ рукахъ, отде ляя тонкие корни. Въ сухомъ состоянии темно- 
се раго цве та, въ влажномъ —почти чернаго.

Почвенный горизонтъ 5— 7 дюймовъ, легкий суглинокъ, 
желто-се раго цве та, легко распадается при сдавливании. 
Встре чаются зерна марганца. Корней мало.

Переходный горизонтъ 4 — 5 дюймовъ, масса сырая, 
слегка вязкая, сбивается въ комки боле е све тлаго цве та; 
приближается къ пестрому цвЬту подпочвы.

Подпочва—пестрая глина; въ преобладающемъ желто-бу- 
ромъ фоне  ея разбросаны пепельно-се рыя пятна. Масса еще 
боле е влажна, вязка, довольно тяжела.

В . Перемытыя глинистыя почвы.

5) Южная часть сел. Цхра-Цхаро. Разре зъ на пологомъ 
склоне .

Почвенный горизонтъ 2 —3 верш., суглинистый, темно- 
се раго цве та, легко разсыпается, крупичатаго строения, мне-



го зеренъ и гне здъ марганцевой руды, неперегнившихъ ос- 
татковъ растений и живыхъ корней.

Переходный горизонтъ— 2 вершка— суглинокъ, све тло-се - 
раго цве та, съ буроватыми пятнами; строение крупичатое.

Подпочва— похожа на предыдущий горизонтъ. Масса вязче, 
плотне е, мучнистаго строения и содержитъ мною гне здъ 
марганцевой руды.

6) Ю го-западная окраина селения Квалиты.
Почвенный горизонтъ— 2 вершка— тяжелый еуглиновъ

темнаго цве та, съ сравнительно значительнымъ кодичествомъ 
перегноя; строение крупичатое; масса пронизана травянистыми 
корнями; въ сухомъ состоянии тверда, въ сыромъ почти плас
тична. Верхний слой, благодаря обработке , перешелъ вълег- 
кий суглинокъ.

Переходный горизонтъ— В вершка— глинистый, мучнистаго 
строения, желто-се раго цве та, обладаетъ большей плотностью, 
че мъ верхний слой; темная окраска только ме стами.

Подпочва— глинистая, построена изъ мягкихъ угловатыхъ 
комочковъ съ гладкими поверхностями; преобладаюший цве тъ— 
желто-бурый. Ниже залегаетъ материнский глинистый пес- 
чаникъ.

7) Юго-западная часть с. Квалиты. На склоне  средней 
крутизны, около 30°.

Почверный горизонтъ— 3-4 вершка,— легкий, темно-се рый 
суглинокъ, построенный изъ угловатыхъ комочковъ; легко 
поддается лопате  и ломается на куски; сдавливается въ ко
мочки плохо, корней мало.

Переходный горизонтъ— 2-3 вершка— легкий, све тло-се - 
рый суглинокъ, почти безъ всякой темной окраски; корней 
крайне мало; строение боле е грубое, комковатое.

Подпочва—легкий, све тло-желтый суглинокъ, хрящеватаго 
строения.

8) Сел. Квалиты, въ области средняго течения р. Джо- 
боури, на скдоне  ле ваго берега.



Почвенный и переходный горизонты— въ главныхъ чертахъ 
сходны съ такими-же горизонтами предыдущаго (№ 7) раз- 
ре за.

Подпочва-же представляетъ све тло-желтую, вязкую гли
ну, которую употребляютъ для замазывания чуръ. Лопату 
пропускаѳтъ съ трудомъ, сохраняетъ много влаги и содер- 
житъ зерна марганца.

9) Юго-восточная часть с. Квалиты, на вершине  одного 
изъ отроговъ.

Почвенный горизонтъ очень тоновъ—1-2 вершка; состав- 
ленъ изъ хрящеватой массы глянистаго песчаника, желто- 
бураго цве та; хрящъ на столько разложился, что легко раз
ламывается и даже разминается.

Подпочва— такова-же, какъ и почва, но съ боле е твер
дыми и крупными обломками, промежутки между которыми 
заполнены землею.

10) Средняя часть с. Квалиты, на горе ; разре зъ тож- 
дественъ съ предыдущими

11) Юго-восточная окраина сел. Квалиты. Р азре зъ въ 
общихъ чертахъ похожъ на описанный подъ № 6. Частную 
особенность окрестностей ме старазре за представляетъ спалзы- 
вание почвъ отде льными участками.

12) Склонъ въ сел. Квалиты.
Почвенный горизонтъ— 8 вершковъ—легкая глина, тем- 

наго цве та, легко разсыпается на комочки и поддается 
лопате . Въ массе  много обломковъ твердаго глинистаго пес
чаника; корней мало.

Переходный горизонтъ — \  вершокъ— отличается отъ поч
вы те мъ, что твердыхъ обломковъ зде сь еще больше.

Подпочва состоитъ главнымъ образомъ изъ обломковъ 
твердыхъ материнскихъ породъ, слегка связанныхъ темно-се - 
рой глиной *).

*) См. анализъ на ст р . 1 0  (таб . №  2 ) .



С) Наземно-наносныя глинистыя почвы.

13) Разре зъ въ се веро-западной части селения Квалиты, 
у подошвы горы.

Почвенный горизонтъ— б вершковъ— изъ тяжелой, плотной 
глины темнаго цве та; перегноя довольно много; почва по
строена изъ компактныхъ, мелкоземистыхъ комочковъ, легко 
отде ляющихся другъ отъ друга; корней мало; лопате  поддает
ся съ трудоиъ.

Переходный горизонтъ— 3 верш к.— тяж елая, темно-се рая 
глина съ све тло-желтыми пятнами; много округлыхъ обломковъ 
красно-бурой глинистой породы.

Подпочва состоитъ главнымъ образомъ изъ округлыхъ 
обломковъ глинистой породы красно-бураго две та, связан- 
ныхъ желто-се рымъ суглинкомъ. Связь между крупными эле
ментами слабая— масса легко разсыпается на составныя части.

14) Ю жная часть с. Квалиты, подъ горой, на ровной 
площади.

Почвенный горизонтъ— 5 7 2-6 вершковъ— грубый сугли- 
нокъ темнаго цве та, въ которомъ много обломковъ красно- 
бураго песчаника; строение рыхлое; корней мало; къ лопате  
почти не прилипаетъ.

Переходный горизонтъ настолько тонокъ, что можно 
его не выде лять.

Подпочва представляетъ сме сь зеренъ и обломковъ глини- 
стаго песчаника, съ рыхлымъ, крупноземистымъ суглинкомъ; 
цве тъ ея пестрый отъ желто-бурыхъ и красно-бурыхъ пятенъ.

15) Ровное плато въ с. Квалиты.
Почвенный горизонтъ — 3-4 верш .— тяжелый суглинокъ 

темнаго цве та, мучнистаго строения; въ сухомъ виде  се раго 
цве та; корней почти не тъ. Масса плотная, довольно тяж е
лая; по туземному называется „эцери“ .

Переходный горизонтъ— 2 верш .— тотъ-же суглинокъ, 
только желто-се раго цве та; темная окраска встре чается пят
нами. Зам е тны сле ды марганца.



Подпочва— вязкая глинистая масса, желто-се раго цве та, 
хорошо сохраняющая влагу. Лодате  и бураву поддается съ 
большимъ трудомъ. Много зеренъ марганца.

16) Разре зъ у подножия высокаго хребта, тамъ-же.
Почвенный горизонтъ— и'Д-2 в .— совпадаетъ съ пахат-

нымъ слоемъ. Масса суглинистая, легкая, се раго цве та, раз- 
сыпается на комки и содержитъ много неразложившихся 
обломковъ твердыхъ материнскихъ породъ, главнымъ образомъ 
известковистаго песчаника. Почва относится къ хрящеватымъ.

Переходный горизонтъ выде лить нельзя.
Подпочва— грубый, не вполне  разложившийся конгломе

рата материнскихъ породъ: известковаго песчаника и глини- 
стаго известняка. Куски усне ля сильно выве триться, мягки, 
связаны мелкоземомъ, но легко распадаются. Масса пестраго 
цве та *).

Д. Нормальный глинисто-известковыя почвы.

17) Разре зъ въ южной части с. Квалиты, въ разстоянии 
1-1 ‘Д версты отъ хребта.

Почвенный горизонтъ— 0,9-1 арш .— темно-се рый сугли
нокъ, сверху однороднаго крупичатаго строения, ниже— ком- 
коватаго.

Масса довольно плотная; корней не тъ.
Переходный горизонтъ— 4-5 верш. — све тло-желтый, мяг- 

кий суглинокъ, близкий къ глине , съ мелкими известковыми 
конкрециями.

Подпочва—се ровато-желтая, плотная глина, со включе- 
ниями извести **).

Е . Перемытыя глинисто-известковыя почвы.

18) Юго-западная часть е. Злоури.

*) См. анализы на ст р . 1 1 ,  1 2 ,  1 3  и 1 4  (табл . № №  3 - 6 ) .
**) См. анализъ на ст р . 1 5  (т а бл . №  7 ) .



Почвенный горизонтъ—1-2 верш.— бе лесоватый, легкий 
суглинокъ крупичатаго строения; лопату пропускаете сво
бодно; корней и вообще органическихъ остатковъ не заме тно.

Переходный горизонтъ—до 4 верш.— совме щаетъ свой
ства почвы и подпочвы.

Подпочва— глинистый известнякъ въ после днихъ стадияхъ 
разложения; построена изъ мягкихъ комьевъ, слегка связан- 
ныхъ боле е измельченною землистою частью той-же породы. 
Цве тъ массы пестрый—отъ се рыхъ и бурыхъ пятенъ.

19) Се веро-западная часть с. Квалиты, на горе .
Почвенный горизонтъ—и‘Д-2 верш.— легкий суглинокъ,

желтовато-се раго две та, съ слабымъ темнымъ отте нкомъ, кру- 
пичатаго строения; корней мало.

Переходный горизонтъ— до 1 верш.— боле е грубый сугли
нокъ, желто-бураго две та; преобладаютъ свойства подпочвы.

Подпочва -желто-бурый известковый песчаникъ; зале
гаете твердой массой, съ трудомъ разбивающейся.

20) Середина с. Квалиты. Кустарникъ.
Почвенный горизонтъ—2-3 верш.— легкий суглинокъ тем

наго цве та, оре ховатаго етроения; пронизанъ множествомъ дре- 
весныхъ корней.

Переходный горизонтъ—до 6 верш.— легкий суглинокъ све т- 
ло-желтаго цве та съ темными пятнами; довольно много жи- 
выхъ и перегнившихъ корней.

Подпочва—легкий суглинокъ, желтовато-се раго цве та, 
способная разсыпаться и свободно пропускать лопату; между 
пальцами не сдавливается въ комки.

21) Ю го-западная окраина с. Квалиты, на горе .
Р азре зъ име етъ много общаго съ предыдущимъ (№ 20);

отличается-же те мъ, что материалъ все хъ трехъ горизонтовъ 
грубе е, съ ббльгаимъ количествомъ скелета.

22) Ю жная часть с. Квалиты. на крутомъ склоне .
Разре зъ сходенъ съ описаннымъ выше (№ 20), но поч

венный горизонтъ крупно-зернистаго строения и вообще все



горизонты составлены изъ грубаго материала; въ подпочве 
преобладаютъ обломки известковаго песчаника.

23) Восточная часть с. Квалиты, на пологомъ склоне . 
Почвенный горизонтъ— 11/ 2-2 верш.— легкий суглинокъ,

желтовато-се раго цве та, комковатаго строения, со множест- 
вомъ обломковъ известковаго песчаника.

Переходнаго горизонта нельзя выде лить.
Подпочва—све тло-желтая глина, комковатая, довольно 

вязкая, мягкая.
24) Южная часть с. Квалиты, на вершине  горы. 
Почвенный горизонтъ— 11/ 2-2 верш.— тяжелый суглинокъ,

желтовато-се раго цве та, крупичатаго строения; обладаетъ зна
чительной вязкостью, легко сдавливается въ комочки; корней 
не тъ; встре чаются зерна марганца и извести.

Подпочва —глинистый песчаникъ, не окончательно разло- 
жившийся.

Материнская порода— се рый, глинисто-известковый пе
счаникъ, мягкий настолько, что безъ труда ломается.

25) Середина сел. Квалиты, крутой склонъ.
Разре зъ почти тождественъ съ описаннымъ выше № 23.
26) Юго-восточная часть с, Квалиты, на холме .
Разре зъ очень похожъ на описанный выше подъ № 20;

но все  три горизонта содержать гораздо больше известковыхъ 
конкреций.

27) Середина сел. Злоури.
Глубина разре за— 1,5 арш.
Почвенный горизонтъ—4 дюйма— суглинистый. Масса 

легкая, све тло-се раго цве та, легко разсыпается, строение 
грубое, крупичатое. Темная окраска отъ перегноя едва за- 
ме тна и то только черезъ сравнение съ сле дующимъ пере- 
ходнымъ слоемъ.

Переходный горизонтъ— 8 дюйм.,— общий характеръ мас
сы тотъ-же, что и у почвы; цве тъ не сколько све тде е.

Подпочва— суглинокъ— похожа на переходный слой; от



личается боле е све тлымъ цве томъ и пестротою; много бе - 
лыхъ гне здъ извести, строение рыхлое, крупичатое. Въ самыхъ 
нижнихъ слояхъ попадаются обломки мрамора *).

Р . Паземно-наносныя глинисто-известковыя почвы.

28) Се веро-восточныи уголъ с. Злоури; пологий склонъ.
Почвенный горизонтъ —  3-4 вершка — темнаго цве та,

мучнистаго строевия, съ заме тнымъ количествомъ зеренъ 
кварца; корней мало; перегноя довольно много, особенно въ 
низинахъ.

Подпочва—рыхлый глинисто-известковый песчаникъ.
29) Восточная окраина с. Квалиты.
Почвенный горизонтъ— 6-7 верш .— съ поверхности на 

11/ 2-2 вершка рыхлый суглинокъ темнаго цве та отъ избытка 
перегноя зернистаго строения; ниже— комковатаго строения, 
боле е плотный, съ бблыпимъ содержаниемъ мелкозема.

Переходный горизонтъ— 2-3 вершка— отличается боле е 
све тлымъ цве томъ, болыпимъ количествомъ извести.

Подпочва—почти известковая, бе лаго цве та, рыхлаго 
строения.

30) Западная часть с. Квалиты, терраса.
Почва— и1 Д-2 вершка—тяжелая глина темнаго цве та, 

плотнаго мучнистаго строения; корней мало, лопату иропус- 
каетъ съ трудомъ.

Переходный горизонтъ— 2-3 вершка— тяжелая, вязкая 
глина, темно-се раго цве та, сохраняющая много влаги; лопату 
пропускаетъ съ трудомъ.

Подпочва— такая-же глина, боле е све тлаго цве та, ком
коватаго строения.

31) Се веро-западная часть с. Квалиты.
Разре зъ сходенъ съ предыдущимъ (№ 30), но подпочва 

состоитъ изъ округлыхъ обломковъ твердаго, красно-бураго

* ) См. анализъ на стр . 1 6  (табл. №  8 ) .



глинистаго сланца, пересыпанныхъ неболыпимъ количеетвомъ 
землистаго материала.

32) Ю жная часть с. Квалиты, на склоне , подъ горой. 
Во все хъ главныхъ чертахъ разре зъ одинаковъ съ опи- 

еаннымъ выше № 30.

ии. 

Селѳния Илеми, Игорети, Сакарикеди, Бори, Вардзия, 
Цхалпорети и частью Лашѳ.

Изсле дование М. Ѳ. Калинина.

На южной окраине  Шорапанскаго уе зда, по ле вую сто
рону р. Дзирулы, между ея притоками— Боримелой и Чхе- 
римелой, расположены семь селений: Илеми, Игорети, Сака
рикеди, Бори, Вардзия, Цхалпорети и Лаше.

Сел. Лаше ре кою Чхеримелой де лится приблизительно 
пополамъ; въ изсле дованный районъ вошла только та часть, 
которая лежитъ по ле вую сторону ре ки.

Вся площадь земель, приблизительно 3170 дес., непосред
ственно прилегаетъ къ восточной границе района, изсле дован- 
нахо въ прошломъ 1891 году.

Оро— и гидрография ме стности.

Означенный районъ ограниченъсъс.— нижнимъ течениемъ 
рр. Дзирулы и Чхеримелы, съ в .— ре кой Чхеримелой, съ з .— 
р . Боримелой и только съ южной стороны— уже изве стнымъ 
намъ контрафорсомъ хребта Алитумани. Вторичные и третич
ные отроги этого контрафорса выполняютъ районъ почти на 
всемъ пространстве , обусловливая общее понижение поверх
ности съ юга на се веръ и съ востока на западъ.



Безчисленныя выпуклости по склонамъ и холмики са- 
мыхъ разнообразне йшихъ формъ чередуются съ впадинами, 
ложбинами, обрывами, плоскими и вогнутыми откосами и 
т. д. Каждый изъ этихъ мелкихъ элементовъ рельефа су
щественно отражается на характере  почвенныхъ горизон- 
товъ.

Между отрогами ре зко выде ляется одинъ главный, гиро- 
ходящий по всей длине черезъ середину района, съ юга на 
се веръ, который въ системе  Ахалцыхскихъ горъ занимаетъ 
ме сто третичнаго. Высота его не превышаетъ 2000 ф. Какъ 
отличительную особенность этого отрога, отме тимъ его ши
рокую, ме стами ровную вершину, достигающую въ преде лахъ 
селения Илеми до 60-100 саженей. Се верный конецъ его 
круто спускается къ р. Дзируле , а южный, иересе кая с. 
Кицхи, соединяется съ вторичнымъ отрогомъ, а черезъ него 
и съ главною горною це пью. Отъ этого главнаго отрога, въ 
Сакарикеди, на се веро-востокъ отходитъ отпрыскъ менынихъ 
разме ровъ, длиною около 2 ,5  верстъ, съ такимъ-же харак- 
теромъ поверхности. На восточныхъ склонахъ этого отрога 
расположено сел. Лапие.

Западная часть района, между ре ками Ильмели-геле, 
протекающей черезъ с. Илеми, и Боримелой, представляетъ 
направляющуюся съ юга на се веръ широкую возвышенность, 
которая южнымъ концомъ сливается съ главнымъ отрогомъ. 
Вершина ея, въ противоположность вершине  главнаго отро
га, крайне волниста: крутыя вышки, небольшие обрывы, кот
ловины заполняюгъ эту часть района на всемъ иротяжении.

Пограничныя ре ки: Боримела, Дзирула и Чхеримела те- 
кутъ въ те сныхъ, глубокихъ и обрывистыхъ ущельяхъ. На 
югъ, въ преде лахъ селений Сакарикеди и Бори, рельефъ ме - 
стности име етъ не сколько иной характеръ. Зде сь происходитъ 
слияние отде льныхъ отроговъ въ пологое плато и, хотя кри
визна въ рельефе  остается значительною, но не тъ те хъ глу
бокихъ, узкихъ ущелий, которыми изре зана се верная, боль



шая часть района. Только по южной границе , между селе- 
ниями Бори и Кицхи, проходить обрывистая, но не глубокая 
ложбина, въ которой протекаетъ небольшой ручеекъ.

Между особенностями формы отроговъ необходимо от- 
ме тить сле дуюиция главне йшия черты: боле е крутые въ вер- 
хнихъ частяхъ склоны отличаются вогнутой поверхностью; 
подошвы отроговъ близко подходятъ другъ къ другу, часто 
соприкасаются, отчего ре чки и ручьи протекаютъ въ уз- 
кихъ ущельяхъ, по сте сненнымъ русламъ. Во многихъ ме - 
стахъ, но только на короткихъ разстоянияхъ, берега ре чекъ 
отве сно обрываются, что зависитъ отъ легкости размывания  
те хъ горныхъ породъ, по которымъ пролегаетъ ложе ре ки. 
Обыкновенно это встре чается тамъ, где  выступаютъ глини
стые и глинисто-известковые песчаники.

Ме стами, на склонахъ отроговъ, попадаются неболыпия, 
слегка покатыя впадины, на которыхъ залегаютъ глубокия 
наземно-наносныя почвы. Но въ общей поверхности такия 
ме ста занимаютъ весьма незначительную долю.

Селения Вардзия и Цхалпорети стоять не сколько от- 
де льно отъ остальныхъ пяти селений; они расположены на 
склонахъ другого третичнаго отрога, идущаго вдоль р. Сак- 
реѵлы, въ се веро-западномъ направлении.

Селению Вардзия принадлежите, если считать вплоть 
до. р. Сакреулы, около 1300 десятинъ. Но сюда входятъ и 
ле са по высокому хребту отрога, где  много неприступныхъ- 
ме стъ, непригодныхъ ни для какой культуры. По характеру 
рельефа это селение можно разде лить на две части: южная, 
большая часть, густо заполнена крутыми горами и отрогами, 
идущими во всевозможныхъ направленияхъ. Очертания поверх
ности зде сь до такой степени неправильны и перепутаны, 
что подме тить какой-нибудь порядокъ въ расположении горъ 
нельзя; можно сказать только, что все  главне йшие элементы 
рельефа находятся въ боле е или мене е отдаленной связи съ 
главнымъ отрогомъ. Се верная часть представляетъ рядъ по-



логихъ склоновъ, обрагценныхъ на се веръ, се веро-востокъ и 
се веро-западъ, спускающихся къ р. Боримеле .

Селение Цхалпорети, небольшое по количеству земель и 
по числу жителей, расположено на восточныхъ и се веро- 
восточныхъ склонахъ отроговъ, отходящихъ отъ главнаго 
хребта на се веръ. Такж е какъ и селение Вардзия, оно ле- 
житъ у подножия главнаго отрога и потому вся площадь 
представляетъ сплошную, безпорядочно разбросанную • массу 
крутыхъ горъ, холмовъ, ущелий, ложбинъ и проч. Но при 
всемъ безпорядке , связь все хъ элементовъ рельефа съ глав
нымъ отрогомъ и зде сь хорошо заме тпа. Небольшой притокъ 
Боримелы, ре чка Вардзиула-геле, разде ляетъ эти два 
селения.

Водная система района крайне бе дна. Те  не сколько 
горныхъ ре чекъ, которыя проре зываютъ его, бе гутъ въ глу- 
бокихъ ущельяхъ съ юга на се веръ; ширина ихъ равна въ 
среднемъ 2-3 арш ., длина— отъ главваго отрога водоразде ла 
рр. Сакреулы и Чхеримелы до рр. Дзирулы и Чхеримелы, 
колеблется между 6-8 верстами. Сила течения ихъ эк- 
сплоатируется населениемъ устройствомъ водяныхъ мель- 
ницъ.

Течение ихъ повсюду быстрое, часты невысокия падения, 
где  вода бурлитъ и съ шумомъ рвется между загромоздивши
ми путь большими обломками твердыхъ горныхъ породъ и 
выступами скалистыхъ береговъ. Къ числу такихъ ре чекъ 
принадлежатъ: протекающая черезъ селение Илеми ре чка Иль- 
меля-геле, впадающая въ ре ку Дзирулу, а черезъ сел. Иго
рети— Короула-геле, начинающаяся въ сел. Сакарикеди и 
впадающая въ р. Чхеримелу.

Характеръ и распреде ление растительности района въ 
общихъ чертахъ совме щаетъ признаки всей южной части 
уе зда. Се нокосныхъ площадей совершенно не тъ.

Небольшия заросли разныхъ древесныхъ породъ разбро
саны повсеме етно, занимая въ общей сложности вѵ

/



часть поверхности, и представляютъ въ болыпинстве  случаевъ 
остатки прежде бывшаго ле са. Между ними первое по рас
пространенности ме сто занимаетъ густой низкорослый, тон
коствольный дубнякъ, поднимающийся отъ земли въ ередвемъ 
на 1-2 сажени. Стволы его, прежде че мъ подняться вверхъ, 
простираются не сколько по поверхности земли. Корни густою 
се тью пронизываютъ почвенный горизонтъ и залегаютъ глав
ною массою на глубине  до одного аршина.

Подобный заросли ютятся обыкновенно по крутымъ скло- 
намъ, вдали отъ жилищъ, вообще на ме стахъ неприступныхъ 
и мало пригодныхъ для обработки.

Ле сные покровы, въ преде лахъ жилой части деревен- 
скихъ земель, разбросаны клочками и отде льными рощицами 
на всемъ протяжении.

Ее тви деревъ каждый годъ срубаются на различныя 
нужды населения, главнымъ образомъ, на плетни вокругъ ви- 
ноградниковъ, почему крона обыкновенно име етъ видъ шапки 
на стволе  вышиною въ 1-1,5 сажени.

Дровяной и строевой ле съ привозится, главнымъ обра
зомъ, съ высокаго отрога-водоразде ла Чхеримела— Сакреула.

Селение Илеми, по обширности земель, между другими 
изсле дованными селениями, относится къ многоземельнымъ. 
Центръ селения, ве рне е наибольшая группа скученныхъ жи
лищъ и усадьбъ, находится верстахъ въ 3-4 отъ устья ре - 
ки; усадьбы разбросаны по обоимъ склонамъ ущелья, у вер
ховья и по среднему течению ре ки.

Въ нижней половине  ущелья, версты на три отъ устья, 
жилищъ совершенно не тъ, а кукурузники встре чаются толь
ко на вершинахъ горъ.

Крутые склоны глубокаго ущелья ме стами покрыты низ
корослыми дубками, ме стами высокоствольнымъ ле сомъ изъ 
ольхи, граба, дуба и каштана.

Ю жная часть с. Илеми и вся площадь земель подъ с. 
Бори заполнены горами и отрогами меныпихъ разме ровъ,



связанныхъ и между еобою и съ главнымъ отрогомъ, Срав
нительно ровныя, небольшия площадки встре чаются при 
устьяхъ довольно многочисленныхъ горныхъ ручейковъ.

Ущелье ре ви Короула-геле, по обоимъ склонамъ кото- 
раго расположено сел. Игорети, очень похоже на предыдущее. 
По направлению къ устью оно постепенно углубляется, скло
ны приобре таютъ большую крутизну и отличаются однообра- 
зиемъ очертаний.

Наибольшая неправильность и крутизна очертаний рельефа 
наблюдается въ сел. Лаше. Ле вый берегъ р. Чхеримелы, въ пре- 
де лахъсел. Лаш е, гористъ и обрывистъна всемъ протяжении.

На восточной окраине  селения высится скалистый кряжъ 
изъ кристаллическаго известняка; се верная сторона его обры
вается отве сно. Отъ подножия скалы начинается крутой склонъ, 
который переходить въ небольшую горизонтальную плоскость. 
Западная часть сплошь загромождена крутыми горами и 
ущельями, отходящими отъ главнаго отрога.

Сел. Сакарикеди раскинуто на ме сте  соединения двухъ 
неболыпихъ отроговъ, выше истоковъ ре чки Короула-геле. 
Какъ частную особенность, въ его рельофе  сле дуетъ отме тить 
отсутствие те хъ ре зкихъ искривлений поверхности, которыми 
такъ изобилуютъ остальныя селения. Ме стность приближается 
къ типу горнаго плато съ волнистой вершиной.

Сел. Игорети занимаетъ верховья и средния части те- 
чения ре чки Короула-геле и расположено на обоихъ крутыхъ 
склонахъ ущелья и, кроме  того, захватываетъ часть широкой 
вершины главнаго отрога.

Нижняя часть ущелья Короула-геле принадлежитъ сел. 
Ачара.

Сел. Бори должно отнести къ малоземельными. Оно 
расположено на правомъ, гористомъ берегу р. Боримелы, 
между селениями Кицхи и Илеми. Восточная часть его мене е 
гориста, приближается къ рельефу земель сел. Сакарикеди, а 
западная изре зана крутыми горами и глубокими ущельями.



Общий  обзоръ возраста ме стности.

По даннымъ горнаго инженера А. Сорокина и геолога 
Симоновича, изсле дованный мною районъ въ геологическомъ 
отношении де лится на три части:

1) ю ж ная—(все сел. Цхалпорети и почти все Вард- 
зия, за исключениемъ небольшого се вернаго уголка) построена 
изъ породъ нижняго яруса Эоценоваго отде ла;

2) средняя— (сел. Бори, большая, западная часть сел. 
Илеми и почти все сел. Сакарикеди) изъ пластовъ Сармат
скаго яруса и

3) се верная— (сел. Лаше и небольшая часть восточной 
окраины Илеми) изъ мощныхъ образований киммериджскаго 
яруса Юрской формации.

Вдоль праваго берега р. Боримелы на дневную поверх
ность выступаютъ известковые песчаники Сарматскаго яруса 
съ Тарез §тецагиа (РагизсЬ), Ѵепиз риисииеииа (Вауии) и Саг- 
сиии т  оЪзоиеии т  (Еисиш ).

Разновидности известковаго песчаника залегаютъ гори- 
зонталыгами пластами отъ 6 до 10 дюймовъ толщиной. Между 
горизонтами преобладаютъ: твердый, синевато-се рый глини
сто-известковый песчаникъ, мелко-зернистаго строения съ 
грубымъ раконистымъ изломомъ, све тло-се рый известковый 
песчаникъ боле е крупнаго строения, съ землистымъ изломомъ, 
се рый, крупно-зернистый песчаникъ, въ которомъ много квар
це выхъ зерснъ, и рухляковый песчаникъ. Изъ нихъ наиболе е 
распространенъ синевато-се рый глинисто-известковый песча
никъ съ Тарез §ге§агиа.

Въ средней части течения ре чки Ильмели-геле, по ле - 
вую ея сторону, на вершине  склона, пласты залегаютъ въ 
сле дующемъ порядке :

1) све тло-се рый, крупно-зернистый известковый песча
никъ— содержитъ много зеренъ кварца и довольно легко рас
падается; мощность его 3-4 фута;



2) Рыхлый кварцевый песчаникъ, съ слабымъ глинисто- 
известковымъ цементомъ, мощностью— 2-3 фута.

3) Ниже чередуются пласты меньшей мощности изъ плот- 
наго глянистаго известняка, крупно-зернистаго кварцеваго 
песчаника и подъ ними залегаетъ се ровато-бурый, тонко
зернистый, глинисто-известковый песчаникъ, сланцеватаго 
строения.

Зде сь-же и въ сосе дяихъ селенияхъ Бори, Сакарикеди 
и Игорети выклиниваются ме стами горизонты раковистаго 
известняка того-же Сарматскаго яруса, съ ракушками Ѵепцз 
риисЬеииа, и въ меньшемъ количестве  Тарез §ге&агиа.

Въ восточной части селения Илеми, по крутымъ отко- 
самъ, на которыхъ не можетъ удержаться не только мелко- 
земъ, но и крупные обломки, заме тно правильное чередование 
слоевъ твердаго глинисто-известковаго песчаника плотнаго 
строения съ занозистымъ изломомъ, мощностью 7-10", и гру- 
баго, рыхлаго песчаника, мощностью въ 2-5", разсыпающа- 
гося въ крупный песокъ.

По проселочной дороге  въ с. Илеми, идущей отъ шос
се по западному склону ущелья, на довольно большомъ раз- 
стоянии, тянется разре зъ въ 1-3 сажени высотой, сложен
ный изъ породъ Киммериджскаго яруса; въ немъ преобладаетъ 
темная масса конгломерата, подъ которой залегаетъ мелко
зернистый глинистый песчаникъ, темно-се раго цве та, съ лег- 
кимъ буроватымъ отте нкомъ, переходящимъ въ желто-бурый 
цве тъ, всле дствие выве тривания породы.

Въ селении Бори развиты исключительно сарматские пе
счаники, причемъ въ южной его части они отличаются крупно- 
зернистымъ строениемъ, меныпимъ содержаниемъ глины и боль- 
шимъ количествомъ кварца; они постепенно сме няются квар
цевыми песчаниками.

Въ сел. Игорети на дневную поверхность выступаютъ 
известковые, глинистые и туфовые песчаники, конгломераты 
и порфириты Киммериджскаго яруса. Кроме  того, на нѳболь-

з



шихъ участкахъ обнажается мелафиръ съ пятнами магнитила 
и диабазовый порфирита.

Лучшия обпажения встре чаются по шоссейной дороге , 
вдоль ле ваго берега рр. Дзируды и Чхеримелы. Туфовый 
песчаникъ обнажается по руслу ре чки Ильмелн-геле, въ сред- 
нихъ и верхнихъ ея частяхъ.

Въ сел. Лаше сгруппировано множество породъ различ- 
ныхъ возрастовъ. Со стороны сел. Игорети развиты выше ие- 
речисленныя породы Киммериджскаго яруса, причемъ наи- 
боле е видное ме сто занимаютъ глинистыя и глинисто-извест
ковыя сланцеватыя породы. Островками на поверхность вы- 
ходятъ мелафиръ, диабазъ и диабазовый порфиритъ.

Въ южной и юго-восточной частяхъ селения, длиннымъ, 
обрывистымъ кряжемъ высоко поднимается глауконитовый кри- 
сталлический известнякъ палеваго, бе лаго и розоваго цве - 
товъ.

На се верной окраине , вдоль ле ваго берега р. Чхери
мелы, обнажены породы гольта, средняго отде ла Ме ловой 
формации: мергели, глинисто-известковые и глауконитовые 
песчаники и известняки. Н е которые изъ ярусовъ этой фор- 
мации, главными образомъ ярусы гольта, богаты фауной. 
Зде сь найдены: ТегеЬгаиииа ЬиЫисаиа зетщ Ы ю за, ТегеЪгаиииа 
зеииа, ТегеЬгаиииа §1оЪоза, Веиешпииез шипит и з , Веие п т ииез ризси- 
Ш огтиз, А т т о п ииез т а т ш ииагиз, А т т о п ииез ЪиииЪегиЫиз; 
КЬупсЬопеииа дижЗгирИсаеа, Рапореа риисаиа, Сургипа сагйи- 
иб г т из и Риисаии т  ипйаиа.

Въ сел. Сакарикеди въ составь дневныхъ, или ближай- 
шихъ къ нимъ, горизонтовъ горнокаменныхъ породъ входятъ: 
глинисто-известковые сарматские песчаники съ Тарез §ге§агиа и  
Сагбии т  ое зоиеШ т, плотные глинистые известняки, выступаю
щее небольшими участками, и остракодовый известнякъ, зале
гающий глыбами.

Въ селенияхъ Вардзия и Цхалпорети материнския породы 
сложены изъ глинистыхъ песчаниковъ (подъ высокимъ хреб-



томъ горъ), мергелей, сланцеватыхъ глинъ, плотяыхъ глинис
тыхъ известняковъ съ раковиетымъ изломомъ и кремнистыхъ 
известняковъ. иТосле дние распространены въ восточной части 
селения, прилегающей къ сел. Хидари, где  эта порода силь
но развита.

Залегание мергелънаго суглинка можно наблюдать въ 
верховьяхъ ре чки Вардзиула-геле, по обоимъ ея берегамъ. 
Мягкая мергелистая масса синевато-се раго и све тло-бураго 
цве та сохраняетъ сланцеватое строение, легко де литея на 
слои въ дюймъ толщиной, которые, въ свою очередь, хотя 
трудне е, де лятся на тонкия, листоватыя прослойки.

Въ се верной части с. Тетра-Цкаро, почти на границе  
съ с. Лаше, находится пещера, заме чательная по величине 
и форме . Сте ны ея составлены изъ мощныхъ пластовъ кри- 
сталлическаго бе лаго известняка. Входъ представляетъ почти 
совершенно правильный сводъ. Ширина у основания равна 
приблизительно 3 саж ., вышина 6-7. Саженей на 50 внутрь 
пещера име етъ форму тоннеля, потомъ она иринимаетъ фор
му извилистой узкой щели, шириной у основания не боле е 
одной сажени и съ слегка наклоненными другъ къ другу сте - 
нами. Благодаря глубокому мраку, высоту этой части пещеры 
опреде лить не удалось *).

П о ч в ы .

На всемъ протяжении очерченнаго выше района ветре - 
чаются только нормальныя и переходный почвы, причемъ пер
вая группа пр'едставлена однимъ классомъ сухопутно-расти- 
телъныхъ, а вторая—классомъ перемытыхъ почвъ.

*) Е динственны ми обитателям и пещ еры  оказались летучие мыши, 
которые безпокойно р е яли во в с е  врем я наш его пребы вания в ъ  ней . У  
населен ия съ  п ещ ерой  связана легенда о богаты ре  Д еви, который вы ру- 
билъ ее  для себ я  и въ  глубине  устроилъ  ком нату, въ  которую  никто 

проникнуть не м ож етъ .



Сухопутно-растительныя почвы залегаютъ на широкой 
вершине , упомянутаго ране е, господствующаго отрога, пере- 
се кающаго районъ въ направлении съ ю. на с. и проходя- 
щаго черезъ с. Сакарикеди, восточную часть с. Илеми и 
западную окраину с. Игорети. Въ с. Вардзия нормальныя 
почвы встре чаются лишь на неболыпихъ участкахъ.

По содержании ила и песка оне  относятся къ категории 
глинистыхъ почвъ.

Перемытыя почвы растадаются на глинисто-известковыя 
и суглинистыя.

1) Глинисто-известковыя почвы распространены преиму
щественно въ сс. Илеми, Бори, Вардзия и Цхалпорети, где  
оне  занимаютъ значительную часть поверхности, а также на 
неболыпихъ участкахъ въ с. Сакарикеди.

2) Суглинистыя— въ западной части с. Лаше, въ углу, 
образуемомъ рр. Чхеримелой и Короула-геле, въ с. Игорети 
и на западной окраине сс. Илеми и Бори, вдоль р. Бори- 
мелы.

Сухопутно-растительныя почвы произошли изъ породъ 
Сарматскаго яруса, главнымъ образомъ изъ глинистыхъ и 
гдинисто-известковыхъ песчаниковъ. Генетическая связь поч- 
венныхъ горизонтовъ съ материнской породой лучше видна 
на естественныхъ разре захъ: обрывахъ, по краямъ крутыхъ 
склоновъ, обвалахъ и пр.

Къ числу важне йшихъ признаковъ, свойственныхъ этому 
типу почвъ относятся: све тло-желтый цве тъ, иногда съ сла
бой темной окраской отъ перегноя, плотно комковатое строе- 
ние, высокая степень вязкости, наибольшая влагоемкость, а 
сле довательно, обилие капилляровъ, низшая степень прони
цаемости для воды и плотность массы. Мощность названныхъ 
почвъ колеблется:

для почвеннаго горизонта отъ 4 до 20 дюймовъ,
для пѳрѳходнаго горизонта отъ 3 до 12 дюймовъ,



почвы этого типа должны быть отнесены къ тяжелымъ гли- 
нистымъ, благодаря обилию мелкаго пылеобразнаго песка.

Переходный почвы.

1) Перемытыя глинисто-известковыя почвы залегаютъ 
на большей части площади селения Илеми; вь сс. Бори и
Сакарикеди оне  встре чаются островками, главнымъ образомъ, 
на периферии; въ сс. Вардзия и Цхалпорети занимаютъ 
около половины всей поверхности (съ се верной стороны). Ма
теринской породой для нихъ послужили глинисто-известковые 
песчаники и глинистые известняки. Известь въ нихъ содер
жится то въ форме  зеренъ и обломковъ материнской породы, 
то въ форме  невидимыхъ мельчайшихъ частицъ, переме шан- 
ныхъ съ остальнымъ мелкоземомъ. Въ зависимости отъ выпу
клости и крутизны склона, бблыпаго или меньшаго содержания 
извести, въ той или другой форме , и отъ другихъ условий, оне 
приближаются по плотности то къ тяжелымъ, то къ легкимъ 
суглинкамъ; а на крутыхъ склонахъ, построенныхъ изъ крупно- 
зернистыхъ известковыхъ песчаниковъ, даже и къ супесямъ.

Мощность залегания горизонтовъ колеблется:

для почвы въ преде лахъ...............отъ 5 до 10".
для переходнаго горизонта. . . .  отъ 1 до 6".
для подпочвы....................................... отъ 3 до 10".

Цве тъ почвеннаго горизонта не везде  одинаковъ: онъ 
изме няется отъ све тло-се раго до бураго. Подпочва обыкно
венно све тло-се раго цве та, съ желтоватымъ отте нкомъ.

Перемывание и удаление водой мелкозема въ почвахъ 
этой категории часто име етъ ме сто не только въ поверхност- 
ныхъ слояхъ ихъ, но и въ подпочве .

а) Леикие суглинки. Въ сс. Илеми и Бори, всле дствие ре з- 
кихъ очертаний рельефа, преобладаютъ грубые известковые



суглинки, содержащие значительное количество кварца. Они 
могутъ быть охарактеризованы такъ:

Почвенный горизонтъ, мощностью въ 2-3", све тло-се раго 
цве та, име етъ зернистое строение; масса легко разсыпается и 
содержитъ очень мало органическихъ остатковъ.

Переходный горизонтъ— 1-2 ,— отличается лишь боле е 
слабой окраской.

Подпочвенный горизонтъ, мощностью до 3", выве тривший- 
ся крупно-зернистый известковый песчаникъ.

Механический анализъ сильно перемытыхъ почвъ этой кате
гории, изъ сс. Илеми, Бори и Цхалпорети, поме щенъ въ 

сле дующей таблице :

Въ 100 частяхъ  почвы, высушен, при 
1 0 0 ° , содержится:
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П о ч в а .. 0,43 2,09 0,25 35,18 29,40 33,08 7,60 17,00 1,26

Подпоч. выве трив шийся изве с т к  о вый пе с ч а никъ. и

б) Тяжелые известковые суглинки залегаютъ на боле е 
нологихъ склонахъ. Ихъ общий характеръ таковъ:

Почвенный горизонтъ, мощностью 8-10”, темно-се раго



цве та, комковатаго строения, обладаетъ значительною плот
ностью и компактностью, заключаетъ обломки и зерна гли- 
нистаго известняка и кварца.

Переходный горизонтъ, мощностью 6-8", сходенъ съ 
почвеннымъ.

Подпочвенный горизонтъ—распавшийся све тло-се рый из
вестковый песчаникъ, въ наиболе е выве трившихся частяхъ 
принимающий желто-бурую окраску. Въ немъ нере дки гне зда 
углекислой аморфной извести.

Механический составь типичныхъ представителей тяжелыхъ 
известковыхъ суглинковъ, изъ сс. Бори и Илеми, ириведенъ 

въ сле дующей таблице :

Въ 100 частяхъ почвы, высушен, при 
100° содержится:

Въ 100 частяхъ 
почвы, просе ян- 
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Несмотря на то, что отношение количествъ ила и песка 
для почвы, въ данномъ случае , довольно низко (для почвы— 
1: 3 ,64, для подпочвы— 1: 1,99), плотность ихъ весьма значи
тельная, всле дствие большого содержания песчаной пыли.



Соотношение между элементами боле е легкаго суглинка этой 
категории видно изъ сле дующей таблицы:

Въ 100 частяхъ почвы, высушен, при 
100° содерж ится:

Въ 100 частяхъ 
почвы, просе яп- 
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въ 2 ш т . ,  содер
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Количество ила къ количеству песка въ данномъ случае 
находится въ отношении .................................  1: 2 ,80.

2) Леремытыя суглинистый почвы образовались преи
мущественно изъ глинистаго песчаника съ неболыпимъ со- 
держаниемъ извести, изъ сланцеватыхъ мергельныхъ глинъ 
и изъ порфировидныхъ породъ.

Подобно известковымъ суглинкамъ, особенности почвъ 
этой категории варьируютъ въ широкихъ преде лахъ и пред
ставители ея составляютъ безчисленный рядъ видоизме нений 
съ глубокими различиями.

На основании механическаго состава и не которыхъ фи- 
зическихъ свойствъ, ихъ можно разде лить на два ряда: на 
тяжелые и легкиё суглинки.

Тяжелые суглинки въ главныхъ чертахъ отличаются сяе - 
дунщими особенностями.

Почвенный горизонтъ по цве ту изме кяется отъ све тло- 
желтаго до темно-се раго; мощность его колеблется отъ 6 до 
12-ти дюймовъ; онъ сохраняетъ почти всегда крупичатое строе- 
и ие, и содержитъ мало перегноя и вообще органическихъ



остатковъ. Въ мелкоземе  заключаются иногда обломки мате
ринской породы, обыкновенно глинистаго песчаника.

Переходный горизонтъ, отъ 5 до 10" мощностью, отли
чается боле е грубымъ строениемъ и мене е темной окраской.

Подпочвенный горизонтъ—либо не вполне выве трившиеся 
обломки материнской породы, либо, ре же, компактная, све тло- 
желтая глина.

Анализъ типичныхъ образцовъ этихъ почвъ, изъ селений 
Вардзия  и Дхалпорети, показалъ, что механическия составныя 
части ихъ находятся вь сле дующемъ соотношении.

Въ 100 частяхъ почвы, высуш ен, при 
100°, содержится:
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Количество ила къ количеству песка, выраженныя въ 
среднихъ величинахъ изъ трехъ разре зовъ, находятся въ отно- 
шении:

для почвъ............................  1: 1,43
для п о д п о ч въ ........................................................... 1: 1,56



Незначительное преобладание песку въ почвахъ, въ срав- 
нении съ подпочвами, можно объяснить слабымъ перемываниемъ 
дневныхъ слоевъ почвеннаго горизонта; частицы ниже лежа- 
щихъ горизонтовъ, те мъ боле е подпочвы, перемыванию совер
шенно не подвергаются.

Легкие суглинки образованиемъ своимъ обязаны крутымъ 
склонамъ, которыми изобилуетъ рельефъ изсле дованнаго райо
на. Они отличаются отъ тяжелыхъ суглинковъ только ббль- 
шей степенью перемытости.

Почвенный горизонтъ, мощностью 5-8", чаще зерни- 
стаго, а иногда хрящеватаго етроения, заключаетъ много раз
ной величины обломковъ материнской породы.

Переходный горизонтъ содержать еще ббльшее количе
ство скелета и обломковъ материнскихъ породъ.

Подпочва составлена изъ обломковъ выве трившагося верх- 
няго слоя материнской породы, пересыпаняыхъ мелкоземомъ. 
Легкие суглинки се верной части с. Игорети и западнаго угла 
с. Лаше представляютъ конечные продукты разругаения сланце- 
ватыхъ мергельныхъ глинъ и глинистыхъ песчаниковъ. Эти 
почвы име ютъ сходство съ те ми, которыя залегаютъ въ дру- 
гихъ ме стахъ района. Сле дуетъ упомянуть разве  о томъ, чт» 
оне  отличаются меныпимъ содержаниемъ кварца, такъ какъ 
его очень мало и въ материнскихъ породахъ. Въ той-же за
падной части селения Лаше, отде льными участками выету- 
паютъ порфировидныя породы. Образовавшиеся на нихъ су
глинки отличаются сле дующими признаками:

Почвенный горизонтъ све тло-се раго цве та, содержитъ мно
го грубой скелетной части, чаще зернистаго строения, легко 
разсыпается.

Переходный горизонтъ составленъ обыкновенно изъ боле е 
грубаго материала.

Подпочвой для нихъ служить верхний, наиболе е выве трив- 
шийся, слой материнской породы.

Къ категории легкихъ суглинковъ необходимо отнести и



ту разновидность почвъ, которая образовалась двумя процес
сами: перемываниемъ и наносомъ. Процессы перемывания въ 
нихъ настолько сильны, что невозможно отнести ихъ къ клас
су наземно-наносныхъ. Оне  залегаютъ полосками по дну уще- 
лий илож бинъ,— тамъ, где  была не которая возможность удер
живаться сносимымъ частичкамъ.

Ихъ ииаЪиииз въ общихъ чертахъ таковъ.
Почвенный горизонтъ, 8-10", составленъ изъ легкаго, све т- 

ло-се раго суглинка, крупичатаго строения; органическихъ ос- 
татковъ обыкновенно очень мало.

Переходный горизонтъ иногда невозможно выде лить; онъ 
содержитъ обыкновенно большее количество скелета.

Подпочвенный горизонтъ часто построенъ изъ грубаго 
материала: зеренъ, крупинокъ и обломковъ, слегка пересыпан- 
ныхъ и связанныхъ мелкоземомъ.

й зъ  ниже приводимой таблицы видно, въ какомъ отно- 
шении находятся составныя части строительнаго материала въ 
этихъ почвахъ.

В ъ 100 частяхъ почвы, высуш ен, при 
100° содержится:
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Иловатый продуктъ въ песку находится въ отношении:
въ почве ...............................  1: 1 ,57.
въ подпочве .  .................................................... 1: 1,55.
Сравнивая различный почвы всего района, съ точки зре



ния ихъ зре лости и культурной правоспособности, насколько 
можно судить объ этомъ по личными наблюдениямъ и на осно- 
вании выбора населениемъ почвъ подъ ту или другую культуру, 
приходишь къ заключенно, что къ наиболе е д е ннымъ въ сель- 
ско-хозяйственномъ откошѳнии сле дуетъ отнести суглинистыя 
тяжелыя и глинисто-известковыя почвы. Тяжелыя глинистыя 
почвы, име ютъ меньшую це нность.

Пригодность для культуры такихъ перемытыхъ почвъ, 
какия описаны выше, можно объяснить только способностью 
материнскихъ породъ быстро выве триваться подъ влияниемъ 
ме стныхъ климатическихъ и другихъ условий.

Не подлежитъ сомне нию, что благодаря рельефу поверх
ности, только ничтожне йшая часть мелкозема остается ип йиии; 
остальная-же, лучшая и наиболе е це нная часть конечныхъ про- 
дуктовъ выве тривания, уносится атмосферными водами въ 
ущелья, оттуда ручьями въ боле е крупныя ре ки, и пропа- 
даетъ безсле дно для данной ме стности. Население смутно 
понимаетъ убытки, борется со стихиями нутемъ устройства 
плетней, каменныхъ оградъ, посадки деревьевъ рядами, но 
все  эти ме ры слишкомъ мало отве чаютъ требованиями. Для 
серьезныхъ сооружений у населения не тъ ни знаний, ни средствъ, 
ни привычки къ совме стной дружной работе .

Разре зъ 1. Се верная часть с , Илеми, плоская вершина 
главнаго отрога.

Почвенный горизонтъ— мощность 5-8"; плотная, компакт
ная глина, темно-се раго цве та, комковатаго строения; ор- 
ганическихъ остатковъ очень мало; лопату пропускаетъ и 
разламывается довольно трудно.

Переходный горизонтъ—мощность 3-4"; та-же глина, толь
ко све тло-се раго цве та, съ желтоватыми отте нкомъ.

Подпочвенный горизонтъ-^-све тло-желтая, вязкая, ком
пактная глина съ пятнами пепельно-се раго цве та.

2. Южная окраина с. Сакарикеди; поверхность вол
нистая.



Почвенный горизонтъ—мощность 12-15''; однородная, тем- 
но-се рая глина, комковатаго строения, способна поглощать и 
сохранять много влаги; масса плотная, компактная, на ощупь 
не жная, сдавливается хорошо въ комки. Корней и вообще 
органическихъ остатковъ довольно много.

Переходный горизонтъ— све тло-желтая глина, съ пепель- 
но-се рыми пятнами; на ощупь не жная, строение крупичатое.

Подпочва—тяж елая, компактная глина; нодъ ней зале- 
гаетъ глинистый, тонко-зернистый песчаникъ.

3. Се веро-восточная часть с. Илеми; покатая вершина
горы.

Почвенный горизонтъ— мощность 2-3"; легкий суглинокъ, 
близкий къ супеси, темно-се раго цве та, зернистаго строения, 
легко разсыпается; корней мало; много зеренъ известняка.

Переходный горизонтъ— мощность 2-3"; тотъ-же легкий 
суглинокъ, но только безъ темной окраски.

Подпочва—распавшийся, крупно-зернистый известковый 
песчаникъ.

4. Юя;ная окраина с. Бори, у подошвы горы.
Почвенный горизонтъ— мощность 1-1'Д  арш.; супесокъ,

образовавшийся изъ известковыхъ песчаеиковъ све тло-се раго 
цве та, въ которыхъ кварцевый песокъ значительно преобла
даете надъ другими составными частями.

Подпочва—известковый крупно-зернистый песчаникъ, съ 
сильнымъ преобладаниемъ кварцеваго песка.

5. Се веро-западная часть с. Вардзия , легкий склонъ.
Почвенный горизонтъ—около 20"; тяжелый суглинокъ

темнаго цве та, мелко-зернистаго строения; сохраняете много 
влаги и отличается вязкостью; пропускаете лопату съ тру- 
домъ.

Подпочвенный горизонтъ— тотъ-же тяжелый, тонко-зем
листый суглинокъ, только грязно-желтаго цве та. Материнской 
породой въ верхнихъ слояхъ служитъ рыхлый глинисто-из
вестковый песчаникъ.



6. Западная окраина с. Бори; подошва восточнаго скло
на праваго берега р. Боримелы,

Почвенный горизонтъ—мощность 8-10"; грубый суглинокъ, 
сбитый въ комки, темно-ее раго цве та, комковатаго строения; 
органическихъ остатковъ мало; много кварцевыхъ зеренъ; 
встре чаются ходы дождевыхъ червей.

Переходный горизонтъ—мощность 5-6"; содержитъ облом
ки материнской породы.

Подпочва—распавшийся известковый песчаникъ се раго 
две та.

7. Средина с. Илеми; вершина горы.
Почвенный горизонтъ— 4-6"; суглинокъ темно-се раго цве - 

та, сплоченный въ куски; построенъ изъ крупныхъ комковъ. 
Сверху на почва отъ усиленнаго перемывания  получи
ла характеръ грубой супеси. Органическихъ остатковъ мало, 
лопате  поддается съ трудомъ.

Переходный горизонтъ— желто-бурая глина съ се рыми 
пятнами; построена изъ уплотненныхъ крупныхъ комковъ, 
разде ленныхъ тонкими щелями; корней мало; перегнойная 
окраска распреде ляется пятнами.

Подпочва— рыхлый верхний слой известковаго песчаника.
8 .  Се верная окраина с. Сакарикеди, е ъ  верховьяхъ р. 

Короула-геле, у подножия горы.
Почвенный горизонтъ—мощность 5-7"; грубый съ поверх

ности, известковый суглинокъ, темно-се раго цве та, комко- 
ватаго строения, съ болыпимъ содержаниемъ зеренъ кварца и 
обломковъ известняка и очень неболыпимъ—органическихъ ос
татковъ.

Переходный горизонтъ не заме тенъ.
Подпочва— выве трившийся глинистый известнякъ.
9. Легкий южный склонъ въ се веро-восточной части с. 

Цхалпорети.
Почвенный горизонтъ—мощностью 4-5"; рыхлый, легкий



суглинокъ, све тло-желтаго цве та, мучнистаго строения; кор
ней и перегноя очень мало.

Подпочва сохраняете тотъ-же характеръ, содержите куски 
не вполне  распавшейся материнской породы— глшшстаго пе
счаника.

10. Западная окраина с. Вардзия, се верный склонъ.
Почвенный горизонтъ— мощностью 12-15",- суглинокъ, тем

наго цве та, на ощупь мягкий и не жный, строение крупича- 
тое; лопату пропускаете безъ болыпихъ усилий, корней до
вольно много.

Переходный горизонтъ выде лить нельзя.
Подпочва—бе лесоватая, съ легкимъ желтымъ отте нкомъ, 

глина комковатаго строения; пропускаете лопату и разламы
вается довольно легко.

11. Ю жная часть с. Вардзия, на восточномъ склоне  съ 
неболыпимъ угломъ падения.

Почвенный горизонтъ мощностью 5-8"; тяжелый сугли
нокъ, темнаго цве та, комковатаго строения; остатковъ кор
ней и сле довъ перегноя довольно много.

Переходный горизонтъ— мощностью 7-10", отличается отъ 
дневнаго горизонта све тло-желтымъ цве томъ, въ которомъ 
темная окраска ветре чается отде льными пятнами.

Подпочва —глинисто-известковый песчаникъ, залегающий 
въ виде рыхлой, сыпучей массы грязно-желто-бураго цве та.

12. Подножие склона съ ле вой стороны ре ки Дзирулы, 
около ме ста слияния ея съ р. Чхеримелой.

Почвенный горизонтъ—мощность 10-12”, све тло-се рый 
суглинокъ, крупичатаго строения, съ массою тонкихъ щелей, 
по которыми легко разламывается; органическихъ остатковъ 
очень мало; лопату пропускаете свободно.

Переходный горизонтъ не выде ляется.
Подпочва—грубый суглинокъ, со множествомъ не разло

жившихся кусковъ материнской породы.



Ниже поме щены описания все хъ остальных^ разре зовъ, 
произведенныхъ въ изсле довавномъ районе .

Нормальный глинистыя почвы.

13. Южная окраина с. Илеми, на границе  съ с. Бори; 
ме сто ровное.

Почвенный горизонтъ— мощность 4 — 6", тяжелая глина 
се раго цве та съ желто-бурыми пятнами, построена изъ круп- 
ныхъ угловатыхъ комковъ; корней мало; перегноя сле ды; на 
поверхности лежитъ тонкий слой въ ‘/ 2— 1 зереистаго суг
линка.

Переходный горизонтъ выде лить нельзя.
Подпочва—тяжелая, плотная глина, све тло-желтаго цве та 

съ желто-бурыми пятнами, построенная изъ компактныхъ ком
ковъ, въ которыхъ заключается много влаги.

14. Се веро-западная часть с. Игорети, на ровной вер- 
шине горы.

Почвенный горизонтъ:—мощность 5-7"; тяжелый сугли
нокъ темно-се раго цве та, построенъ изъ компактныхъ комоч- 
ковъ угловатой формы; масса плотная, однородная, трудно 
разламывается.

Переходный горизонтъ: 2-4", отличается отъ почвы только 
те мъ, что темпая окраска встре чается отде лышми пятнами.

Подпочва— све тло-желтая глина сландеватаго строения 
съ ре дкими гне здами бе лой мучнистой извести, ветре чаго- 
щихся на глубине  ниже одного аршина.

15. Западная окраина с. Игорети, почти горизонтальная 
поверхность вершины главнаго отрога.

Почвенный горизонтъ-.— мощностью 3-4"; темно-се рый тя
желый суглинокъ, комковатаго строеяия; известь, какъ со
ставная часть, занимаетъ видное ме сто; масса при сдавливании 
образуетъ плотные комки; лопату пропускаетъ безъ большого 
труда.



Переходный горизонтъ: мощностью 2-3", въ верхнихъ
слояхъ све тло-желтая глина, въ нижнихъ—бе лая мучнистая 
известь.

Подпочва— сме сь мучнистой извести бе лаго и желтова- 
таго цве товъ и известковистой глины желто-бураго цве та.

16. Восточная окраина с. Сакари-кеди, западный склонъ.
Почвенный горизонтъ: мощностью 12-18"; темно-се рая,

однородная глина, плотнаго строения; масса тяж елая ком
пактная, съ трудомъ проре зывается лопатой; корней мало.

Переходный горизонтъ: 8-10", све тло-се рая съ желтова- 
тымъ отте нкомъ глина, окрашенная ме стами перегноемъ въ 
темный цве тъ.

Подпочва—выве трившийся верхней слой глинистаго п е
счаника.

17. Се веро-западная часть с. Сакари-кеди; ровное ме сто 
подъ кустарникомъ.

Почвенный горизонтъ: 7-10"; ле сной легкий суглинокъ
темнаго цве та, оре ховатаго строения; корней и вообще орга
ническихъ остатковъ довольно много.

Подпочва—на всю остальную глубину разре за предста
вляетъ тяжелый, све тло-желтый суглинокъ, комковатаго строе- 
ния, съ неболыпимъ количествомъ корней,

18. Се верная часть с. Бори, на ровной площади вер
шины горы.

Почвенный горизонтъ: мощность 3-4"; тяж елая, компакт
ная глина, комковатаго строения; комочки пронизаны травя
нистыми корнями; цве тъ массы темно-се рый съ све тло-жел- 
тыми пятнами.

Переходный горизонтъ— све тло-желтая, тяжелая глина; 
темная окраска встре чается ре дкими пятнами.

Подпочва—тяжелая, вязкая глина, све тло-желтаго цве та.
19. Восточная окраина с. Вардзия, съ правой стороны 

Боримелы, на вершине  горы.
Почвенный горизонтъ: 3-5"; темно-се рый суглинокъ, по



строенный изъ крупинокъ и комочковъ угловатой формы; пре
обладающая мягкая часть на ощупь не жная и рыхлая.

Переходный горизонтъ: плотная, вязкая глина се раго- 
цве та съ желто-бурыми пятнями, корней не тъ; отличается 
способностью задерживать и сохранять влагу.

Подпочва: такая-же глина, съ обломками материнской, 
породы ме ловаго известняка.

Перемытыя почвы.

и . Г л и н и с т о - и з в е с т к о в ы я .

20. Ю жная часть с. Илеми, вершина горы.
Почвенный горизонтъ: мощность 4-8"; грубый суглинокъ,.

темно-се раго цве та, крупичатаго строения, содержитъ много 
яеренъ и обломковъ материнскихъ породъ: известковаго пе
счаника и раковистаго известняка.

Почвенный горизонтъ лежитъ непосредственно на ка
менистой горной нороде , изъ которой произошелъ.

21. Юго-восточная часть с. Илеми, легкий склонъ. 
Почвенный горизонтъ: мощность 3-5”; тяжелый суглинокъ,

се раго цве та, построенъ изъ крупинокъ и угловатыхъ ко- 
мочковъ; корней мало.

Подпочва: 14-20”, составлена изъ однородной желтова
той глины, плотной и тяжелой, сохраняющей много влаги; 
въ нижнихъ слояхъ часты гне зда мучнистой извести.

22. Се веро-западная часть с. Илеми, на вершине  горы. 
Почвенный горизонтъ: 5-6”; супесокъ темно-се раго цве -

та, легко разсыпается, много зеренъ и обломковъ известняка, 
органическихъ остатковъ мало.

Переходный горизонтъ: 2-3"; похожъ на предыдущий, но 
окрашенъ све тле е.

Подпочва—выве трившийся, крупно-зернистый известко
вый песчаникъ.



23. Средина с. Игорети, у подошвы восточнаго склона, 
съ ле вой стороны р. Короула-геле.

Почвенный горизонтъ-. 7-10”; сильно перемытый супесокъ 
све тло-се раго цве та; сле ды органическихъ остатковъ.

Подпочва—распавшийся крупно-зернистый известковый 
иесчаникъ, залегающий слоемъ на горно-каменной породе .

24. Се веро-западная часть с. Игорети, средина склона.
Въ главныхь чертахъ разре зъ похожъ на предыдущин.
25. Западная часть с. Игорети, восточный склонъ.
Почвенный горизонтъ: мощность 2-3"; средний суглинокъ,

крупичатаго строения, темно-се раго две та; лопатой проре зы- 
вается легко.

Переходный горизонтъ: 14-20", све тло-желтый ком
коватый суглинокъ, съ гне здами извести въ нижнихъ 
слояхъ.

Подпочва—мучнистая бе лая известь, съ неболыпимъ ко- 
личествомъ глины.

26. Се верная окраина с. Сакари-кеди, на склоне  у вер- 
ховий р. Короѵла-геле.

Почвенный горизонтъ-. мощность 14-16"; грубый, темно- 
се рый суглинокъ, комковатаго строения, содержите много 
зеренъ кварца и глинистаго известняка; корней мало.

Переходный горизонтъ не выде ляется.
Подпочва состоите изъ выве трившихся породъ ракови- 

итаго известняка и крупно-зернистаго кварцеваго песчаника 
съ глинисто-известковымъ цеменгомъ.

27. Юго-западная часть с. Сакари-кеди, южный склонъ.
Почвенный горизонтъ:, 5-9", грубый суглинокъ, зерни-

•стаго строеаия, окраска желтовато-се рая; скелетная часть 
преобладаете; корней мало.

Подпочва—выве трившийся крупно-зернистый известковый 
иесчаникъ.

28. Восточная окраина с. Бори, западный склонъ.
Почвенный горизонтъ; 4-7", желтовато-се рый тяжелый



суглинокъ, построенный изъ комочковъ угловатой формы; масса 
пронизана травянистыми корнями.

Подпочва состоитъ, главнымъ образомъ, изъ выве трив- 
шихся обломковъ раковистаго известняка.

29. Западная окраина с. Бори, западный склонъ вдоль 
праваго берега р. Боримелы.

Почвенный горизонтъ: мощностью до 30"; грубый суг
линокъ, комковатаго строения , темно-се раго цве та, со множе- 
ствомъ крупинокъ известняка и известковаго песчаника; кор
ней мало.

Подпочва—выве трившийся глинисто-известковый песча
никъ.

80. Ю жная часть с. Лаше, на юго-восточномъ склоне . 
Во все хъ главныхъ чертахъ разре зъ похожъ на преды- 
дущий.

31. Восточная окраина с. Лаше, крутой се верный склонъ.
Почвенный горизонтъ колеблется отъ 2 до 20"; грубый

суглинокъ темно-се раго цве та, крупичатаго строения; въ мас- 
се  содержится много твердыхъ обломковъ, зеренъ и крупи
нокъ криетиллическаго известняка; корней мало.

Подпочва—выве трившийся кристаллический известия къ.
32. Се верная часть с. Вардзиа, восточный склонъ.
Почвенный горизонтъ: около 7"; грубый суглинокъ, близ-

кий къ супеси, све тло-желтаго цве та, зернистаго строения; 
масса легко разсыпается и ре жется лопатой.

Подпочва построена изъ распавшихся комьевъ глинисто- 
известковаго песчаника.

ии. С у г л и н и с т ы  я п о ч в ы .

33. Средина с. Илеми, на южномъ склоне .
Почвенный горизонтъ состоитъ изъ обломковъ материн

ской породы землистой массы и крупныхъ зеренъ кварца; поч
ва грубая, строение крупно-зернистое; цве тъ све тло-се рый;



куски твердыхъ глинистыхъ породъ окрашены въ желто бу
рый цве тъ.

Переходный горизонтъ не выде ляется.
Подпочва—выве трившийся желто-бурый глинистый песча

никъ, залегаетъ въ форме комьевъ.
34. Се верная часть с. Игорети, средина восточнаго 

склона.
Почвенный горизонтъ: мощностью 3-5"; грязно-се рый 

легкий суглинокъ, мелко-зернистаго строения; при сдавливании 
разминается вь порошокъ; корней и перегноя мало.

Переходный горизонтъ не выде ляется.
Подпочва— верхний выве трившийся слой глинистаго пе

счаника, залегающий отде льными кусками.
35. Восточная окраина с. Игорети, на склоне  съ ле - 

вой стороны р. Короула-геле.
Почвенный горизонтъ: мощностью 10-12''; све тло-желтый 

суглинокъ, мучнистаго строения, легко разсыпается и ре жет- 
ся лопатой; корней и перегноя мало.

Переходный горизонтъ: 15-18", содержктъ твердые об
ломки материнской породы; въ остальномъ схнденъ съ почвой.

Подпочва—верхний выве трившийся слой глинистаго пе
счаника, съ болыпимъ количествомъ обломковъ, окрашенныхъ 
съ поверхности въ темный цве тъ.

36. Се веро-западная окраина с. Игорети, крутой во
сточный склонъ.

Почвенный горизонтъ: 3-4"; супесокъ, главнымъ образомъ, 
кварцевый, разсыпается свободно; много обломковъ глинистой 
породы; масса темно-се раго цве та.

Подпочва—выве трившийся глинистый песчаникъ све тло- 
се раго цве та, залегаетъ отде льными кусками; промежутки 
между обломками заполнены чернымъ порошковидымъ нале- 
томъ угля.

37. Восточная окраина с. Игорети, западный склонъ.
Разре зъ тождественъ съ описаннымъ выше подъ № 35.



зе. Се веро-западная часть с. Лаше, у подошвы се вер- 
наго склона вдоль р. Чхеркмелы.

Почвенный горизонтъ: около 12"; све тло-се рый тяжелый 
суглинокъ, крупичатаго строения; рыхлый въ верхнихъ слояхъ 
и плотный въ ниже лежащихъ; корней и перегноя крайне 
мало; изъ постороннихъ включений встре чаются обломки твер
дыхъ глинистыхъ песчаниковъ.

Переходный горизонтъ—грубый, желто-бурый суглинокъ, 
зернистаго строения; корней не тъ.

Подпочва— верхний выве трившийся слой рыхлаго глини- 
стаго песчаника.

39. Се веро-западная часть с. Лагяе, восточный склонъ.
Почвенный горизонтъ: 5-7"; све тло-сйрый грубый сугли

нокъ, крупичатаго строения; разсыпается и ре жется лопатой 
свободно; корней и перегноя крайне мало.

Переходный горизонтъ: содержитъ большое количество 
обломковъ материнской породы.

Подпочва— верхяий тонкий слой выве трившейся порфиро
видной породы.

40. Ю жная окраина с. Вардзия подъ болыпимъ хреб- 
томъ на покатомъ склоне .

Почвенный горизонтъ: 5-6"; грубый суглинокъ, зерниста
го строения, темно-се раго цве та, съ болыпимъ количествомъ 
мелкихъ обломковъ материнской породы; корней и перегноя 
очень мало.

Переходный горизонтъ—до 20", отличается фиолетовымъ 
отте нкомъ и болыпимъ содержаниемъ твердыхъ обломковъ.

Подпочва составлена изъ угловатыхъ обломковъ мате
ринской породы, слегка пересыпанныхъ грубымъ мелко- 
вемомъ.

41. Средина с. Игорети, ровная площадка на восточ- 
номъ склоне .

Почвенный горизонтъ, покатостью около 30"; тяжелый 
суглинокъ, темнаго цве та, поетроенъ изъ угловатыхъ ком-



ковъ; въ массе  мелкозема много песчанистаго скелета и бо- 
ле е крупныхъ включений.

Подпочва составлена изъ выве трившагося слоя глиниста
го песчаника съ большимъ процентомъ вварцеваго песка.

42. Восточная окраина с. Вардзия, надъ ле вымъ бере- 
гомъ р. Боримелы.

Почвенный горизонтъ: 28— 30"; иловатая глина темнаго 
цве та, построена изъ угловатыхъ комочковъ; масса тяжелая, 
плотная, трудно пропускаете лопату.

Подпочва— таже иловатая глина только све тло-желтаго 
две та, со слабымъ буроватымъ отте нкомъ; на ощупь очень 
мягкая, тонкаго строения, обладаетъ вязкостью.

43. Юго-восточная окраина с. Вардзия, восточный 
склонъ горы, съ ле вой стороны р. Боримелы.

Почвенный горизонтъ: до 40"; тяжелый суглинокъ тем- 
но-се раго цве та, мучнистаго строения, со значительнымъ 
количествомъ кварцеваго песка; съ поверхности, вершка на 
два, лежитъ слой изъ боле е грубаго материала.

Переходный горизонтъ— пепельно-се раго цве та, легкий и 
рыхлый.

Подпочва— выве трившийся слой глинисто-известковаго 
песчаника.

иии.

С е л е н и ѳ Т е т р а ц к а р о .  

й зсле дование Г. В. Арутюнова.

Границей сел. Тетрацкаро—съ се вера служить ре ка Чхе- 
римела, съ юга и юго-востока— ре ка Окишуре-геле, отде ляю- 
щ ая его отъ сел. Парцхнали и Харагаули, а съ запада и съ 
ее веро-запада непосредственно къ Тетрацкаро примыкаютъ сс. 
Сакари-кеди и Лаше.



Наибольшая часть сел. Тетрацкаро расположена на воз
вышенности, служащей водоразде ломъ между Чхеримелой и 
Окигауре-геле. Крутые склоны этой возвышенности, южный— 
къ ре ке  Окишуре-геле и се верный—къ Чхеримеле , обра- 
зуютъ большое количество гребней и холмовъ, всле дствие чего 
рельефъ ихъ является чрезвычайно разнообразнымъ. Север
ный склонъ меньший по разме рамъ, отличающийся боле е ре з- 
кими контурами, круто обрывается къ Чхеримеле , образуя 
сте новой кряжъ въ не сколько сотъ футовъ высотою. Жилыхъ 
построекъ на этомъ склоне  очень мало; большая часть его 
покрыта древесной и кустарной растительностью и только не
значительная площадь въ се веро-западномъ углу склона слу
жить для культуры кукурузы. Виноградники, кукурузныя по
ля и усадьбы расположены, главнымъ образомъ, на южномъ 
склоне , террасовидно спускающемся къ ре ке  Окигауре-геле. 
Но и зде сь часто встре чаются ме ста по своей крутизне  не
доступный обработке  и покрытыя деревьями и кустарниками.

На сравнительно неболыпомъ пространстве , занимаемому 
сел. Тетрацкаро, мы встре чаемъ большое разнообразие въ 
геологическому отношении.

Въ западной и средней части селения выклиниваются 
породы Сарматскаго яруса: 1) остракодовый известняку, 2) 
раковистый известняку съ обломками Тарез §ге§агиа и Ѵепиз 
риисйеииа и 3) известковистый песчаникъ. Остракодовый из
вестняку, образующий почвы западной части селения, желто- 
вато-краснаго цве та, состоитъ изъ множества мелкихъ рако- 
винъ ОзПаеойа, скре пленныхъ значительнымъ количествомъ 
глинисто-известковаго цемента. Въ результате  выве тривания 
и разложения этого известняка получаются тяжелыя глини
стыя почвы съ такими же подпочвами, въ нижнихъ горизон
таль которыхъ нере дки гне зда бе лой извести. Въ восточной 
и также въ средней части селения, на вершине  главной воз
вышенности, залегаетъ распространенный въ Тетрацкаро извест- 
ковисть й песчаникъ того-же Сарматскаго яруса.



Известковистый песчаник,ъ состоитъ изъ средне-зерни- 
стаго вварцеваго песку, связнннаго известковисто-глинистымъ 
цементомъ, и только въ поверхности име етъ бурый две тъ; 
въ све жемъ-же изломе  онъ све тло-се рый съ зеленовато-сине- 
ватымъ отте нкомъ. Цемента въ немъ очень мало, такъ что въ 
результате  разложения получаются почвы боле е песчанистая, 
че мъ при разрушении глинистаго песчаника мелкозернистаго 
строения того-же сарматскаго яруса и вообще глинистыхъ 
известняковъ. Известковый песчаникъ при выве тривании бу- 
ре етъ и, при сяабомъ надавливании, разсыпается въ кварце- 
выя песчинки.

Плотные известковые и глинистые песчаники встре чаются 
ре же и доступны наблюдению только на значительныхъ есте* 
ственныхъ разре захъ. Приводимъ опиеание одного изъ такихъ 
разре зовъ: онъ представляетъ естественное обнажение саж е
ней въ 8-10 высоты; слои расположены горизонтально и въ 
не которыхъ ме стахъ прикрыты осыпями. У основания обна- 
жения залегаетъ плотный глинисто известковый песчаникъ; 
надъ нимъ находится вышеупомянутый средне-зернистый пе
счаникъ; нижние слои его чередуются со слоями, представ
ляющими скопление кварцевой гальки (4-5 ш т . въ диаметре ), 
а верхние переслаиваются песчаникомъ съ раковинами Ѵепиз 
риисииеииа. Этотъ после дний легко выве тривается и разлагается, 
веле дствие чего средне-зернистый песчаникъ, выступая не - 
сколько впередъ, образуетъ, какъ-бы, карнизы.

Въ восточной-же части селения встре чаются бе лые, плот
ные, глинистые известняки, съ прослойками, гне здами, жел
ваками красныхъ и се рыхъ кремнистыхъ известняковъ, при- 
надлежащия къ Сенонскому этажу ме ловой формации.

Б е лые известняки Сенона, сопровождаемые всегда под
чиненными имъ розовыми и красными известняками, тянутся 
съ се веро-востока на юго-западъ, отъ ре ки Чхеримелы къ р. 
Окишуре-геле и, перейдя после днюю, продолжаются въ сел. 
ииарцхнали. Они слагаютъ оба берега р. Чхеримелы между



сел. Тетрацкаро и ст. Б е логоры, образуя сте новые кряж и, 
име ющие въ высоту е е сколько сотъ футовъ. Мощныя слои
стая  толщи бе лыхъ, часто ме лоподобныхъ, известняковъ про
дольными трещинами де лятся на части, име ющия форму 
параллелепипедовъ. Въ обнаженияхъ при р. Чхеримеле слои 
располагаются наклонно съ запада на востокъ и не продол
жаются далеко во внутрь массы, такъ что въ удаленныхъ 
отъ поверхности частяхъ ея известняки какъ-бы теряютъ 
сланцеватость, становясь однородными. Явление это объяс
няется те ыъ, что невооруженному глазу трудно заме тить слабо 
развитую слоистость въ массахъ известняка, неподвергавшихся 
выве триванию. Изъ окамене лостей, найденныхъ въ известня- 
кахъ Сенона, особенно хорошо сохранились: АпапсЬииез оѵа- 
ииз, АпапсЬЯезсопоисиез, ОѲазиег саисазисиз, ипосегатиз Сгирзии 
и ипосегапшз Сиѵиегии 8о-\ѵ.

Все  вышеописанные известняки выклиниваются на юж- 
номъ склоне  водоразде ла Чхеримела-Окишуре-геле; на се вер- 
номъ-же залегаютъ кристаллические глауконитовые известняки 
этажа Сеномана той-же ме ловой формации. Они представ
ляютъ собой скопление кристалловъ известковаго шпата, скре п- 
ленныхъ известково-глинистымъ цементомъ, съ небольшими 
темно-зелеными зернами глауконита.

Приводимъ описание глауконитовыхъ известняковъ по 
Бацевичу: „Въ полуверсте  отъ описаннаго обнажения у сел. 
Лаше вверхъ по течению Чхеримелы, известковистые мергели 
(й) покрываются мощной свитой пластовъ (до 300' толщиною) 
глауконитовыхъ кристаллическнхъ известняковъ, образующихъ 
возвышенный гребень, обращенный крутымъ склономъ къ сел. 
Лаше. Глауконитовые известняки представляютъ въ высшей 
степени интересную породу, являющуюся аггрегатомъ кри
сталловъ известковаго шпата, которые проростаютъ другъ 
друга различнымъ образомъ. Промежутки между кристаллами 
обыкновенно заполнены зернами темно-зеленаго глауконита, 
а  также глиной и аморфной известковой массой, окрашенными



въ палевый цве тъ водною окисью желе за. При растворении 
породы въ соляной кислоте  получается небольшой нераство
римый осадокъ, состоящий изъ зеренъ темно-зеленаго глауко
нита и све тлаго кварца, а также клочковатаго землистаго 
осадка глины, окрашенной водною окисью желе за въ буро
вато-желтый цве тъ. Мне не удалось найти окамене лостей 
въ глаукояитовыхъ известнякахъ. Ме стные жители употреб- 
ляютъ глауконитовые известняки, какъ строительный мате- 
риалъ, выламывая изъ нихъ значительной величины плиты“ .

Въ настоящее время Закавказская жел. дорога широко 
пользуется глауконитовыми известняками, добытыми въ Б е ло- 
горскихъ каменоломняхъ, употребляя ихъ на постройки. Все  
вышеописанныя породы, какъ почвообразовательный материалъ, 
не представляютъ большого разнообразия; все  оне  въ значи- 
тельныхъ количествахъ содержать глину, известь и песокъ 
и образуютъ глинистыя и глинисто-известковыя почвы, въ 
которыхъ, въ зависимости отъ большого разнообразия рельефа 
ме стности, количество песку и глины сильно варьируетъ, такъ 
что преобладающимъ элементомъ является то песокъ, то глина..

Нормальный почвы.

Нормальныя тяжелыя глинистыя почвы занимаютъ запад
ную треть селения и произошли исключительно изъ острако- 
доваго известняка, обломки котораго встре чаются всюду на 
ихъ поверхности.

Приводимъ типичные разре зы почвъ этого отде ла:
1. Разре зъ недалеко отъ селения Сакари-кеди, въ запад

ной части Тетрацкаро; ме сто разре за сравнительно ровное.
Почвенный горизонтъ— вершковъ въ 8-10 толщиною пред- 

ставляетъ тяжелую, вязкую глину, грубо-комковатаго строе- 
ния, окрашенную перегноемъ въ темно-се рый цве тъ.

Переходный горизонтъ 4-5 вершковъ.
Подпочва—толщиною въ 1,5 метра, тяжелая, вязкая, 

пластичная глина, желтаго цве та, мене е комковатаго строе-



ния; ме стами, всле цствие содержания перегноя, окрашена въ 
черный цве тъ.

2. Разре зъ въ той-же западной части селения; ме сто 
ровное.

Почвенный горизонтъ— отъ 3-4 вершковъ, рыхлый, ком- 
коватаго строения.

Переходный горизонтъ— отъ 1,5 до 2 вершк.
Подпочва— вязкая глина, иитеисивно-желтаго цве та; ниж- 

ние слои ея глинисто-известковые, съ значительными содер- 
ж аниемъ бе лыхъ зеренъ углекислой извести.

Перемытыя почвы.

Почвы этого типа занимаготъ приблизительно одну треть 
селения.

3. Разре зъ— недалеко отъ селения Лаше, въ се верной 
части Тетрацкаро. Материнская порода— известковый песча
никъ Сарматскаго яруса.

Почвенный горизонтъ-. 4-5 вершковъ, све тло-се раго цве - 
та, рыхлый, даже разсыичатый, всле дствие содержания значи- 
тельпаго количества кварцеваго песка и извести; онъ ре зко 
отличаются отъ подпочвы, представляющей мало вязкую, не
пластичную глину съ приме сыо значительнаго количества из
вести; въ нижнихъ слояхъ подпочвы (на глубине  однаго метра) 
встре чаются въ большомъ количестве  гне зда бе лой извести и 
неразложившиеся обломки известковистаго песчаника.

4. Разре зъ —въ се веро-восточной части селения; куку
рузное поле на ме сте , расчищенномъ изъ подъ ле са; среди
на склона, обращеннаго къ ре ке  Чхеримеле . Материнская 
порода—кристаллический глауконитовый известнякъ, обломки 
котораго часто встре чаютея на поверхности.

Почва связана въ плотную массу корневыми остатками.
Почвенный горизонтъ иловатый, содержитъ значительное 

количество зеренъ кристаллическаго глауконитоваго известня
ка, величиною съ горошину.



Подпочва—глина, желто-краснаго цве та, съ значитель
ным ъ содержаниемъ кварцеваго песка.

Наземно-наносныя почвы.

Почвы наземно-наноснаго происхождения занимаютъ не - 
сколько боле е одной трети селения.

5. Разре зъ въ восточномъ конце  Тетрацкаро, неподале
ку отъ р. Окишуре-геле. Подстилающая порода—глинистые 
известняки верхне-ме ловой системы (этажъ Сенона).

Почвенный горизонтъ: 5-6 вершковъ; тяжелая глина, окра
шенная перегноемъ въ темно-се рый ц в е тъ.

Переходный горизонтъ— 1, 5 вершка.
Подпочва тяжелая, вязкая, пластичная глина, темно-се - 

раго цве та.

Въ 100 частяхъ почвы, высушен
ной при 100 содержится.

Въ 100 частяхъ 
почвы, просе ян. 
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иV. 

С ѳ л е н ия П а р ц х н а л и  и Х а р а г а у л и .

Изсле дование Л.  С. ПонИКОВСКагО.

Въ настоящемъ очерке мы оиишемъ лишь ту часть зе
мель сс. Харагаули и Парцхнали, которая расположена на 
ле вомъ берегу Чхеремелы, между ея притоками Окишурою 
съ запада и Джигвелою съ востока. Эти притоки берутъ на
чало на се верномъ склоне  хребта Алитумани, составляю- 
щемъ южную границу района.

Селение Харагаули расположено по ле вому берегу р. 
Чхеримелы и на обращенныхъ къ ней склонахъ возвышенно
сти Ислари-сери. Все остальное пространство къ югу отъ 
него вплоть до хребта Алитумани иринадлежитъ селению 
Парцхнали, которое простирается дальше на востокъ и за - 
падъ за Джигвелу и Окишуру. Но такъ какъ части сел. Парц
хнали, расположенный вне  означенныхъ границъ, отличаются 
по топографическимъ условиямъ и отчасти по геологическому 
характеру, а сле довательно, и въ почвенномъ отношении, то 
о нихь будетъ сказано въ описанияхъ земель сосе днихъ се- 
лений, находящихся въ боле е сходныхъ условияхъ.

Оро—и гидрографы.

Означенный выше районъ, площадью около 10 кв. верстъ, 
состоитъ изъ двухъ долинъ— Парцхнальской и Харагаульской 
разде ленныхъ неболыпимъ кряжемъ Ислари-сери и ограпи- 
ченныхъ съ юга хребтомъ Алитумани, съ се вера возвышен
ностями праваго берега Чхеремелы, принадлежащими къ си- 
стеме  Картло-Имеретинскихъ горъ, а съ востока и запада от
рогами хребта Алитумани, образующими ущелья рр. Джиг- 
велы и Окишуры.

Парцхнальская долина составляетъ часть продольной до
лины Квирилы-Марелисы. Отроги хребта Алитумани, пересе -



кающие ее съ юга на се веръ, образовали зде сь неглубокую 
котловину съ общимъ наклономъ къ р. Джигвеле и съ неров
ною, холмистою, ме стами террасовидною, поверхностью.

Высокий хребетъ Алитумани образуетъ въ преде лахъ се- 
ления Парцхнали три выдающияся  надъ окрестностью кону
сообразный вершины. На правомъ берегу Джигвелы возвы
шается гора Кахори, на правомъ бер егу Окишуры—гора На- 
никаури и дальше къ западу, близъ границы селения Хидари— 
гора Цихия. Отъ зтихъ трехъ вершинъ отходятъ три отрога, 
пересе кающие продольную долину и достигающие возвышен
ностей ле ваго берега р. Чхеримелы. Отрогъ горы Дихия, на 
которомъ расположено небольшое селение Ахалъ-сопели, сое
диняется съ возвышенностями с. Сакарикеди и ограничи- 
ваетъ съ запада глубокое и узкое ущелье Окишуры.

По правому берегу (съ востока) Окишуры тянется по
степенно понижающейся отрогъ горы Наникоури съ крутымъ 
склономъ къ Окишуре  и пологимъ, террасовиднымъ склояомъ, 
спускающимся въ Парцхнальскую долину. Онъ соединяется 
съ возвышенностью Ислари-сери, близъ границы Харагаули, 
где  образуетъ плоскую возвышенность съ выпуклыми, довольно 
ровными склонами, засе янными кукурузою и пшеницею. Въ 
южной части селения этотъ отрогъ довольно к руто спускается 
террасами къ р. Джигвеле  и образуетъ еще не сколько раз- 
ве твлений, всле дствие чего вся ю ж ная часть селения Парцх
нали, прилегающая къ хребту Алитумани, име етъ ре зко вы
раженный гористый характеръ. Склоны этого хребта и его 
контрафорсовъ очень круты, не пригодны для посе вовъ, не- 
ре дко совершенно лишены почвы; культурный площади встре
чаются лишь небольшими клочками, преимущественно на вер- 
шинахъ горъ. Хребетъ Алитумани покрыть буковыми и дубо
выми ле сами, въ которыхъ встре чаются часто ель и сосна.

Харагаульская долина значительно меньше Парцхналь- 
ской. Она ограничена съ южной и западной сторонъ кря- 
жемъ Ислари-сери и его отрогомъ, идущимъ съ юго-запада



на се веро-востокъ, вдоль нижняго течения Окишуры, и окан
чивающимся у Чхеримелы крутымъ обрывомъ, противъ Б е ло- 
горской каменоломни. Она представляетъ довольно ровную пло
щадь, наклоненную къ Чхеримеле , занятую ночти сплошь 
кукурузными полями.

Въ средней части селения ииарпхнали, где  залегаютъ 
легко выве тривающиеся рыхлые известковистые песчаники, отъ 
размывающаго де йствия воды образовались овраги и балки 
различной величины, съ многочисленными обрывами и обна- 
жениями, достигающими я е сколькихъ саженей глубины.

Напротивъ, плотные глинистые известняки, слагающее 
возвьшиенности района этихъ селений, выве триваются медлен- 
не е и равноме рне е и потому въ области ихъ залегания мы 
встре чаемъ боле е ровныя площади, неподдающияся размыва- 
нию, покрытыя ровнымъ слоемъ почвы различной толщины.

Притоки Чхеримелы— Джигвела и Окишура представля- 
ютъ типичныя горныя ре чки. При незначительной глубине , 
въ не сколько вершковъ, и ширине , отъ 2-10 саженей, оне  
протекаютъ въ глѵбокихъ руслахъ съ крутыми берегами. Русло 
Джигвелы, очень узкое и каменистое въ верховьяхъ ре чки, 
достигнувъ продольной долины, становится ровнымъ и боле е 
пологимъ; оно покрыто валунами, камнями и гравиемъ. Р е ка 
Окишура напоминаетъ Джигвелу, только русло ея глубже и 
берега сильно обрывисты, такъ какъ песчаники, по которымъ 
она протекаетъ, весьма легко подвергаются разрушению. Кроме 
этихъ двухъ ре чекъ, въ южной, нагорной части селения Парц- 
хнали существуетъ множество ключей, дающихъ начало не - 
скодькимъ горнымъ рѵчьямъ съ весьма быстрымъ течениемъ, 
силу которыхъ жители селения  Парцхнали утилизируютъ для 
приведения въ движение небольшихъ турбинныхъ мельнидъ.

Гвология. Почвы описываемой ме стности образовались изъ 
отложений двухъ системъ: Третичной и Ме ловой, причемъ пер
вая залегаетъ въ с. Парцхнали, а вторая—въ с. Харагаули. 
Осадочныя образования Нижне-эоценоваго отде ла являются на



вершинахъ хребта Алитумани въ виде  слоистыхъ, мелкозер- 
нистыхъ, се рыхъ песчаниковъ, безъ органическихъ формъ. За 
ними, ниже, въ верховьахъ Джигвелы, выступаютъ буроватые 
пелитъ-псаммитовые туфы, распадающиеся на правильные, 
ромбоидальной формы обломки, а еще ниже, по ле вому бе
регу Тбисъ-геле— конгломераты и псаммитъ-порфиритовые 
туфы, состоящие изъ це льныхъ и обломанныхъ кристалловъ 
плагиоклаза и роговой обманки, связанныхъ песчанистымъ це- 
ментомъ. Иногда кристаллы роговой обманки составляютъ 
сплошную массу, отъ чего эта, обыкновенно се рая порода 
принимаетъ почти черный цве тъ. Еще ниже, въ русле  Джиг
велы, выступаютъ красные или синие, съ бе лыми прожилками, 
известняки, подстилающие вышеописанный породы. Органи- 
ческихъ ископаемыхъ формъ зде сь не найдено.

Изъ породъ Средне-эоценоваго отде ла отме тимъ плотные 
глинистые известняки, образующие вершину отрога горы На- 
никаури, возвышенности ле ваго берега верховьевъ Окишуры, 
и гору Цихия. Въ этихъ известнякахъ найдены неполные от
печатки какого-то аммонита, апансйуиез оѵаииз, т исгазиег 
согаищиип и т  и ипосегатиз, который трудно опреде лить по пло
хой сохранности. Быть можетъ, что зде сь выступаетъ иногда 
верхний ярусъ Ме ловой системы, такт, какъ перечисленвыя 
формы найдены не на вершине , а въ обнаженияхъ известня
ковъ средней части склона отрога, въ южной части селения.

Образования Сарматскаго яруса Миоцеиоваго отде ла по- 
крываютъ половину Парцхнальской долины и части склоновъ 
возвышенностей, ограничивающихъ ее съ юга и се веро-за- 
пада. Полоса Сарматскихъ отложений проходить дальше на 
западъ черезъ отрогъ горы Наникаури и простирается по на- 
правлению долины Квирилы - Марелисы. Се верная граница 
этихъ отложений пересе каетъ долину по направлению съ юго- 
востока на се веро-западъ и поднимается на западный конецъ 
возвышенности Ислари-сери. Верхние горизонты Сарматскихъ 
отложений состоять изъ крупнозернистыхъ, гдивисто-извест-



ковыхъ, остракодовыхъ песчаниковъ, залегающихъ въ южной 
и средней части селения, по склонамъ и на вершинахъ неболь- 
шихъ возвышенностей Парцхнальской долины, на дне  кото
рой залегаютъ слои такихъ-же песчаниковъ съ Сагсиш т  аЪзо- 
иеии т и  СегииЫ и т гиЪщип ози т . Самые нижние слои Сарматскихъ 
отложений въ селении Парцхнали состоять изъ плотныхъ сине- 
ватыхъ мергелей съ Ѵепиз риисйеииа и Тарез §ге§агиа. Нако- 
нецъ, но южному склону Ислари-сери выступаютъ сланцева
тые мергели, содержащие почти исключительно раковины Сеги- 
Ш н т  гиЪи§;ипо8ит. Въ зтомъ-же ме сте , на поверхности почвы, 
встре чается много отличныхъ образцовъ силицированнаго де
рева, на столько сохранившихъ структуру, что можно опре- 
де лить ихъ породы.

Се веро-восточная половина Парцхнальской долины и ниж
няя часть юго-восточнаго склона плоской возвышенности, 
образованной соединеяиемъ отрога горы Наникаури съ возвы
шенностью Ислари-сери, состоитъ изъ желтаго кварцеваго 
песчаника Рыбнаго яруса Эоценоваго отде ла, мощностью въ 
не сколько саженей, не содержащаго никакихъ окамене ло- 
стей. На обрывистыхъ обнаженияхъ его видны красно-бурыя 
жилы, а по берегу Джигвелы выступаютъ неболыния, корот- 
кия жилы каменнаго угля, съ прослойками желе знаго колче
дана. Привожу описание обнажения, образовавшагося на се - 
веро-занадномъ склоне упомянутой плоской возвышенности, 
въ овраге , недалеко отъ праваго берега Окишуры. Дно и 
нижний слой сте ны этого оврага, толщиною въ 6 футовъ, со
стоять изъ синяго песчанистаго мергеля, между слоями ко- 
тораго заключены не сколько раздавленный раковины Ѵеппз 
рписйеииа. Верхние слои мергеля име ютъ на гладкихъ поверх- 
ноетяхъ отпечатки листьевъ и це лыхъ растений. Между этими 
слоями можно найти даже побуре вшие листья, которые отста- 
ютъ отъ мергеля. Все  органические остатки отлично сохрани
лись и легко обнаруживаются. Надъ мергелемъ залегаютъ 
чечевицеобразные слои глинисто-известковаго, очень плотнаго



остракодоваго песчаника, мощностью въ 15-20 футовъ, под- 
стилающаго подпочвенную глину, мощностью около 3-хъ фу
товъ; на ней залегаетъ почва, толщиною въ 6 дюймовъ.

Такие-же растительные остатки, какъ описаные выше, най
дены мною въ слояхъ мергеля, въ одномъ изъ овраговъ сред
ней части селения Парцхнали, и разсле дователемъ Арутюно- 
вымъ—■ въ с. Лахундари, где  тоже залегаютъ Сарматския обра- 
зования.

Селение Харагаули расположено на образованияхъ Мело
вой системы. Непосредственно изъ-подъ песчаниковъ Рыбнаго 
яруса, на возвышенности Ислари-сери, выступаютъ очень твер
дые, бе лые, глинистые известняки Сенона, содержащие кон- 
креции бураго и краснаго кремня. Въ этихъ известнякахъ 
по берегу Джигвелы находится множество хорошо сохранив
шихся экземпляровъ апапсЬуиез оѵа/ииз, апапсииуиез сопоийез, 
т исгазиег согаициип ц т , ипосегатиз Сгирзии и ипосегатиз Сиѵиеги. 
Се верный отрогъ Ислари-сери, достигающий Чхеримелы у впа- 
дения въ нее Окишуры, тоже сложенъ изъ бе лыхъ глинистыхъ 
известняковъ съ красными и бурыми конкрециями кремня, безъ 
ископаемыхъ органическихъ формъ. Тамъ-же встре чается по
ристый известнякъ, изъ котораго построена церковь на вер- 
шине  отрога. По берегу Чхеримелы, близъ устья Джигвелы, 
выступаютъ желтыя сланцеватыя глины Турона, не пред- 
•ставляющия для насъ интереса, такъ какъ оне  залегаютъ 
надъ самымъ берегомъ ре ки и въ образовании почвъ этой ме ст- 
яости не принимаютъ никакого участия.

П о ч в  ы.

При указанныхъ выше топографическихъ условияхъ р а й 
она Харагаули-Парцхналя и при обилии атмосферныхъ осад- 
ковъ, все  образовавшияся зде сь почвы должны постоянно под
вергаться процессамъ размывания и намывания, а сле дова- 
тельно относятся къ переходнымъ. При этомъ, въ центральной



для подпочвы, приблизительно, отъ 10 до 30 дюймовъ.

Корней и вообще органическихъ остатковъ они содер
ж ать мало, а изъ постороннихъ обособленныхъ включений въ 
подпочве  и отчасти въ переходномъ горизонте  встре чаются 
обломки твердаго известняка и гне зда мучнистой углекислой 
извести.

Въ не которыхъ ме стахъ, где  дневные горизонты нме ютъ 
незначительную мощность, подпочвою служить верхний вы- 
ве трившийся слой материнской породы, который хотя и нахо^ 
дится въ после днихь стадияхъ разрушения, но не перешелъ 
еще въ настоящую подпочву.

На основании этихъ признаковъ и процентнаго содер- 
жания мелкозема мы относимъ описанныя почвы къ категории 
тяжелыхъ глинистыхъ.

Нормальныя глинисты я почвы сс. Сакарикеди и Вард- 
зия отличаются отъ почвъ той-же категории въ остальныхъ 
селенияхъ боле е темнымъ цве томъ, зависящимъ отъ не сколько 
бблыпаго содержания перегноя. Продукты механическаго ана
лиза образчиковъ двухъ горизоптовъ изъ наиболе е тииичнаго 
разре за, взятаго на ровной вершине  главнаго отрога, нахо
дятся въ сле дующемъ процентномъ отношении:

Въ 100 частяхъ  почвы, высушен, при 
100°, содержится:
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Иловатая часть, къ сумме  все хъ остальныхь песчаныхъ 
продуктовъ, находится въ отыошееии:

для почвеннаго горизонта.................................... 1: 0,49
для подпочвы 1: 0,90

Такое преобладание ила надъ остальными продуктами 
не можетъ не отразиться на все хъ свойствахъ почвы.

Глинистыя почвы с. Сакарикеди, кроме тонкаго глини- 
стаго ила, содержать много пылеобразнаго песка, который 
при этомъ условии способенъ увеличивать все  отличительный 
свойства глинистыхъ почвъ, какъ то: вязкость, плотность 
и пр.

Механический составъ тигшчнаго образца почвы изъ с. Сака
рикеди приведенъ въ нижесле дующей таблице :

Въ 100 частяхъ почвы , высушен, при 
100°, содержится:
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Несмотря на ыевысокий сравнительно процента ила,



части района и въ Харагаульской долине  преобладаютъ на- 
земно-наносныя почвы, а въ частяхъ, прилегающихъ къ гор- 
нымъ хребтамъ Алитумани и Ислари-сери, — перемытыя.

Какъ те , такъ и другия почвы, въ зависимости отъ интен
сивности эллювиальныхъ процессовъ, которымъ оне  подверга
лись, различаются между собою не только въ физическомъ, 
но и въ химическомъ отношении, даже въ томъ случае , если 
оне  образовались изъ одной и той-же горнокаменной породы. 
Известняки, слагающие кряжъ Ислари-сери, выве триваясь, 
даютъ известь, глину и песокъ. На площадяхъ съ неболь- 
шимъ уклономъ, на которыхъ дождевыя воды стекаютъ мед
ленно, залегаютъ почвы съ неболыпимъ содержаниемъ изве
сти, такъ какъ значительное количество ея выщелачивается 
водой. На крутыхъ склонахъ, наоборотъ, быстро стекатощие 
атмосферные осадки уносятъ преимущественно илъ и песча
ную пыль, оставляя боле е грубыя, скелетныя части почвы, 
приближающия ее къ материнской породе .

Такимъ образомъ, почвы на пологихъ склонахъ посте
пенно теряютъ часть извести и обогащаются глиной и пес- 
комъ, а на крутыхъ— теряютъ глину, песокъ и гумусъ, обо
гащаясь относительно крупными, трудно вымываемыми эле
ментами.

А .  П е р е м ы т ы я  п о ч в ы .

Перемытыя почвы района Харагаули-Парцхнали могутъ 
быть подразде лены на суглинки, супеси и известковыя почвы. 
Первое ме сто между ними по площади принадлежитъ суглин- 
камъ.

Суглинки.

Перемытые суглинки нредставляютъ неспе лыя, мало пло- 
дородныя почвы, которыя, за неиме ниемъ въ районе  вавознаго



удобрееия, могутъ быть эксплоатируемы лишь при залежной 
системе  хозяйства. Подробной характеристикой ихъ могутъ 
служить описания сле дующихъ разре зовъ.

1. Се веро-восточная часть селения, се верный склонъ 
отрога кряжа Ислари-сери. Поверхность почвы неровная— 
крутые склоны чередуются съ небольшими террасами; ку
курузное поле.

Почвенный горизонтъ— 6 дюйм.; буровато-се рый сугли
нокъ, въ сухомъ и влажномъ состоянии оданаковаго цве та, 
рыхлый, мелкозернистый.

Переходный горизонтъ— 13 дюйм.; довольно влажный, пла
стичный, оре ховатаго строения, перере занъ внутри вертикаль
ными трещинами; ветре чаются обуглившиеся остатки корней.

Подпочва—све тло-желтая, плотная глина, съ оре хова- 
тымъ строениемъ.

2. Верхняя часть того-же склона.
Почвенный горизонтъ— 5 дюйм.; легкий суглинокъ, рых- 

ле е предыдущаго, све тло-желгый, съ незначительнымъ содер- 
жаниемъ перегноя; строение гороховатое, растительныхъ остат- 
козъ очень мало.

Подпочва— твердая глина, состоящая изъ красныхъ, жел- 
тыхъ и се рыхъ комковъ. На не которой глубине  встре чаются 
обломки разрыхленнаго крупнозернистаго песчаника.

3. Разре зъ въ средней части селения Парцхнали, на 
одномъ изъ верхнихъ уетуповъ склона, обращеннаго къ долине . 
Поверхность почвы ровная, съ небольшимъ уклономъ къ вос
току; кукурузное поле.

Почвенный горизонтъ, мощностью 9", тяжелый суглинокъ, 
сильно уплотненный, буровато-се раго цве та; образуетъ твер
дые комки, которые при раздавливании совершенно разсыпа- 
ются. Строение оре ховатое.

Переходный горизонтъ, мощностью въ 1 футъ, состоять 
изъ комковъ боле е крупныхъ, че мъ почва.

Подпочва—се ровато-желтая; состоитъ изъ комковъ съ



неровными поверхностями и едва заме тною слоеватостью; не 
пластична и на ощупь жестка.

Механический составъ описанныхъ суглинковъ указанъ въ 
нижесле дующей таблице :
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П о ч в а . . . . . _ 0,62 15,30 29,02 55,06 17,24 0,75 10,19

Ч П одпочва. . . — 0,31 4,14 32,64 62,91 12,31 0,62 11,43

Л П о ч в а ............... - 1,61 23,25 31,93 43,21 22,24 1,81 6,09

Ч П одпочва. . . — 1,71 17,33 22,66 58,30 12,35 0,23 3,79

Супесчаный перемытыя почвы.

На крутыхъ склонахъ, сложенныхъ изъ песчаниковъ Сар- 
матскаго яруса, залегаютъ ме стами, на неболыпихъ пло- 
щадкахъ, супеси, но, занимая лишь ничтожныя пространства, 
оне  не име ютъ хозяйственнаго значения. Общий характеръ ихъ 
можно просле дить на сле дующихъ разре захъ.

1. Разре зъ на се верномъ склоне  возвышенности Исла
ри-сери.

Почвенный горизонтъ, 4  дюйма толщиною, уплотнившая
ся супесь; комки распадаются въ песокъ; строение однородное. 
Цве тъ ме стами красноватый, ме стами се ровато-желтый. По 
ме ре  углубления, въ почзе  встре чается все больше и больше 
обломковъ рыхлаго пестраго песчаника.

2. Разре зъ на томъ-же склоне , не сколько выше пре
дыдущего. Расчистка изъ-подъ ле са.



Почвенный горизонтъ глинисто-супесчаный, содержитъ 
довольно много мелкозема, но очень рыхлый. Д ве тъ его слег
ка буроватый, строение однородное. Кукуруза растетъ довольно 
хорошо. Въ почве  находится довольно много корешковъ и 
другихь растительныхъ остатковъ. Н а разре зе  легко можно 
просле дить постепенный переходъ отъ почвы къ подстилающей 
ее материнской породе —песчанику, который выве трился и 
ре жется лопатою, какъ земля.

3. Разре зъ на восточномъ склоне небольшой возвы
шенности, въ Парцхиальской долине . Кукурузное поле и 
виноградникъ (рко).

Почвенный горизонтъ, 3 дюйма толщиною, легкий песча
нистый суглинокъ или супесь; состоитъ изъ веболыпихъ рых- 
лыхъ комковъ, которые при сжимании не сколько уплотняются; 
въ сухомъ состоянии разсыпается въ песокъ съ небольшой 
приме сью мелкозема.

Подпочвенный горизонтъ— не сколько влажне е, пестрый, 
боле е глинистый, че мъ почва, содержитъ обломки песчаника. 
Эти обломки вполне  выве трились, раздавливаются въ рукахъ 
и образѵютъ крупный песокъ.

4. Разре зъ на томъ-же склоне , но не сколько ниже.
Почва та-же, мощностью 6 дюймовъ. Подъ нею зале

гаютъ слои известковистаго песчаника съ Сагйии т  оЪзоиеишп 
и сегииЫшп гиЬщипозиш, характеризующими песчаники Сар
матскаго яруса.

Известковый перемытыя почвы.

Почвы эти характеризуются каменистымъ строениемъ, 
большою рыхлостью, све тлой, почти бе лой окраской и незна- 
чительнымъ содержааиемъ перегноя. Оне  залегаютъ въ южной 
части района, на высокихъ, крутыхъ склонахъ; мало плодо
родны и эксплоатируются исключительно подъ посе вы хле бовъ.

Подпочвой имъ служить довольно сырая, липкая извест
ковая глина, слоемъ въ 4-5 футовъ.



1. Разре зъ на первой террасе , близъ вершины высокой 
горы, въ южной пасти сел. Парцхнали. Почва слабо перемытая.

Почвенный горизонтъ, мощностью 20 дюймовъ, све тло- 
се раго цве та, очень плотный и тяжелый; однородный на зна
чительную глубину и перере занъ многочисленными вертикаль
ными трещинами.

Подпочва содержитъ больше глины и потому име етъ жел
тый отте нокъ; завлючаеть много обломковъ известняка.

2. Разре зъ не сколько ниже предыдущаго, на террасе . 
Виноградникъ.

Почвенный горизонтъ—се рый, рыхлый суглинокъ, толщи
ною 1 ф ., сильно известковый. Какъ въ сыромъ, такъ и въ 
сухомъ состоянии легко распадается на мелкие комочки округ
ленной формы; рыхлый, не сколько пористый. На поверхности 
и внутри содержитъ много обломковъ известняка.

Переходный горизонтъ, 6 дюйм, толщиною, не сколько 
темне е почвы.

Подпочва— липкий суглинокъ, рыхлаго, гороховатаго стро- 
ения, но плотне е почвы; содержитъ много живыхъ корней и 
обломковъ современныхъ раковинъ. Разре зъ до глубины 27 
дюйм, не обнаружилъ никакой переме ны въ подпочве . 
Наиболе е распространенный почвы этого типа име ютъ сле -

дующий еоставъ:
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Б . Н а  з е м н  о-н а н о  с н ы  я п о ч в ы .

Наземно-наносныя почвы селений Парцхнали и Харагаули 
представляютъ плотные, тяжелые суглинки, содержащие много 
мелкозема и глины и потому, уплотняясь, оне  образуютъ твер
дые комья. Строение ихъ преимущественно оре ховатое.

Содержание перегноя въ почвахъ этой категории колеб
лется въ значительныхь преде лахъ, а толщина почвеннаго 
горизонта достигаетъ 1-го фута.

Подпочва всегда состоитъ изъ желтой, залегающей на зна
чительную глубину, вязкой глины, содержащей иногда гне зда 
извести.

1. Разре зъ у подножья западнаго склона отрога горы 
Наникаури, на ровномъ ме сте , на ле вомъ берегу Джигвелы. 
Кукурузное поле и виноградникъ маглари.

Почвенный горизонтъ— темно-се рый, слегка буроватый, 
тяжелый суглинокъ, мощностью въ 9 д. Строение оре ховатое, 
корневыхъ остатковъ очень много.

Переходный горизонтъ, мощностью въ 5 д., боле е гли
нистый, не еколько све тле е и содержитъ много сгнившихъ 
корней. Строение его тоже оре ховатое.

Подпочва—желтая глина, однороднаго строения, съ зна- 
чительнымъ содержаниемъ песку и выве трившихся отчасти 
обломковъ желтаго крупнозернистаго песчаника.

2. Р азре зъ почти въ средиве  селения, въ Иарцхнальской 
долине , у подножия водоразде ла Джигвелы и Окишуры. Ку
курузное поле, съ небольшимъ уклономъ къ р. Джигвеле .

Почвенный горизонтъ, 8 д. толщиною, тяжелый, плотный 
суглинокъ, буровато-се раго цве та, мелко— гороховатаго строе
нья, комки слипаются въ рукахъ и способны образовать глад- 
кия, слегка блестящия поверхности. Поверхность почвы по
крыта мелкими, твердыми крупинками, который ниче мъ не свя
заны. Глыба распадается подъ ударомъ на крупные, въ 8-4 д. 
въ диаметре , твердые комья и изре зана внутри трещинами.



Переходный горизонтъ незаме тенъ.
Подпочва— пестрая, желтая и се рая, очень липкая и вяз

кая глина.
3. Разре зъ въ разстоянии около 100 саж. отъ берега 

Джигвелы. Ме стность слабо холмистая, къ югу отъ горы 
Ислари-сери. Кукурузникъ и молодой виноградникъ. Почва 
считается весьма плодородною.

Почвенный горизонтъ, толщиною 10 д., темно-се рый, бу
роватый суглинокъ, съ рыхлымъ гороховатымъ строениемъ; 
комки слабо пластичны, т. е. плохо слипаются. Рыхлость 
этой почвы обусловливается приме сью песку и перегноя, 
придающаго ей въ влажномъ состоянии бурый цве тъ.

Переходный горизонтъ, мощностью въ 8 д ., плотне е и 
тяжеле е почвеннаго; крупно-оре ховатаго етроения.

Подпочва— сухая, желто-бураго цве та, слабо пластичная 
глина. Лопате  поддается съ трудомъ.

4. Разре зъ въ южной части селения Парцхнали, въ до- 
лине , близъ границы залегания известняковъ Средне-эоце- 
новаго отде ла. Долина со все хъ сторонъ окружена возвы
шенностями. Поверхность почвы неровная. Кукурузникъ и 
виноградникъ.

Почвенный горизонтъ—мощностью въ 8 д .— темно-бурый, 
почти черный въ влажномъ состоянии, рыхлый суглинокъ, 
мелкозернистаго строения. Комки при разломе  обнарѵживаютъ 
однородную структуру. Въ толще  его содержится очень много 
корневыхъ остатковъ.

Переходный горизонтъ—цве томъ не отличается отъ почвы, 
только плотне е ея, хотя не очень пластиченъ; состоитъ изъ 
нецементированныхъ угловатыхъ комковъ. На поверхностяхъ 
комковъ отлагается красно-бурый налетъ окиси желе за. Пере
ходный горизонтъ однороденъ на глубину боле е 3-хъ футовъ.

5. Разре зъ на юго-восточномъ склоне  горы Ислари-сери 
(5-6°), у основания ея. На поверхности почвы залегаютъ обломки 
глинистыхъ известняковъ съ коякрециями кремня.



Почвенный горизонтъ—легкий суглинокъ, до глубины 1 
метра совершенно однородный; оре ховатаго строения, буро
вато-се раго цве та.
Непосредственно подъ почвою залегаетъ известковая глина. 
Составь наземно-наносныхъ почвъ Парцхнали-Харагаули ука- 

занъ въ низкесле дунщей таблиде :
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Наземно-наносныя почвы селевий Парцхнали и Харага- 
ули весьма плодородны и могутъ находиться долю подъ посе - 
вами, не требуя удобрения, но оне  довольно тяжелы для 
обработки,



У.

Селѳния Еицхи, Лахундари, Хони и Цхѳрисъ-Цихѳ.

Изсле дование Г. В. Арутюнова.

Изъ означенныхъ въ заглавии селений, Кидхи находит
ся къ востоку отъ р. Боримелы, остальныя— къ западу отъ 
нея, по ея ле вымъ притокамъ.

Сел. Кицхи ограничено съ запада р. Боримелой, съ се ве- 
ра— ея притокомъ Сачкеписъ-геле. Въ топографическомъ отно
шении селение можно разде лить на две  части: низменную, боль
шую часть его (около 9 верстъ), ограниченную съ се вера кру- 
тымъ склономъ сне говаго кряжа, и нагорную, меньшую часть 
(около 0 ,25  версты), расположенную на вершине  этого кряжа.

Низменная часть селения име етъ общий наклонъ къ за
паду, къ р. Боримеле , причемъ восточный край подымается 
надъ ре кой приблизительно на 400-500 футовъ. Эта часть 
селения де лится большою дорогою на две  половины, изъ ко- 
торыхъ южная, боле е ровная, омывается впадающими въ р. 
Боримелу ручьями Пелекоури-геле, Ангура и Лашисъ-геле. 
Изъ нихъ два первыхъ, вытекая изъ родниковъ, пересе каютъ 
культурный площади и могли-бы быть эксплоатируемы для 
орошения. Къ се веру отъ дороги протекаетъ лишь одинъ н е
значительный ручеекъ.

Р е ка Боримела, ле томъ незначительная (не боле е 1,5 
аршина шириною и 2-3 вершка глубиной), зимой и весной, 
повидимому, разливается, достигая сажень 5-6 въ ширину и 
боле е одной сажени въ глубину. Объ этомъ свиде тельствуютъ 
валуны и гальки, оставляемые вдоль русла, и песчаные на
носы по берегамъ, изъ которыхъ правый возвышается надъ 
дномъ ре ки на сажень. На естественномъ обнажении этого 
берега, подъ почвеннымъ слоемъ, видны валуны и гальки, пре
имущественно глинистыхъ породъ и отчасти песчаниковъ. Си
лой падения ре ки Боримелы въ с. Кидхи работаютъ пять не
бо льшихъ мельнядъ.



Нагорная часть селения Кицхи омывается горною ре ч- 
кой Сачкенисъ-геле, текущею съ се вера на югъ и юго-западъ 
въ р. Боримелу. Сте новой кряжъ, на которомъ расположена 
эта часть селения, состоитъ изъ сланцеватыхъ глинистыхъ 
известняковъ бе ловато-се раго цве та, обнажающихся около р. 
Боримелы. Ихъ пласты, расположенные вертикально ко дну 
ре ки, простираются съ юго-востока на се веро-западъ; пер
пендикулярными трещинами они разде ляются на отде льные 
обломки въ виде  параллелепипедовъ. Въ этихъ глинистыхъ 
известнякахъ содержатся конкреции се рнаго колчедана сфе
роидальной формы, величиной съ грецкий оре хъ.

Крутой се верный склонъ кряж а покрыть исключительно 
грабомъ, тогда какъ его хорошо осве щенная вершина покрыта 
больше дубомъ.

Западный склонъ низменной части с. Кицхи значительно 
уме ряетъ влияние изсушающаго восточнаго ве тра; нагорная 
часть селения еще выгодне е расположена, име я склонъ къ 
югу и будучи защищена съ востока довольно высокой возвы
шенностью, на которой расположено сел. Ахалъ-сопели.

Селения Цхалнорети и Лахундари расположены на гор- 
номъ отроге , длиною въ 3-4 версты, направляющемся отъ 
контрафорса хребта Алитумани къ се веро-востоку,— къ р. 
Боримеле . Цхалпорети занимаетъ южную половину отрога, 
Лахундари—се верную. Отрогъ, постепенно понижаясь къ р. 
Боримеле , круто обрывается около нея. Восточный и запад
ный склоны его покрыты кукурузниками и виноградниками, 
состоящими исключительно изъ маглари, который вьется по 
ольхе  и хурме . Р е чка Вардзиула омываетъ селения съ юго- 
востока, отде ляя ихъ отъ сел. Вардзия; ре ка Лашисъ-геле 
отде ляетъ Лахундари отъ Цхерисъ-Цихе, а ре ка Цинцъ-геле— 
с. Цхалпорети отъ с. Хони. Берега ре чекъ покрыты почти 
исключительно ольхой, изре дка лишь ивой.

Селение Цхерисъ-цихе расположено на довольно высо
кой возвышенности, юго-восточный склонъ которой постепенно



спускается къ сел. Лахундари, а се веро-западный— къ р. Тур- 
не ; между отрогами возвышенности образуются две  довольно 
широкия котловины.

Сел. Хони на ее веро-западе  ре кою Турною отде ляется 
отъ сс. Киноти и Алаверди и р. Цинцъ-геле на юго-востоке —  
отъ сел. Дхалпорети. Оно расположено въ очень холмистой 
ме стности, по отрогамъ контрафорса хребта Алитумани, съ 
весьма незначительнымъ ровнымъ пространствомъ.

П о ч в ы .
М атериаломъ для образования все хъ почвъ описываемаго 

нами района послужили преимущественно глинистые, мелко
зернистые песчаники, ре же раковистые известняки съ Ѵепиз 
риисЬеииа, Тарез §ге§агиа, Сагсиии т  ое зоиеии т  и др. и отчасти 
конгломератный песчаникъ, въ которомъ зерна кварца свя
заны съ мелкой галькой глиеистымъ и глинисто-известковымъ 
цементомъ. Все  эти породы относятся къ Сарматскому ярусу 
Миоценоваго отде ла.

Обе  первыя горныя породы, выве триваясь, образуютъ 
иинистыя  почвы, которыя различаются между собою глав
нымъ образомъ цве томъ. Почвы-же, образовавшияся изъ конгло- 
мератнаго песчаника (около половины всего пространства зе
мель сел. Хони), должны быть отнесены къ суглинкамъ.

Всле дствие значительной пересе ченности рельефа изсле - 
дованной нами ме стности, зде сь не было условий для образо- 
вания типичныхъ нормалъныхъ почвъ. Встре чающияся то тамъ, 
то сямъ неболыпия ровныя площадки столь малы, что зале- 
гающия на нихъ почвы должны подвергаться вымыванию и 
намыванию, наравне  или почти наравне  съ пологими склонами, 
и могутъ быть отнесены къ переходнымъ.

Дриводимъ описание и анализы типичныхъ представите
лей этого отде ла.

П е р е х о д н ы х  п о ч в ы .

А. Перемытыя.



1. Сел. Кицхи. Разре зъ въ верхней трети южнаго склона 
небольшаго холма.

Почвенный горизонтъ, мощностью въ 8 вершковъ,— жел
то-красный суглинокъ, окрашенный солями окиси желе за; 
характеризуется комковатымъ строениемъ и отсутствиемъ пе
регноя.

Подпочва такого-же цве та и строения, но содержитъ 
больше очень мелкаго, незаме тнаго на ощупь, кварцеваго пес
ка и обломки материнской породы глинисто-известковаго 
песчаника.

2. Сел. Кицхи. Разре зъ въ винограднике , на южномъ 
склоне  холма.

Почвенный горизонтъ, мощностью 4-5 вершк., пепельно- 
се раго цве та, рыхлый, почти чистый кварцевый песокъ.

Подпочвенный горизонтъ, мощностью въ 6 вершковъ,—  
желтый песокъ съ красными пятнами отъ окиси желе за; за- 
легаетъ на материнской породе —рыхломъ, слабо сцементи- 
рованномъ глиной песчакике .

3. Селение Хони. Середина пологаго склона. Виноград
никъ.

Почвенный горизонтъ, мощностью 6-7 вершковъ,— богатый 
перегноемъ суглинокъ темяаго цве та.

Подпочвенный горизонтъ-— супесь се ро-бураго цве та, за
легающая на вышеописанномъ конгломератномъ песчанике .

Б . Наземно-наиосныя почвы.

4. Селение Цхерисъ-Цихе. Низменность. Виноградникъ.
Почвенный горизонтъ— тяжелая грубая глина, темно-се -

раго цве та, оре ховатаго строения.
Подпочвенный горизонтъ— компактная, се рая глина, ком

коватаго строения.
5. Селение Лахундари. Середина пологаго склона холма.
Почвенный горизонтъ, мощностью въ 7-6 вершковъ,— се ро-

желтая, вязкая, пластичная глина, оре ховатаго строения.
6



Подпочвенный горизонтъ -тя ж е л а я  глина желто-се раго 
цве та, залегающая на гдинистомъ песчанике .

6. Сел. Лахундари. Пологий склонъ. Виноградникъ.
Почвенный горизонтъ, мощностью въ 3-4 верш ка,— тяж е

лая глина, желто-се раго цве та.
Подпочвенный горизонтъ —тяжелый суглинокъ, съ облом

ками настолько выве трившагося песчаника, что онъ скоб
лится ногтемъ, а при надавливании распадается на куски 
листоватаго сложения.

7. Сел. Кицхи. Низменность. Кукурузное поле.
Почвенный горизонтъ, мощностью отъ 8-10 вершковъ,—-

темно-се раго цве та, богатая перегноемъ, тяжелая, пластичная 
глина, мелко-комковатаго строения.

Подпочвенный горизонтъ мало отличается отъ почвен- 
наго; онъ окрашенъ не сколько све тле е и характеризуется 
большей вязкостью.

В . Наносныя почвы.

8. Сел. Кицхи. Долина ре ки Боримелы. Кукурузникъ.
Почвенный горизонтъ, мощностью въ 8 вершковъ,— темно-

се раго цве та, комковатаго строения, съ значительньшъ содер- 
ж аниемъ иловатыхъ частицъ, всле дствие большой приме си 
ре чной гальки; боле е или мене е рыхлый.

Ниже залегаетъ кварцевый песокъ, мощностью въ 8 верш
ковъ, а подъ нимъ ре чная галька разной величины. Осталь
ные, довольно многочисленные разре зы, которые намь при
ходилось изучать въ изсле дуемомъ районе , не отличаются отъ 
описанныхъ.

Въ приведенной ниже таблице  показаны соотношения 
между количествомъ хряща, круннаго, средняго и мелкаго 
песка, песчаной ныли и ила для все хъ типичныхъ почвъ, а 
также количество заключающихся въ нихъ гумуса и солей 
кальция.



Въ 100 частяхъ  почвы, высушен, 
при 100° содержится:
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Vи.

С ѳ л е н и е С в  и  р  и .

Изсле дование Г . В. Арутюнова И Л. С. Пони- 
ковскаго.

Изсле дованныя нами земли с. Свири расположены и© 
ле вому берегу р. Квириды и занимаютъ пространство около 
4 5. кв. верстъ. Оне  ограничены съ се вера, на протяжении 
12 верстъ, р. Квирилой, съ востока— р. Ачхетой, съ ю. з .—■ 
рр. Сагалато-геле, Гардакидулисъ-геле и Лухутой и съ ю .г 
на протяжении около 4 верстъ,— водоразде льнымъ кряжемъ 
между Квирилой и Сакреулой, заканчивающимся на з. отъ 
с. Багдади долиною р. Ханисъ-цкали. Кроме  вышеупомяву- 
тыхъ ре чекъ, протекающихъ по границамъ селения, его пере- 
ре зываютъ съ юга на се веръ три притока р. Квирилы— Цан- 
тела, Ш авела, съ ле вымъ дритокомъ Икрокха, и Тетри-геле. 
Они бе гутъ въ узкихъ руслахъ между отрогами господствующая 
хребта, на которомъ берутъ качало, и, какъ все  горныя 
ре чки, характеризуются быстрымъ течениемъ, медководиемъ, 
во время засухи и обилиемъ воды во время сильныхъ дождей.

Въ топографическомъ отношении ме стность, где  распо
ложено с. Свири, де лится на две  части: южную—нагорную и 
ее верную— низменную; южная, большая часть, изре зана кру
тыми отрогами хребта и высокими холмами, разде ленными по 
все мъ направлениямъ небольшими, но глубокими долинами. 
Ме стами эти холмы образуютъ незначительный, почти ровныя 
плато. Се верная, меньшая часть, слагается изъ террасы, ко
торая сохраняетъ боле е однообразный рельефъ и въ общемъ 
носитъ характеръ плоской возвышенности съ неболыпимъ укдо- 
номъ къ се веру, поднимаясь уступомъ то надъ русломъ, то 
надъ долиной р. Квирилы. Въ се веро-западной части селения г 
между рр. Лухутой и Квирилой, расположена обширная часть 
этой равнины, служащая выгономъ. Несмотря на общий уклонъ



гме стности къ се верѵ, въ Свири не трудно найти всевозмож
ные экспозиции и склоны, между которыми преобладаютъ во
сточные и западные.

Въ геолошческомъ отношении означенный районъ пред
ставляете довольно разнообразия. Вдоль берега р. Квирилы, 
полосой около версты шириною тянется аллювиальный яаносъ, 
Надъ нимъ возвышаются уступомъ озерно-ре чныя отложения 
Постшгиоценоваго отде ла. Въ восточной части района они 
скрываются подъ слоемъ наземно-наносной почвы и высту- 
паютъ снова къ западу, у р. иПавелы. Эти озерно-ре чныя отло- 
жения представляю™ песчанистыя, боле е или мене е известко- 
выя, ме стами кварцеватыя массы, съ неправильными скошге- 
ниями гальки и голышей, которые въ значительной ме ре под
верглись продессамъ выве тривания и разрушения. На сте н- 
кахъ разре зовъ вдоль дороги, близъ впадееия  р. Тетри-геле 
въ Кь 'рилу, въ толще  наноса видны прослойки известковыхъ 
породъ различной толщины.

Приблизительно чрезъ средину селения, съ востока на 
западъ, проходитъ полоса отложеяий Сарматскаго яруса Мио- 
ценоваго отде ла, состоящихъ изъ глинистыхъ известняковъ. 
Иногда эти известняки слагаются почти всеце ло изъ скоп- 
ления ядеръ Ѵепиз ряисйеииа. Ближе къ хребту Сарматекия 
отложения уступаю™ ме сто ллотнымъ глинистымъ и кремни- 
стымъ известнякамъ Рыбнаго яруса; по склонамъ возвышен
ностей въ той-же полосе  ме стами выстуиаютъ солонцеватыя 
глины, то просто жедтыя и буроватыя, то грязно-синеватыя. 
Водоразде льный хребетъ Квирилы и Сакреулы состоитъ изъ 
Нижне эоценовыхъ, тонко-слоистыхъ туфовъ, кремнистыхъ 
глинъ и песчаниковъ.

П о ч в ы .

Н о р м а л ь н ы й  сухопутно-растительныя почвы.

Сухопутно-растйтельныя почвы, образовавшияся на древ- 
нихъ озеряо-ре чныхъ отложенияхъ, занимаютъ*значительную



площадь къ западу отъ р. Шавелы, приблизительно равную 
Ѵз общей площади земель селения, и носятъ ме стное название 
„эцери“ . По бе лесоватому цве ту и мучнистому строению оне  
напоминаютъ подзолъ, бе дны гумусомъ, припадливы, во время 
дождей образуютъ кору и сильно растрескиваются во время за- 
сухъ. Несмотря на значительную глубину, такия почвы очень 
быстро истощаются и эксплоатируются населениемъ почти ис
ключительно подъ виноградники, которые даютъ на этихъ поч- 
вахъ лучшее въ селении вино. Подробности строения почвъ 
этого типа выясняются сле дующимъ описаниемъ разре за.

1. Ровная терраса, въ 2 верстахъ отъ р. Квирилы.
Почвенный горизонтъ—-до глубины 35 дюймовъ— по цве ту 

и строению совершенно однородный, сухой, све тлый суглинокъ; 
въ влажномъ состоянии онъ распадается на очень мелкия ча
стицы, тогда какъ въ сухомъ сильно уплотняется и образуетъ 
большие, трудно разбиваемые комья.

Подпочва— бурая, вязкая глина, съ блестящими прослой
ками се раго цве та и краснобурыми зернами, величиною въ 
горошину. Въ боле е глубокихъ слояхъ они све тлыя и крупный, 
легко раздавливаются въ пальцахъ и окрашиваютъ глину въ 
красно-бурый цве тъ.

Составъ этой почвы сле дующий:

Въ 100 частяхъ  почвы, высушен, при 
100°, содержится:

Въ 100 частяхъ 
почвы, просе ян- 
ной черезъ  сито 
въ 2 т т . ,  содер

жится:С к е л е т а . М елкозема.
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Какъ видно изъ анализа, эта почва содержитъ много песку. 
Нмъ богата также и подпочва. Весьма незначительная гигро
скопичность обоихъ горизонтовъ косвенньшъ образомъ указы- 
ваетъ на то, что мелкоземъ ихъ состоитъ преимущественно 
изъ кремнезема. Анализы и описанья разре зовъ почвъ этого 
типа указаны на стр. 91, 92, и 93 Трудовъ лаборатории при 
Сакарскомъ питомник!, за 1891 годъ, подъ №АГ? 8— 11, 16 — 
19 и 36— 38.

П е р е х о д н ы й  п о ч в ы .
А .  Перемытыя почвы.

Перемытыя почвы с. Свири образовались изъ древняго 
заноса, изъ кремнистыхъ и глинистыхъ известняковъ и изъ 
сланцеватыхъ красныхъ глинъ. Перемытыя почвы, образовав- 
шияся изъ древняго наноса, встре чаются въ западной части 
селения и изве стны подъ ме стнымъ наименовакиемъ „эцери". 
Оне  отличаются не сколько ббльшимъ преобладаниемъ песча- 
ныхъ частей надъ иломъ, т. е. боле е грубой структурой, и 
лишены перегноя. Анализы и описания ихъ приведены въ выше 
упомянутыхъ „Трудахъ лаб. при Сак. пит., за 1891 г., на стр. 
91, 92 и 93-й, подъ №№ 12— 15, 34— 35.

Перемытыя почвы, образовавшияся изъ кремнистыхъ и 
глинистыхъ известняковъ, отличаются грубымъ строениемъ, рых
лостью, значительнымъ количествомъ извести, ничтожнымъ 
количествомъ гумуса и све тло-жедтой, почти бе лой окраской. 
Оне  встре чаются въ разныхъ ме стахъ района и главнымъ 
образомъ въ ме стахъ раепросгранения породъ Рыбнаго яруса. 
Для боле е полной характеристики ихъ, приводимъ описания 
сле дующихъ разре зовъ.

1. Склонъ холма въ южной части селения.
Почвенный горизонтъ рыхлый, желтовато-бе лый, сильно 

вскииаетъ съ кислотой и почти лишенъ перегноя» Строение 
комковатое, рыхлое. Комочки легко распадаются при иадав- 
ливании пальцами и содержать много выве трившихся облом
ковъ известняка и известковаго рухляка.



2. Крутая вершина холма.
Почвенный горизонтъ, мощностью въ 4-5 дюймовъ, богатъ 

известью, разсыпчатый, въ влажномъ состоянии пластичный и 
легко прилипаетъкъ лопате . Сухие комки легко раздавливаются 
въ пальцахъ. Цве тъ се ровато-желтый, ме стами красноватый.

Подпочва не сколько плотне е и содержитъ очень много 
выве трившихся мягкихъ обломковъ известняка.

3. Се верный склонъ, близъ вершины возвышенности, рас
положенной надъ Квирильской долиной, около устья Шавелы, 
съ правой ея стороны. Виноградникъ и рядомъ кукурузное поле.

Почвенный горизонтъ, мощностью въ 6 дюймовъ,— бе лая 
известковая почва, въ сухомъ виде  образующая хрупкие и 
довольно твердые комки, въ влажномъ— очень рыхлаго, мелко- 
зернистаго строения.

Красные перемытые суглинки, образовавшиеся изъ слан- 
цѳватыхъ глинъ и залегающие на возвышенностяхъ водораз- 
де ла Шавелы и Тетри-геле, характеризуются описаниями сле - 
дующихъ разре зовъ.

4. Возвышенность къ западу отъ р. Шавелы, между верх- 
нимъ ея течениемъ и р. Тетри-геле, въ средине  селения.

Почвенный горизонтъ— тяжелый красный суглинокъ, име
нуемый населениемъ „цители-эцери“ . Сухие комья его распа
даются на мелкия, пластинчатая частицы и на угловатые и ок
ругленные комки.

Подпочва—пестрая, комковатая глина.
5. Виноградникъ, на се веро-западномъ склоне  горнаго 

отрога, въ средиие  селения, къ се веру отъ церкви.
Почвенный горизонтъ—буровато-се рый, ме стами красный, 

при засыхании сильно затверде вающий суглинокъ, мощностью 
въ 4-5 дюймовъ, долго сохраняющий после  обработки рыхлость.

Переходный горизонтъ—толщиною въ 2 фута. Заключаю
щееся въ немъ разлагаюициеся корешки окружены тонкимъ 
слоемъ се рой глины, изме нившей цве тъ всле дствие возста- 
новления окиси желе за въ закись.



Въ сде дующей таблице  показанъ соетавъ перемытыхъ почвъ 
изъ не которыхъ описанныхъ выше разре зовъ.
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> Сле д

1 П одпочва. 4,95 2,55 11,53 51,03 29,94 47,52 1 6,03

П очва. . . 6,70 15,42 46,50 15,76 15,61 12,90 ►-* О о 11,06

и П одпочва. 2,5 4,3 36,6 52,40 6,2 9,3 0,02 11,62

Б. Наземно-наносныя почвы.

Наземео-наноснымъ почвамъ, какъ гго своимъ качествамъ, 
такъ и по занимаемой площади въ группе  переходныхъ почвъ, 
принадлежать первое ме сто. По своимъ физическимъ свойст- 
вамъ и отчасти по происхождению изъ те хъ, либо другихъ гор
ныхъ породъ, оне  могутъ быть подразде лены на тяжелыя гли
нистыя почвы и на рыхлые перегнойные суглинки.

Тяжелыя глинистыя почвы залегаютъ между верховьями 
иииавелы и Сагалато-геле, въ южной части селения, и между 
Ш авелой и Ачхетой, въ с.-в, его части, и носятъ ме стное наз- 
вание зешни. Оне  образовались въ долинахъ и на пологихъ 
склонахъ возвышенностей, сложенныхъ изъ глинистыхъ и 
кремнистыхъ известняковъ Рыбнаго яруса, доказательствомъ 
чему служатъ разбросанный по поверхности ихъ громадный 
глыбы глинистаго известняка, перере заннаго густою се тью 
прожилокъ известковаго шпата. Тяжелыя глинистыя, темно- 
се рыя или буроватыя почвы этого типа принадлежать къ числу



вполне  спе лыхъ и содержать много перегноя. Мощность поч- 
веннаго горизонта, въ среднемъ, около 12 дюймовъ; подпочва 
состоитъ всегда изъ желтой, влажной и очень вязкой глины.

Зегани эксплоатируются преимущественно подъ кукуру
зу, такъ какъ виноградники на этихъ почвахъ даютъ слабое 
вино. Подробности строения почвъ этой категории выясняются 
на нижесле дующихъ разре захъ.

1. Холмистая ме стность на правомъ берегу Тетри-геле. 
Низменность.

Почвенный горизонтъ— 12 дюймовъ— темно-се рая, въ 
влажномъ состоянии почти черная, тяжелая глина, комкова
таго строения. Комки крупные, твердые, угловатой формы, 
заключаютъ много растительныхъ остатковъ.

Переходный горизонтъ—мощностью въ 6-7 дюймовъ.
Подпочва—охряно-желтая, пластичная, сырая и вязкая 

глина. Въ юго-западной части селения эта почва простирается 
къ се веру до р. Талахисъ-геле, праваго притока р. Гарда- 
кидулисъ-геле.

2. Долина на правомъ берегу р. Шавелы, въ разстоянии 
1-1'/» верстъ отъ р. Квирилы, у подножья пологаго юго-за- 
паднаго склона.

Почвенный горизонтъ, мощностью въ 16 дюймовъ,— тяж е
лая, плотная глина, темно-се раго цве та, однороднаго мелко- 
зернистаго строения, съ многочисленными корневыми остатками.

Переходный горизонтъ—мощностью въ 5 дюймовъ, желто- 
вато-се раго цве та, боле е тяжелый.

ПЬопочва—желтая глина, съ се рыми прослойками.
3. Основание пологаго склона террасы, близъ р. Ачхеты.
Почвенный горизотпъ, мощностью въ 12 дюймовъ,-се рая,

очень плотная глина мелкозернистаго строения.
Подпочва желтая; наглубине  31Д ф. залегаетъ слой извести.
4. Долина р. Квирилы, у подножья перваго террасовид- 

наго уступа. Кукурузное поле.
Почвенный горизонтъ, мощностью въ 6 дюймовъ,-тяже-



лый, плотный суглинокъ се раго две та, съ болыпимъ количест- 
вомъ полувыве трившихся обломковъ различныхъ горныхъ породъ.

Переходный горизонтъ—мощностью въ 5-6 дюймовъ.
Подпочва—се ро-желтая, пластичная, вязкая глина, съ об

ломками горвыхъ породъ и красноватыми крупными песчинками.
Рыхлые суглинки залегаютъ въ южной части селения, у 

подножья хребта, въ области залегания глинистыхъ сланцевъ. 
Они отличаются буровато-се рымъ, почти чернымъ цве томъ, 
и относительной рыхлостью. Влажные комки почвы этой кате- 
гории при надавливании распадаются на мелкие комочки. Въ 
толще  ея, мощностью въ 2-3 фута и больше, заключается 
много обломковъ осадочныхъ породъ.

Приводимъ описание разре за, типичнаго для почвъ этой 
категории.

5. Почвенный горизонтъ, мощностью въ 1‘/ 4 метра, одно- 
роденъ по цве ту и строению, очень рыхлый, темно-се раго, 
почти чернаго две та. Глубже почва, всле дствие значительнаго 
содержания влаги, кажется боле е черной. Ме стное название 
ея мтисъ-мица.

Анализы не сколькихъ образцовъ наземно-наносныхъ почвъ 
сведены въ сле дующей таблице .
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А н о р м а л ь н ы й  п о ч в ы .

Анормальныя почвы залегаютъ на значительной площади, 
въ долинахъ р. Квирилы и близъ устьевъ ея притоковъ. Со- 
ставъ и физическия свойства ихъ весьма непостоянны и из- 
ме няются постепенно отъ легкихъ супесей по берегу ре ки, 
до среднихъ и тяжелыхъ суглинковъ. Анормальныя почвы об
рабатываются населениемъ исключительно подъ посе вы куку
рузы, которая даетъ на нихъ лучшие урожаи.

Подробное изсле дование этихъ почвъ будетъ приведено въ 
другомъ ме сте .

V ии.

С ѳ л ѳ н и е О б ч а.

Изсле дование Л. С. Пониковскаго.

Орография. Къ востоку отъ селения Дыми, на пологихъ 
склонахъ предгорий водоразде льнаго хребта Квирила-Сакреула, 
расположено сел. Обча, занимающее около 30 кв. верстъ. 
Оно отде ляется отъ сел. Дыми однимъ изъ отроговъ назван- 
наго хребта, а съ се веро-востока и востока ограничено частью 
нижняго течения ре ки Лухуты и правымъ притокомъ ея—Гарда- 
кидулисъ-геле.

Предгорья, на которыхъ раскинулось селение, отде лен- 
ное отъ водоразде льнаго хребта Квирила-Сакреула узкой про
дольной долиной, представляютъ це пь возвышенностей, пере- 
ре занную въ не сколькихъ ме стахъ поперечными долинами. 
Наиболыпаго развития эти долины достигаютъ въ средней 
части селения, где  оне  состоятъ изъ трехъ параллельныхъ 
отроговъ. Дале е, къ се веру, оконечности ихъ скрываются 
подъ древними наносами.

Изъ поперечныхъ долинъ наибольшею оказывается долина



р. Лухуты. На се вере  она соединяется съ равниною древнихъ 
наносовъ и представляетъ, такимъ образомъ, обширную площадь 
около одной трети части всего селения, которая, какъ боле е 
удобная для плужной обработки, вся засе вается кукурузой.

Юго-восточная, возвышенная часть селения, въ которой, 
благодаря свойствамъ почвы и топографическимъ условиямъ, 
расположено большинство виноградниковъ, для насъ пред
ставляетъ наиболыний интересъ и потому мы опиипемъ ее бо- 
ле е подробно.

По восточной границе  селения протекаетъ ручей Гарда- 
кидулисъ-геле, въ узкой долине , отде ляющей самый восточ
ный изъ трехъ упомянутыхъ выше параллельныхъ отроговъ, 
отъ средняго, на которомъ построена церковь Богоматери. 
Дале е къ западу идетъ третий отрогъ, а у подножия запад- 
наго и се вернаго склоновъ его— долина р. Лухуты.

Третий, самый большой отрогъ представляетъ горное пла
то, занимающее юго-западную треть селения. Вершина его по
крыта отчасти дубовыми и грабовыми ле сами, а отчасти хоро
шими виноградниками, разведенными на ме сте  уничтоженнаго 
ле са.

Ю жная часть селения представляетъ высокую равнину, 
съ весьма пологимъ склономъ къ ре ке , въ нижней части сы
рую, а ме стами даже болотистую, благодаря многочислен- 
нымъ мелкимъ ключамъ.

Итакъ, въ топографическомъ отношении сел. Обча харак
теризуется мягкими очертаниями рельефа: отсутствиемъ глубо- 
кихъ виадинъ и высокихъ возвышенностей, которыя пред- 
ставляютъ обширныя площади съ боле е или мене е ровными, 
нере дко выпуклыми склонами, обращенными въ разныя сто
роны. Эти склоны могутъ служить всевозможнымъ культурамъ, 
между которыми первое ме сто занимаетъ, конечно, виногра
дарство, дающее весьма хорошие сорта бе лыхъ винъ, ни
сколько неуступающихъ по достоинству изве стнымъ въ Име- 
ретии Свирскимъ винамъ.



Отсутствие ре зкихъ очертаний рельефа даетъ возможность 
провести удобныа дороги, который, благодаря только имере
тинской безпечности, позволяютъ зде сь желать весьма мно- 
гаго.

Въ клишатическомъ отношении сел. Обча не отличается 
отъ сосе днихъ съ нимъ селений; только, благодаря высокому 
ме стоположению, ле то зде сь не такъ знойно, какъ въ сосе д- 
нихъ селенияхъ. Съ другой стороны, возвышенности восточной 
части селения не допускаютъ сюда восточнаго фена, причи- 
няющаго существенный вредъ культурамъ во многихъ ме стно- 
стяхъ Имеретии.

Геологическое описание. Естественные разре зы, образо
ванные высокими, крутыми берегами Лухуты, даютъ богатый 
материалъдля ознакозиления съ геологией ме стности, такъ какъ 
русло этой ре ки, пересе кающей все селение, ясно обнаружи- 
ваетъ все  образования, незамаскированный залегающими на 
нихъ верхними почвенными горизонтами.

Мы пользовались также обнажениями на вершинахъ и 
склонахъ возвышенностей.

Въ геологическомъ отношении сел. Обча представляетъ 
мало разнообразия. Начиная отъ того ме ста, где  Лѵхута пово
рачиваете на се веръ, и до се верной границы седения, т. е. 
около половины всей площади его, занято древнимъ озерно- 
ре чнымъ наносомъ, Постплиоценоваго отде ла Четвертичной си
стемы, покрывающими осадки Сарматскаго моря и состоящимъ 
изъ неслоистаго екопления голышей, галекъ, песку и глины, 
т. е. продуктовъ выве тривания и разрушения породи, участ- 
вовавшихъ въ образовании наноса. Южная граница этого на
носа проходите въ направлении с ,-з .— ю .-в., пересе кая въ вер
ховий Лухуту, дале е поворачиваете не сколько на югъ и под
нимается на высоты, где  озерно-ре чной наноси покрываете 
очень плотные кремнистые известняки Сарматскаго яруса, 
состоящие почти исключительно изъ скопления остатковъ ра- 
ковинъ, повидимому Ѵепив риисЬеииа, связанныхъ неболыпимъ



количествомъ кремнистаго цемента и настолько сильно спло- 
ченныхъ, что трудно бываетъ ве рно ихъ опреде лить. Ме стами 
эти известняки выступаютъ въ виде  обнажений на поверх
ность почвы. Ю жная граница наноса пересе каетъ дале е сел. 
Деми, р. Ханисъ-цхали и идетъ на западъ, за преде лы изсле - 
дованнаго нами района. Наносъ, не достигающий трехъ фѵтовъ 
толщины близъ южной своей границы, къ се веру становится 
все толще, а залегающие въ немъ камни становятся крупне е, 
достигая 2-хъ футовъ въ поперечнике , при толщине  наноса 
въ 2 сажени. Такое-же возрастание мощности наноса заме - 
чается по направлению къ западу.

Несмотря на сильную метаморфизацию породъ, входя- 
щихъ въ составъ наноса, но камнямъ, устилающимъ дно 
ручьевъ и овраговъ, можно заме тить разницу въ минералоги- 
ческомъ еоставе  его въ различныхъ ме стахъ. Такъ, на воз- 
вышенностяхъ юго-западной части селения въ наносе  иреоб- 
ладаютъ известковыя, глинистыя и песчанистая породы съ 
болыпимъ содержаниемъ желтаго кремня, такъ что въ этомъ 
ме сте  наносъ богатъ кремнеземомъ.

Не еколько дале е къ востоку, по берегамъ Лухуты, въ 
толще  наноса, между гальками и голышами, встре чаются пре
имущественно конгломераты и породы порфировиднаго строе- 
ния, содержащия кристаллы роговой обманки и бе лыя минда
левидным включения.

Наконецъ, въ восточной части селения наносъ состоитъ 
по преимуществу изъ плотныхъ, глинистыхъ и песчанистыхъ 
известняковъ различныхъ отте нковъ, отъ све тло-се раго до 
розоваго, и изъ обломковъ молочнаго кварца. Итакъ, несмо
тря на значительное содержание кремнезема въ составе  всего 
наноса, мы можемъ отме тить въ немъ 3 области съ различ- 
ыымъ содержаниемъ кремнезема, глины и извести. Почвы, 
полученный путемъ выве тривания породъ, составляющихъ на
носъ, тоже характеризуются въ западной части селения содер- 
ж аниемъ кварцеваго песка и песчаной пыли и вообще богаты



кремнеземомъ, въ средней— содержаниемъ глины, а въ восточ
ной—извести.

Почти вся остальная площадь селения занята отложе- 
ниями верхняго (Рыбнаго) яруса Эоценоваго отде ла Третичной 
системы, состоящими изъ глинистыхъ пеечаникокъ и извест
няковъ, кремней и кремнистыхъ известняковъ, выступающихъ 
въ виде  обнажений по склонамъ горъ, и залегающихъ въ русле 
праваго притока Лухуты— ре чки Чхсиранисъ-геле. Въ отложе- 
в ияхъ этого яруса Третичной системы намъ не случалось встре - 
чать никакихъ иекоиаемыхъ органическихъ формъ.

О мергеляхъ и сланцевыхъ глинахъ верхняго яруса Мто- 
цена мы зде сь не упоминаемъ, такъ какъ они залегаютъ по
всеместно настолько глубоко подъ боле е новыми образо- 
ваниями, что не могутъ име ть никакого отношения къ изу- 
чаемымъ нами почвамъ. Слои синихъ, плотныхъ и рыхлыхъ 
мергелей видны въ обнаженияхъ по берегами Лухуты, на глу- 
бине  около 5-7 футовъ. Только на границе  между древнимъ 
наносомъ и полосою Рыбнаго яруса, на весьма неболыпомъ 
пространстве , по средине  селения, выступаютъ Сарматские 
известняки, въ виде  острова.

П о ч в ы .

Почти полное отсутствие ровныхъ площадей, съ которыхъ 
не могли-бы уноситься водою мелкия составныя части почвы, 
служитъ причиною тому, что въ нашемъ районе мы будемъ 
име ть де ло лишь съ двумя типами почвъ: переходными и 
анормальными.

Первыя боле е распространены, вторыя-же встре чаются 
только въ долинахъ, по нижнему течению главне йшихъ ре къ, 
куда приносились проточною и дождевою водою разнообраз
ные продукты выве тривания различныхъ горныхъ породъ.

П е р е х о д н ы й  п о ч в ы .

Какъ по пригодности для культуръ, такъ и по своей рас-



&
пространенности, наиболыпий интересъ представляетъ классъ 
наземно-ваносныхъ почвъ.

Нижния части у подножия склоновъ чаще служатъ зде сь 
для посе вовъ кукурузы, такъ какъ эти ме ста обусловливаютъ 
лучше урожая ея, че мъ на верхнихъ частяхъ, боле е пригод- 
ныхъ для виноградниковъ.

Перемытыя почвы залегаютъ на вершинахъ возвышен
ностей и на верхнихъ частяхъ склоновъ.

Перейдемъ къ боле е подробному разсмотре нию этихъ обо- 
ихъ классовъ, подразде ливъ каждый изъ нихъ на кате- 
гории, принимая за осяование содержание въ нихъ глины 
и извести.

Наземно-наносныя почвы, образовавшияся изъ диллювиаль- 
наго наноса, представляютъ, по большей части, све тлые, тощие 
и сухие суглинки, весьма слабо гигроскопичные; по строению 
напоминаютъ подзолъ, только плотне е его; содержать ничтож
ное количество перегноя и потому всегда нуждаются въ 
навозномъ удобрении.

Почти все  почвы этой категории отличаются малою проч
ностью— оне  скоро приходятъ въ естественно нормальное со- 
стояние. Весьма характернымъ признакомъ служить для нихъ 
способность пачкать руки въ бе лый цве тъ. Све тлый цве тъ 
этихъ почвъ обусловливается отсутствиемъ перегноя, такъ какъ 
органическия вещества въ нихъ, повидимому, подвергаются 
весьма интензивнымъ процессамъ разложения, которые дохо- 
дятъ до конца, оставляя лишь зольныя составныя части ра- 
стений. После разложившихся корней остаются въ почве тон- 
кие канальцы, де лающие ее не сколько пористой. Толщина 
почвеннаго горизонта достигаетъ 8-12 дюймовъ.

Подпочву составляетъ пестрая или желтая, комковатая 
глина съ оре ховатымъ строениемъ, причемъ комки име ютъ 
угловатую форму. Въ подпочве всегда содержится много шаро- 
образныхъ крупинокъ песчаника, окрашенныхъ различными 
окислами, преимущественно желе за, въ темно-бурый цве тъ.

7



Значительно лучшими качествами обладаютъ почвы, обра- 
зовавшияся изъ древняго наноса въ те хъ ме стахъ, где  въ его 
составъ входятъ, преимущественно, породы, дающия при вы- 
ве тривании глину. Мелкоземъ, содержащий много глины, со- 
общаетъ имъ большую связность и другия качества, образуя 
довольно плотный, жирный суглинокъ, буровато-се раго цве та.

Вме сто общей ихъ характеристики, приведемъ описа- 
ние типичнаго разре за.

1. Кукурузное поле, у подножья горы, на ле вомъ берегу 
средняго течения р. Лухуты, въ разстоянии 50 с. отъ берега. 
Поверхность почвы ровная, почти безъ уклона. Почва раз
рыхлена обработкой.

Почвенный горизонтъ—плотный, тяжелый суглинокъ, бу- 
ровато-се раго цве та, довольно влажный, въ 8 дюймовъ тол
щиною. Строение его мелкозернистое; комки распадаются на 
мелкия крупинки, что сообщаетъ почве  хорошия физическия 
свойства.

Почва незаме тно переходитъ въ подпочву, представляю
щую тоже тяжелый, боле е се рый, че мъ почва, суглинокъ, съ 
гне здами желтой и се рой глины, и перере занную во всевозмож- 
ныхъ направленияхъ многочисленными трещинами.

Почва посредственно пополняемая. На глубине  2-хъ фу- 
товъ залегаетъ сильно выве трившийся, но не нотерявший преж- 
няго строения, древний озерно-ре чной наносъ.

Тощие суглинки. Наземно-наносныя почвы восточной части 
селения, где  въ образовании древняго наноса преимуществен
но участвовали породы съ большимъ содержаниемъ кремне
зема, характеризуются непрочностью и способностью силь
но слетаться подъ переме ннымъ влияниемъ дождя и засухи, 
причемъ образуютъ довольно твердые комья, при не которомъ 
усилии распадающиеся въ мучнистую массу. Масса эта легко 
смывается со склоновъ, на что указываютъ глубокия промоины 
отъ дождевой воды, которыя въ низкихъ ме стахъ наполнены 
очень рыхлымъ мелкоземомъ, отложеннымъ въ нихъ водою.



Кажется, что не все  продукты выве тривания, приносимые съ 
вершинъ къ подножию склоновъ, участвуютъ зде сь въ образо- 
вании почвы. Ве роятно, что часть тонкаго ила окончательно 
уносится водою во взмученнномъ состоянии, такъ какъ въ нро- 
тивномъ случае  эта почва должна была бы обладать лучшими 
качествами. Она представляетъ тощий и сухой све тло-жел- 
тый суглинокъ. Такъ какъ мелкоземъ ея состоитъ въ значи
тельной ме ре  изъ безводнаго кремнезема, индифферентнаго для 
питания растений, то она мало плодородна. Ме стные жители 
разводятъ на этой почве виноградники, но съ неболыпимъ 
усне хомъ. Толщина почвеннаго горизонта не превышаетъ 6 
дюймовъ.

Подпочва не сколько связне е почвы, но не глиниста. 
Приводимъ типичные разре зы почвъ этой части селения.

2. Ме сто разре за въ ле су, на равнине , у подножья 
3-го отрога, надъ ле вымъ берегомъ верхняго течения Лухуты, 
противъ впадения праваго притока ея, ре чки Чхепраиисъ-геле. 
Сухая почва не образуетъ трещинъ и свободна отъ травянаго 
покрова; азалия растетъ хорошо.

Почвенный горизонтъ—4 дюйма толщиной бе лесоватый 
подзолъ, сильно уплотненный, въ сухомъ виде  очень твердый, 
но при раздавливании распадается въ порошокъ; во влажномъ 
состоянии легко поддается лопате , причемъ распадается въ 
комки гороховатаго строения.

Почва сильно пронизана корнями ле сныхъ растений.
Подпочва существенно ниче мъ не отличается отъ почвы 

и содержитъ множество красно-бурыхъ обломковъ песчаника. 
Н а глубине  трехъ футовъ подпочва не сколько плотне е и 
приобре таетъ липкость и пластичность, но сохраняетъ горо- 
ховатое строение.

Наземно-наносныя почвы се веро-восточной части селения, 
начиная отъ втораго отрога, на которомъ построена цер
ковь, до границы сел. Свири, име ютъ ясно выраженный 
известковый характеръ,



Известковые суглинки, указанной части селения, характе
ризуются описаниемъ сле дующаго разре за.

3. Составь древняго наноса въ этой части селения ясно 
виденъ на нижеописанномъ естественномъ разре зе , близъ 
ручья Гардакидулисъ, у подножья се вернаго склона 1-го хребта, 
около дороги, ведущей въ селение Свири. Высота разре за 
около 7 футовъ. Внизу разре за видны чередующееся слои 
извести и глины съ гравиемъ и обломками различныхъ выве т- 
рившихся песчаниковъ. Надъ этими слоями залегаетъ, мощ
ностью въ 3,5 фута, глина съ камнями и пескомъ, подстила
ющая глинисто-известковую почву, толщиною въ 6 дюймовъ.

Поверхность почвы неровная, занята очень плохою 
кукурузою.

Почвенный горизонтъ представляетъ сухой и тощий извест
ковый суглинокъ, желтовато-бе лаго цве та. Сильно разрых- 
ленъ обработкой. Строение его оре ховатое, не сколько пори
стое отъ оставшихся ходовъ иосле  вполне  разложившихся 
корней, которые, благодаря заме чательной рыхлости почвы 
и подпочвы, проникаютъ весьма глубоко. Мелкие комочки, изъ 
которыхъ состоитъ почва, покрыты мучнистымъ слоемъ крем
незема. Цве тъ почвы непостояненъ, ме стами видны желтыя 
и красныя пятна на поверхности почвы.

Подпочву составляетъ красноватая, рыхлая глина съ изве
стью и обломками осадочныхъ породъ наноса.

Несмотря на хорошия физическия свойства, эта почва 
относится къ худшимъ; кукуруза на ней плохо растетъ; дикая 
растительность носить признаки хлороза и только ежевика 
растетъ на ней весьма густо и . сильно, какъ на все хъ вообще 
известковыхъ почвахъ.

Жирные суглинки. Лучшими въ селении считаются на- 
земно-наносныя почвы, залегающия въ южной части, на ниж- 
нихъ половинахъ и у подпожия се верныхъ склоновъ возвы
шенностей, образованныхъ глинистыми известняками и слан
цами Рыбнаго яруса. Рельефъ этой ме стности име етъ боле е



ре зкия очертания, че мъ въ се верной части, и характери
зуется довольно высокими вершинами. Склоны после днихъ 
круты сначала, но скоро образуютъ значительный площади 
съ малымъ наклономъ, представляющия благоприятныя условия 
отложению наземно-наносныхъ почвъ,

Наземно-наносныя почвы этой категории—плотные, тяж е
лые, жирные суглинки, содержащие много перегноя, который 
окрашиваетъ ихъ въ темно-бурый цве тъ, нере дко съ кру
пинками извести. Влажная почва довольно легко поддается 
лопате ; обработанная въ этомъ состоянии прочно сохраняетъ 
рыхлое, комковатое строение, но отде льные комки при высы- 
хании весьма сильно затверде ваютъ, такъ что съ болыпимъ 
трудомъ разламываются руками. Толщиною до 2 футовъ, почва 
эта по свойствамъ переходнаго горизонта принадлежитъ къ 
непосредственно пополняемымъ. ииодиочва состоитъ изъ влаж
ной желтой глины. Такъ какъ эта почва отличается боль- 
шимъ плодородиемъ, то на ней ведется весьма интенсивная 
культура, состоящая въ рядовой посадке винограда съ меж
дурядными посе вами кукурузы. Еъ сожале нию, эта высоко-це н- 
ная почва, пригодная для всевозможныхъ культуръ, занимаетъ 
меньше четвертой части всей площади селения. Р азре зы, сде - 
ланные на этой почве , обнаружили одни и те  же признаки въ 
различныхъ ме стахъ ея образования. Только содержание въ 
ней перегноя не везде  одинаково, что выражается не оди
наково интенсивной ея окраской въ темный цве тъ.

Опишемъ не сколько разре зовъ, сде ланныхъ въ южной 
части селения.

4. Ме сто разре за въ долине , между холмами, въ раз- 
стоянии 1,5 версты отъ хребта, между ре ками Чхепранисъ- 
геле и ле вымъ притокомъ ея, Лашисъ-геле. Поверхность почвы 
ровная, съ наклономъ къ се веру, занята кукурузой; по бли
зости хорошие виноградники.

Почвенный горизонтъ— въ 12 дюймовъ мощностью ее - 
ро-бурый плотный суглинокъ, довольно влажный; разрыхленъ



обработкою. Строение почвы гороховатое, комки легко сли
паются въ рукахъ. Въ почве  находится очень много корней 
и обломковъ известняка.

Переходный горизонтъ—8 дюймовъ толщиною— состоитъ 
изъ рыхлой, влажной глины, окрашенной гумусомъ въ тем
ный цве тъ, и занимаетъ по наружнымъ свойствамъ среднее 
ме сто между почвою и подпочвою, которая представляетъ 
желтую и сырую глину, съ прослойками и гне здами зелено
ватой глины и извести. Въ подпочве  находятся кристаллы 
известковаго шпата.

Эта почва простирается почти до самаго хребта; изъ 
растущаго зде сь винограда получается лучшее по кре пости вино.

5. Ме сто разре за на се верномъ склоне  горы, въ раз- 
стоянии полуверсты отъ хребта, къ югу отъ разре за № 4, въ 
разстоянии 1 версты отъ ле ваго берега Лухуты. Поверхность 
склона то выпуклая, то вогнутая, образуетъ уступы. Почва 
эта раньше занята была ле сомъ, а теперь на ней посе яна 
кукуруза. Не сколько ниже, къ се веру, расположенъ виноград
ники съ междурядными посе вомъ кукурузы.

Почвенный горизонтъ—плотный, тяжелый суглинокъ, въ 
сухомъ виде  темно-се рый, въ сыромъ— черно-бурый. Гиосле  
обработки распадается на угловатые острореберные комочки, 
очень твердые, въ изломе  мелкозернистаго строения. Въ почве  
находится много полусгнившихъ корней различной величины. 
До глубины 2-хъ футовъ почва име етъ одинаковый цве тъ и 
строение.

6. Ме сто разре за къ западу отъ разре за № 4, въ той- 
же ме стности.

Почвенный горизонтъ—темно-се рый суглинокъ, не сколько 
рыхле е, че мъ въ разре зе , описанномъ подъ № 4; въ осталь- 
ныхъ свойствахъ одинаковъ съ нимъ. Толщина почвеннат 
горизонта 6 дюймовъ.

Подпочва ре зко отличается отъ почвы цве томъ и пред
ставляетъ рыхлую глину съ прослойками и гне здами извести.



У ме стныхъ жителей такой типъ почвы носить различ
ный названия: мтисъ-мица, мдзиме-мица и зегани.

Въ средней части селения, по обоимъ берегамъ р. Лу- 
хуты, залегаютъ почвы не сколько отличныя отъ описанныхъ 
выше. Въ образовании почвъ этой категории принимали вид
ное участие господствующая возвышенности изъ осадковъ Сар- 
матскаго моря.

Зде сь почва довольно тяж елая— глинистый суглинокъ, 
желтаго, а иногда и красноватаго цве та, съ небольшой при- 
ме сью песку и извести.

Подпочва всегда состоитъ изъ вязкой, сырой глины, въ 
которой встре чаются иногда различныя включения извести. 
По плодородию эта почва занимаетъ среднее ме сто, хотя каче
ства ея не везде  одинаковы.

7. Небольшая равнина надъ правымъ берегомъ р. Чхе- 
пранисъ-геле. Съ восточной стороны возвышенность со скло- 
номъ къ ре ке .

Почва занята виноградомъ маглари и кукурузою.
Почвенный горизонтъ—7 дюймовъ толщиной довольно 

пластичный, липкий суглинокъ, гороховатаго строения. Вообще 
трудно судить о ея физическихъ свойствахъ, такъ какъ строе- 
ние ея сильно нарушено обработкой. Въ почве находится много 
корневыхъ остатковъ и иногда прослойки извести. Цве тъ по
верхности почвы неоднороденъ, въ зависимости отъ неодина- 
коваго содержания въ ней перегноя; ме стами выступаютъ крас- 
новатыя или боле е све тлыя, желтыя пятна въ не сколько квад- 
ратныхъ саженей.

Такъ какъ наземно-наносныя почвы с. Обча представ
ляютъ довольно много разяообразия, въ зависимости отъ мате- 
риала, который послужилъ для образования ихъ минеральныхъ 
составныхъ частей, что не могло остаться безъ влияния на 
ихъ механкческий составь и не которыя свойства, о которыхъ 
я  выше упомянулъ, то для боле е полнаго представления объ 
общемъ характере  почвъ всего класса, я  приведу ниже об-



щую таблицу данныхъ, добытыхъ путемъ анализа типичныхъ 
образцовъ почвъ, взятыхъ изъ вышеописанныхъ разре зовъ.

Въ 100 частяхъ почвы, высушенной при 100°, 
содержится:
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П очва. . . . 0,29 2,36 36,83 60,52 6 , 4 3 8 , 8 1 0 , 2 4 1

П очва. . . . 2 , 8 2 0,55 1,59 22,14 72,90 5,14 26,64 0,91 2

П очва. . . . 3,10 3 , 0 3 8 , 2 7 25,14 60,46 6,53 38,62 3,19 4

П ерех. гориз. — 2 , 7 3 19,93 21,43 55,91 6,97 38,47 0,46 4

Изъ этой таблицы видно, что все  наземно-наносныя 
почвы состоять, главнымъ образомъ, изъ мелкозема, который 
составляетъ около 9 0 %  всей ихъ массы, при чемъ песчани
стые продукты входятъ въ ихъ составь въ ничтожномъ срав
нительно количестве . Хотя общее содержание ила въ этихъ 
почвахъ колеблется въ незначительныхъ преде лахъ, физиче- 
ския свойства ихъ, какъ мы виде ли раньше, весьма различны. 
Видимое несоотве тствие механическаго состава съ физиче
скими свойствами почвы зависитъ отъ двухъ причинъ: мине- 
рало-петрографическаго характера почвъ и неточности ан а
лиза. Кремнеземнистыя почвы 1-й изъ описанныхъ категорий, 
несмотря на то, что содержать въ своемъ составе  6 9 ,1 %  
ила, отличаются отъ другихъ весьма малой связностью, такъ 
какъ ихъ мелкоземъ состоитъ главнымъ образомъ изъ квар- 
невыхъ зеренъ округлой формы, которыя представляютъ мень-



шия площади соприкосновения, нежели чешуйчатая или че
шуйчато-волокнистая частицы ила въ мелкоземе  глинистыхъ 
почвъ, отличающихся вязкостью (связностью частицъ).

Недостатокъ анализа заключается въ томъ, что мы не име - 
ли возможности опреде лить содержание тоакаго ила (съ диа- 
метромъ меньше 0,0015 т т . ) ,  оказывающаго ре шающее влия- 
ние на физическия свойства почвы, такъ какъ на аппарате  
Шенэ тонкий илъ нельзя отде лить, а время не позволило 
намъ прибе гнуть къ боле е совершенному, но кропотливому 
методу отмучивания въ стоячей воде . Между те мъ содержание 
тонкаго ила во все хъ этихъ почвахъ можетъ быть неодинаково.

Содержание гумуса во все хъ образцахъ найдено меньше 
де йствительнаго, такъ какъ обработкой почвы углекислою 
щелочью, после  обработки соляною кислотою, извлекается изъ 
почвы только одна составная часть гумуса, а именно гуми- 
новая кислота, въ виде  гуминово-кислаго натра, изъ кото- 
раю  соляная кислота выде ляетъ чистую гѵминовую кислоту, 
въ виде  аморфнаго осадка, весьма мало растворимаго въ воде .

Опреде ление такъ называемыхъ „Саисаигез14, даетъ весь
ма неясное представление о содержании солей кальция въ 
почве , такъ какъ соляная кислота 5 0%  извлекаетъ весьма 
многия растворимыя части почвы, между которыми глиноземъ, 
кремнекислыя соедияения и окислы желе за могутъ зани
мать весьма видное ме сто при ничтожномъ %  содержания из
вести. Но намъ необходимо было принять методъ Одуано для 
сравнения почвъ Имеретии съ почвами, изсле дованнымк про- 
фессоромъ иНози.

Изсле дованные нами образцы почвъ, особенно легкие 
суглинки, какъ видно изъ таблицы, отличаются малою гигро
скопичностью.

Обобщая вышеизложенное, мы должны сказать, что 
наземно-наносныя почвы селения Обча богаты мелкоземомъ, 
потому трудно поддаются обработке ; те мъ не мене ѳ, оне  об- 
ладаютъ хорошими физическими свойствами, каковы: способ



ность долго сохранять рыхлое строение после  обработки, зна
чительная влагоемкость и проницаемость; коры и трещинъ 
почти не образуютъ. Содержание гумуса колеблется въ довольно 
звачительныхъ преде лахъ; наиболе е его находится въ почвахъ, 
образовавшихся изъ глинистыхъ известняковъ. Лучшия почвы 
этого класса содержать наиболе е веществъ, осаждаемыхъ 
углекислымъ натромъ нзъ соляно-кислой вытяжки.

Глинистая подпочва, благодаря своему строеяию, не пред
ставляетъ непроницаемаго слоя для воды. Все  эти почвы мож
но считать весьма плодородными и пригодными для различ- 
ныхъ культуръ, но оне  нуждаются въ навозномъ удобрении.

Наихудшими изъ описанныхъ почвъ надо признать почвы 
1-й категории, залегающия въ восточной части селения.

Перемытыя почвы. Перемытыя почвы занимаютъ не
большую часть площади селения, на вершинахъ и отчасти по 
склонамъ возвышенностей. Нере дко оне  оставляются безъ 
всякой культуры или только подъ ле сомъ и мало име ютъ 
значения въ хозяйствевномъ отношении. Поэтому ограничимся 
только краткими описаниемъ этихъ почвъ.

Худшими изъ нихъ нужно считать почвы на вершинахъ 
возвышенностей, покрытыхъ древнимъ наносомъ, съ преоб- 
ладаниемъ кремнезема въ западной части селения. Оне  пред
ставляютъ мало ллодородныя, рыхлыя супеси или песчани
стые суглинки, способные къ слеганию, и покрыты весьма 
скудною растительностью.

Подпочва ихъ состоитъ изъ мало выве трившихся облом
ковъ породи наноса.

Разре зъ 8. Ме сто разре за на вершине  горы, къ се - 
веро-западу отъ разре за 7. Поверхность почвы выпуклая 
безъ трещинъ и коры.

Почвенный горизонтъ— 4 дюйма толщиною се ровато-жел- 
тая супесь, съ большимъ содержаниемъ обломковъ невыве т- 
рившагося песчаника.



Подпочва состоитъ изъ рыхдыхъ крупнозернистыхъ пес- 
чаниковъ.

Разре зъ № 9. Ме сто въ ле су, на вершине  3-го отрога, 
у подножья котораго былъ сде ланъ описанный выше разре зъ 
№ 2.

Почва— каменистая легкая супесь, 4 дюйма толщиною, 
све тло-желтаго две та, сильно слежавшаяся. Комки очень 
хрупкие и распадаются въ песокъ. Строение ея мелкозерни
стое; содержитъ очень много корней. На поверхности и вну
три почвы очень много округленныхъ камней выве трившагося 
и хрупкаго песчаника. Съ поверхности они покрыты темно
бурою оболочкою, которая, распадаясь, образуетъ шаровид
ный крупинки, пропитанныя окислами желе за, которые окра- 
шиваютъ ихъ въ темно-бурый, красноватый цве тъ.

Р азре зъ № 10. Ме сто разре за на западной граниде  сел. 
Обча, близъ вершины пограничнаго холма. Поверхность почвы 
весьма неровная, съ глубокими промоинами отъ дождевой 
воды.

Почва— 4-6 дюймовъ толщ, се ровато-желтый, легкий 
суглинокъ, не сколько плотне е вышеописаннаго.

Въ остальномъ не заме чается никакого различия.
Переходный горизонтъ— 2 ф. толщиною, такого-же цве та, 

какъ и почва, ко еще плотне е. Строение его однородное.
Подпочва— пестрая, рыхлая глина.
Тяжелые глинисто-известковые и обыкновенные суглинки. 

Перемытыя почвы, образовавшияся изъ глинистыхъ извест
няковъ, занимаютъ весьма незначительныя площади на кру- 
тыхъ склонахъ и вершинахъ возвышенностей, мало пригод- 
ныхъ для культуры. Эти почвы весьма близки по характеру 
къ сле дующей категории перемытыхъ почвъ, залегающихъ на 
Сарматскихъ глинистыхъ и известковыхъ песчаникахъ, и мы 
оишшемъ ихъ вме сте .

Породы, образовавшия эти почвы, даютъ продуктами выве - 
тривания глину, песокъ, а иногда и известь. Въ лоеле днемъ



случае  она содержится и въ почве  въ значительномъ коли- 
честве , придавая ей све тлую окраску.

Въ такихъ почвахъ, за исключениемъ новыхъ ле сныхъ 
расчистокъ, обыкновенно мало перегноя. По плодородию оне  
немного уступаютъ лучшими изъ наземно-наносныхъ. Под
почву образуетъ всегда вязкая и влажная глина, въ которой 
иногда бываютъ прослойки извести.

11. Ме сто разре за— юго-восточная часть седения, на 
вершине втораго отрога. Ш ирина отрога на вершине  около 
40 саж. Поверхность его сильно выпуклая, съ малыми укло- 
номъ къ се веру. Съ южной стороны, у подножья хребта, ле- 
житъ долина. Ме сто занято хорошей кукурузой. Пахатный 
слой, не боле е 4-хъ дюймовъ толщины, представляетъ темно- 
се рый, слегка буроватый суглинокъ, очень разрыхленный, съ 
крупичатымъ строениемъ. Отде льные комочки земли твердые, 
угловатые. Почва очень однородна и постепенно переходить 
въ подпочву.

Переходный горизонтъ, толщиною въ 6 дюймовъ, све т- 
ле е и плотне е почвы и легко заме тенъ.

Подпочва —чистая глина, влажная, липкая и пластичная; 
корней не заме тно.

Къ се веру, ниже по склону, почва еве тде е. Въ почве 
и на поверхности ея встре чается много обломковъ известко
ваго песчаника.

Почва и подпочва почти такия же, какъ и въ описан- 
номъ выше разре зе .



Въ 100 частяхъ почвы, высушен, 
при 100°, содержится:
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Почва. . . . 0,29 0,64 4,51 46,66 47,90 5,64 8,17 0,14 8

Почва.............. 6,59 2,97 10,78 31,62 48,07 3,32 1,98 0,22 9
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К акъ видно изъ таблицы, составъ, а сле довательно и 
свойства перемытыхъ почвъ, весьма непостоянны. При раз
ности въ содержании ила въ двухъ почвахъ, достигающей 
25% , свойства ихъ могутъ самымъ кореннымъ образомъ отли
чаться другъ отъ друга, что не даетъ возможности составить 
для нихъ общую характеристику. Между почвами, принадле
жащими къ классу перемытыхъ, мы встре чаемъ и безплод- 
ныя, тощия супеси, съ множествомъ камней, и богатые су
глинки, иногда не име ющие ничего общаго съ первыми.

Заме тимъ, что, благодаря мягкости рельефа ме ста, сильно 
перемытыя, низкаго качества почвы занимаютъ ничтожныя 
пространства и большинство перемытыхъ почвъ по достоин- 
ствамъ мало уступаютъ не которымъ изъ наземно-наносныхъ.



Уиии.

С е л .  Д ы м и .

(Изсле дование Г. В. Арутюнова).

Земли с. Дыми ограничены съ запада ре кой Ханисъ- 
Цхали, съ востока— небольшими отрогомъ, идущими съ юга на 
с е веръ, и отде ляющимъ земли селения Дыми, отъ с. Обча, 
съ юга и юго-востока— высотами системы Ахалцихо-Имере- 
тинскаго хребта, который проре зываются зде сь р. Ханисъ- 
Цхали, и съ се вера— Аджаметскимъ ле сомъ.

Въ топографическомъ отношении очерченный районъ де - 
лится на две  части: восточную—холмистую и западную— рав
нинную.

Восточная часть переее чена четырьмя отрогами террасо
видной возвышенности, простирающейся параллельно господ
ствующему хребту; одииъ изъ нихъ, направляющийся къ N 0 , 
служить границей земель селений Дыми и Обча, а три осталь
ные проходятъ внутри, съ 8 на К , параллельно другъ другу 
и течениго р. Ханисъ-Цхали. Длина ихъ до 2-21/ 2 верстъ. 
Первый и второй отроги, считая отъ р. Ханисъ-Цхали, густо 
заселены и заняты виноградниками и только небольшая с.-в. 
часть 2-го отрога и весь третий покрыты дубовыми ле сомъ.

Западная часть района состоитъ изъ долины р. Ханисъ- 
Цхали, которая почти сплошь занята кукурузными полями *).

Въ геолошческомъ отношении очерченный районъ пред
ставляетъ сле дующия особенности.

Массивъ хребта, ограничивающаго земли сел. Дыми съ 
юга, построень изъ породъ нижняго яруса Эоценоваго отде - 
ла, 'среди которыхъ видное ме сто занимаетъ пелитъ-псамито- 
вый песчаникъ.

*) В ъ  преде лахъ очерченнаго нами района не т ъ  ни одной ре чки 
или р учья , которыми н аселен ие могло-бы воспользоваться для сел ьско- 
хозяй ствен н ы хъ  ц е лей .



Не сколько се верне е, между хребтомъ и указанною выше 
террасовидной возвышенностью, тянется узкая полоса отло- 
жений верхкяго (Рыбнаго) яруса того-же отде ла, съ сланцева
тыми глинами и мергелями; эти отложения простираются вплоть 
до Багдадской дачи, где  они скрываются подъ мощнымъ слоемъ 
озерно-ре чныхъ отложений.

Мергель Рыбнаго яруса достигаетъ ме стами, по течению 
р. Ханисъ-Цхали, значительнаго развития и заключаетъ про
слойки кристаллическаго известковаго шпата, толщиной въ 
У г ’/з дюйма.

Пересе кающие районъ отроги террасовидной возвышен
ности сложены изъ породъ Сарматскаго яруса Миоценоваго 
отде ла, Третичной формации, покрытыхъ мощнымъ слоемъ 
озерно-ре чныхъ отложений. Кроме  гальки и голышей изъ 
плотныхъ, глинистыхъ и кристаллическихъ породъ, эти отло- 
жения заключаютъ въ болыпомъ количестве  глинисто-извест
ковые песчаники, которые послужили, повндимому, материа- 
ломъ для почвъ, покрывающихъ отроги. Отложения Сармат
скаго яруса выступаютъ на дневную поверхность лишь на не- 
большомъ пространстве , въ нагорной ю.-в. части нерваго отъ 
р. Ханисъ-Цхали отрога, где  они состоятъ изъ глинистыхъ и 
известковыхъ песчаниковъ и плотныхъ раковистыхъ известня
ковъ.

Долина р. Ханисъ-Цхали состоитъ изъ ыовыхъ отложений. 

П о ч в ы .

Почвы сел. Дыми ниче мъ не отличаются отъ почвъ соот- 
ве тствующихъ классовъ и категорий, описанныхъ ране е въ 
Свири и Обча, а потому, указавъ ихъ географическое распро- 
странение, приведемъ для полноты еще не сколько описаний 
разре зовъ.

Вдоль горнаго хребта, между чимъ и террасовидной воз
вышенностью, залегаютъ узкой и длинной полосой, вплоть до



Багдадской дачи, желе зистыя суглинистыя почвы, описанныя 
ране е въ с, Свири, подъ ме стнымъ названиемъ «цители эцери>. 
На все хъ трехъ отрогахъ, отходящихъ отъ террасовидеой возвы
шенности, на древнихъ наносахъ залегаютъ боле е или мене е 
перемытыя почвы, описанныя ране е подъ ме стнымъ назва- 
ниемъ «эцери». Оне  занимаютъ почти половину всей пло
щади земель селения. Остальная часть площади занята на
носною почвою долины ре ки Ханисъ-Цхали и только на не- 
большомъ нространстве , въ ю.-в, части селения, на 1-мъ гор- 
номъ отроге , около церкви, залегаютъ глинистыя почвы, 
образовавшияся изъ продуктовъ выве тривания извеетковыхъ 
и глинистыхъ песчаниковъ и раковистыхъ известняковъ Сар
матскаго яруса Миоценоваго отде ла.

1. Разре зъ типичнаго наземно-наноснаго желе зистаго су
глинка въ ю.-в. части сел., вблизи главнаго хребта, около 
большой дороги изъ с. Обча въ с, Багдадъ.

Почвенный горизонтъ мощностью 7-9 дюймовъ; сквозь 
черную его окраску ме стами просве чиваетъ красный цве тъ.

Подпочвенный горизонтъ— красная, желе зистая, легкая 
глина, крупно комковатаго строения. Подъ ней, до глубины 
11/ 4 метра, залегаетъ зеленоватая глина мелко-комковатаго 
строения.

2. Р азре зъ перемытой почвы, залегающей на отрогахъ.
Почвенный горизонтъ, мощностью въ 6-7 вершковъ, рых

лый, све тло-се раго цве та, содержитъ значительное количество 
круяныхъ обломковъ твердыхъ породъ и при высыхании сби
вается въ комки.

Переходный горизонтъ, мощностью въ 4-5 вершковъ, со
держите также много гальки, глинистыхъ и извеетковыхъ породъ.

Подпочва— сильно выве трившийся известковый песчаникъ 
желто-бураго цве та, однороднаго строевия.

3. Почва— того-же происхождения, но глинистыя породы 
и известковый песчаникъ выве трились сильне е, веле дствие 
чего она обладаетъ значительно большею вязкостью.



Подпочва до глубины 1‘/ 4 метра состоитъ изъ вязкой 
глины, которая подостлана слоемъ гальки изъ известковаго 
песчаника и др. горныхъ породъ. Совершенно аналогичными 
представляются и разре зы почвы въ другихъ частяхъ отроговъ.

4. Разре зъ наземно-наносной глинистой почвы въ ю.-в. 
части перваго отрога.

Почвенный горизонтъ— мощностью до 1 арш., темнаго 
цве та, комковатаго строения, съ большимъ количествомъ кор- 
невыхъ остатковъ и черныхъ журавчиковъ марганцовой руды.

Переходный горизонтъ—до 12 вершковъ мощностью, 
темао-се раго цве та, съ значительными содержаниемъ те хъсже 
журавчиковъ.

Подпочва —желтая глина съ значительными количествомъ 
обломковъ известняка и известковыхъ гне здъ, рыхлая, бе лаго 
цве та, съ красно-бурыми пятнами отъ окиси желе за.

5. Долина р. Ханисъ-Цхали. Ле вый берегъ ре ки Х а
нисъ-Цхали представляетъ прекрасный естественный разре зъ, 
высотою, ме стами, въ 8-9 саженей. Онъ сложенъ изъ нане- 
сенныхъ водою гальки и валуновъ различныхъ твердыхъ по
родъ, слои которыхъ перемежаются съ слоями песка различ
ной толщины, и покрытъ сверху слоемъ почвы, мощностью 
ме стами до одной саж. Приводимъ описание разре за почвы 
въ долине  на ле вомъ берегу ре ки, въ разстоянии приблизитель
но одной версты отъ уре за воды.

Почвенный горизонтъ— до 12 вершковъ— тяж елая пере
гнойная глина, темнаго цве та, наземно-наноснаго происхож- 
дения, очень плодородная и носитъ ме стное название „мдзиме- 
мица“, съ большимъ содержаниемъ мелкихъ зеренъ руды чер- 
наго и сизаго цве та, величиной въ просо.

Пахатный слой въ сухомъ состоянии темно-ее раго цве та, 
образуетъ трудно разбиваемые комья, тогда какъ влажный 
подпахатный слой легко распадается на неболыпие комочки.

Переходный горизонтъ—4-5 вершковъ—боле е плотный, 
комковатаго строения и лишь слегка све тле е почвеннаго.



Подпочва—пластичная вязкая глина, темно-желтаго цве - 
та, съ зеленоватымъ отте нкомъ, мелко-комковатаго строеиия.

Почвы с.з. части долины отличаются отъ вышеописан- 
ныхъ меньшимъ содержаниемъ перегноя и ила и боле е све тлой 
окраской.

Подпочва тождественна съ описанной ране е, но на глу- 
бине  1 метра подъ ней залегаетъ слой песку съ обломками 
известковаго песчаника и галькой различныхъ породъ.

№№
 

ра
зр

. 
ук

аз
ан

, 
въ 

те
к.

Горизонты.

Въ 100 частяхъ почвы, высушенной 
при 100°, содержится:

Въ 100 частяхъ 
почвы, просе ян- 

ной черезъ сито 
въ 2 т т . ,  содер

жится:С к е л е т  а. Мелкозема.

Х
ря

щ
а 

д
.>

 
2 

т
т

.

К
ру

пн
. 

пе


ск
а 

д. 
от

ъ 
1 

до 
2 

т
т

.
С

ре
ди

яг
о 

пе
ск

а 
д.

 
от

ъ 
0,2

 
до

 
1 

ш
т.

М
ел

. 
не

с.
 

и 
пе

сч
. 

пы
ли

 
д.

от
ъ 

0,
01

27
 

! д
о 

0,2
 

т 
.

а
ѵ н

сЗч о
Я о | Г

ум
ус

а.

д
сЗИ
вдо
8 иО  (=Г

о  ад м оК , С О мр., о в
Й ~ к  я  а  о  С-и к м

Почва . . 5,28 3,11 14,49 34,85 42,27 0,76 9 9,95

Подпочва 3,70 1,78 31,98 54,01 8,53 сле ды 14,01 5,90

.1 П очва . . 0,33 0,36 17,49 39,97 41,80 0,6 9,92 9,17

Подпочва 1,23 2,28 9,99 59,05 22,25 сл е ды 55,89 5,78

П очва . . — 0,66 7,24 41,16 49,93 — — —

1 Подпочва — 0,55 6,01 38,70 55,85 — — —



иX.

В одоразде лы КарнѳбсИКвадаурский и Карнѳбо-Чхѳри-
мельский.

Изсле дование С. П. Эйранова.

О р  о - и  г и д р о г р а ф  и я.

Границы. Изсле дованный районъ граничить съ \Ѵ и К\Ѵ 
р. Дзирулой; съ N и N 0  той-же ре кой и ея притокомъ Ква- 
даурой, съ О и 8 0  Чхерскими и Сабскими горами и неболь- 
шимъ ручьемъ Гарихеви, впадающимъ недалеко отъ ст. Бе ло- 
горы въ Чхеримелу, а въ 8 и 8 0  р. Чхеримелой.

Наибольшее его протяжение совпадаете съ направлениемъ 
ре ки Чхеримелы. Конечными пунктами этого направления слу- 
жатъ: ме сто крутаго поворота р. Дзирулы въ преде лахъ сел. 
Ш роша и устье ручейка Гарихеви, впадающаго въ Чхеримелу.

Въ указанныхъ выше границахъ расположены селения: Ли- 
ладзе-соули, Гверки, Хорити, Саргвеши, Зеквада, Сабе, Г а
рихеви, Магалоури, Ципа, Мироцминда, Кроли, Базалети, 
Лаш е, Гореши, а также Ачара, Ш роша, оставшияся неиз- 
сле дованными. Все  эти селения составляютъ три сельскихъ 
общества Ачарское, Шрошское и Харагаульское.

Въ топографическомъ отношении очерченный районъ со
храняете все  особенности, характеризующая верхнюю Имере- 
тию. Поверхность его изре зана узкими и длинными кряжами, 
покрытыми ле сами лишь въ ме стахъ, недоступныхъ для обра
ботки, и образующими глубокия ущелия, съ крутыми, ме стами 
отве сными склонами. Въ ущельяхъ, по узкому ложу, проте- 
каготъ горныя ре чки и ручьи, на которыхъ ютятся незате й- 
ливыя мельницы.

Имеретинския хуторския селения, раскинувшияся, въ боль- 
шинстве  случаевъ, въ те хъ ме стахъ, где  ущелья теряютъ свой 
суровый и неприве тливый видъ и образуютъ пологие и волни



стые склоны, или на боле е или мене е подогихъ вершинахъ 
торъ, дополняютъ и оживляютъ ландшафтъ.

Разсматриваемый районъ представляетъ юго-западный 
уголъ водоразде ла ре къ Дзирулы и Чхеримелы; ре чкой Кар- 
небой, берущей начало въ Сабскихъ горахъ и впадающей въ 
р. Чхеримелу, онъ разде ляется на два меньшихъ водоразде ла: 
Еарнебо-Евадаурский и Еарнебо-Чхергимелъский. Изъ нихъ пер
вый, какъ по величине , такъ и по разнообразно въ почвенномъ 
отношевии, значительно превосходить второй.

Поверхность какъ перваго, такъ и втораго водоразде ла 
изре зана сплошь довольно высокими горами и ихъ отрогами, 
такъ что рокныхъ ме стъ зде сь почти не тъ; исключение въ 
этомъ отношении составляетъ лишь сел. Зеквада, раскинув
шееся на неболыпомъ, слегка покатомъ къ востоку плато горы 
того-же названия. Кряжъ, пересе кающий водоразде лъ Карнебо- 
Квадаурский и составляющий отрогъ Сабскихъ горъ, начинается 
недалеко отъ сел. Сабе. То повышаясь, то понижаясь, онъ за
канчивается двумя значительными отрогами у р. Дзирулы и 
устья Чхеримелы. Въ преде лахъ с. Сабе склоны этого кряжа, 
и особенно З^Ѵ, на которомъ раскинулось селение, довольно 
круты и въ верхнихъ частяхъ почти лишены почвы и расти
тельности.

Н е сколько дале е къ западу узкий гребень горы уступаетъ 
свое ме сто довольно широкому, боле е или мене е ровному 
плато, на которомъ расположено сел. Зеквада. Склоны въ 
этомъ ме сте  не сколько положе и волнисты, хотя въ нижнихъ 
своихъ частяхъ, по берегамъ ре чекъ Карнебы и Квадоури, 
они также прерываются ме стами отве сными сте нами. Такия- 
же отве сныя стЬны въ се верной части сел. Зеквада служатъ 
границей между селениями Саргвеши и Гореши, съ одной сто
роны, и Зеквада, съ другой.

Селеше Саргвеши расположено также на волнистомъ юго- 
западномъ склоне  того-же кряж а, при чемъ незначительная 
часть его переходить на се веро-восточный склонъ. А. не с-



колько ниже, на боле е крутыхъ частяхъ этого склона, раски
нулись усадьбы сел. Гореши, значительная часть которыхъ 
расположена на правомъ берегу ре чки Квадоури.

Не лишнимъ будетъ также упомянуть о довольно высо
кой вершине , возвышающейся въ се веро-западной части сел. 
Саргвеши и покрытой неболыпимъ ле сомъ. Вершина эта но
сить ме стное название Сахваве, т. е. „Вороиье“ , и видна хо
рошо съ довольно далекихъ ме стъ. Тутъ-же, у ея подножья, 
беретъ начало ручеекъ Сахваве, впадающий въ Карнебу и слу
жащий границей между сс. Саргвеши и Хорити.

Простираясь дале е въ томъ же се веро-западаонъ направ
ивши, этотъ кряжъ отде ляетъ отъ себя два-три незначитель- 
ныхъ отрога, идущихъ съ се веро-востока на юго-западъ, на 
которыхъ ютятся усадьбы сел. Хорити, и одинъ отрогъ, идѵ- 
щий до ре ки Кариебы съ се вера на югъ, лишенный въ верх- 
нихъ своихъ частяхъ почти всякой растительности. Онъ слу
жить границей между сс. Гверки и Хорити.

Недалеко отъ того ме ста, где  этотъ отрогъ отде ляется 
отъ главнаго гребня, после дний достигаетъ наибольшей своей 
высоты, представляя наиболе е высокий пунктъ во всемъ районе . 
Барометрическое (аиероидъ) изме рение показало относительную 
высоту его надъ нодотномъ желе зной дороги, передъ вокзаломъ 
Дзирульской станции ,— 370 ф.

Недалеко отъ этого пункта, возвышенность раздваивается, 
при чемъ одинъ изъ отроговъ, направляясь на ЛѴиЯЛѴ, закан
чивается у р. Дзирулы, на ме сте  ея крутаго поворота, въ пре- 
де лахъ сел. Шроши; эта часть возвышенности носитъ у ме ст- 
ныхъ жителей название Эцери; другой, боле е значительный по 
своимъ разме рамъ, отрогъ идетъ вначале  на юго-западъ и, рас
падаясь дале е на боле е мелкие отроги, заполняетъ юго-запад
ный уголъ перваго водоразде ла. Одинъ изъ этихъ отроговъ, 
направляясь съ се вера на югъ, заканчивается у р. Чхеримелы, 
верстахъ въ трехъ отъ ст. Дзирулы. На восточномъ склоне  
его расположено небольшое сел. Лиладзе-соули (20 дымовъ).



Такимъ образомъ, изъ приведеннаго описания водоразде ла 
Карнеба-Квадаури видно, что весь онъ заполнееъ, собственно 
говоря, однимъ хребтомъ и его отрогами. Сле дуетъ заме тить, 
что почти все  селения расположены на южномъ склоне  этого 
хребта, тогда какъ се верный и частью западный склоны 
мене е заселевы. Объясняется это исключительно характеромъ 
склоновъ: южный склонъ хребта, какъ мы виде ли, за немно
гими исключениями, боле е пологий и волнистый, и боле е до
ступный для культуры, тогда какъ се верный и ме стами запад
ный, въ большей своей части, круты и недоступны обработке .

Второй водоразде лъ Карнеба— Чхеримела составляете юж
ную часть разсматриваемаго района. Уступая первому по вели- 
чине , онъ сохраняете столь-же пересе ченный рельефъ, тотъ- 
же характеръ склоновъ по берегамъ ре къ; эти обрывы встре - 
чаютея зде сь чащей отличаются значительной высотой. Подоб
но первому водоразде лу, весь второй водоразде лъ заполняется 
одной возвышенностью, начинающеюся при впадении р. Кар- 
небы въ Чхеримелу и соединяющеюся въ преде лахъ сел. Гари
хеви съ Чхерскими горами. Эта возвышенность, начинаясь 
при устье  р. Карнебы невысокой горой, направляется съ за
пада на востокъ до сел. Кроли, сохраняя на всемъ протяже- 
нии одинъ и тотъ-же характеръ: се верный склонъ ея отличает
ся значительной крутизной, покрыть довольно гусгымъ ле сомъ 
и недоступенъ обработке ; уголъ надения его не мене е 60°. Юж
ный склонъ, напротивъ того, отличается сравнительной мяг
костью и только около желе зно-дорожиаго тоннеля (между ст. 
Дзирулы и Б е логоры) онъ нисколько круче, и также покрыть 
ле сомъ. Въ восточной части южнаго склона этой возвышен
ности расположена часть сел. Лаше, другая часть котораго 
раскинулась на ле вомъ берегу р. Чхеримелы.

На восточной границе  сел. Лаше возвышенность эта 
круто поднимается на значительную высоту, образуя зде сь 
вертикальный сте новой кряжъ, обнажевия котораго тянутся 
не сколько въ стороне  отъ берега Чхеримелы и хорошо видны



съ пое зда желе зной дороги. Кряжъ состоитъ изъ се раго кри- 
сталлическаго известняка, подъ толщей котораго залегаетъ 
мясо-красный кристаллический известнякъ.

Направляясь дале е на востокъ, описываемая возвышен
ность сохраняетъ почти одинаковую высоту гребня, съ едва 
заме тными повышениями и понижениями. Въ западной части 
ея, надъ сел. Лаше, расположено небольшое сел. Кроли, ра
скинувшееся на узкой вершине  горы, по южнымъ склонамъ 
ея и по неболыпимъ ущельямъ. Высота церкви въ сел. Кро
ли надъ полотномъ желе зной дороги у ст. Дзирулы— 280 
футовъ.

Еще дале е къ востоку, на боле е или мене е пологихъ ча
стяхъ крутаго се вернаго склона, расположено сел. Миро- 
цмилда, а южный склонъ еще въ начале , въ западной своей 
части, обрывается къ р. Чхеримеле  отве сной сте ною, высо
той въ 700 ф. Такая-же сте на возвышается на другомъ, 
ле вомъ берегу р. Чхеримелы, до того ме ста, где  расположено 
селение Базалети и часть с. Гарихеви; отсюда южный склонъ 
принимаетъ боле е пологий и волнистый характеръ, въ особен
ности въ нижеихъ своихъ частяхъ. Селение Гарихеви тянется 
узкой полосой почти отъ Чхеримелы до Карнебы, т. е. черезъ 
всю ширину втораго водоразде ла, въ его наиболе е широкой ча
сти. На берегу ручейка Гарихеви заканчивается южный склонъ 
разсматриваемой возвышенности и вершина ея сливается съ бо- 
ле е высокими Чхерскими горами, а се верный склонъ ея продол
жается по ле вому берегу р. Карнебы, почти до ея устьевъ; на 
этомъ берегу, на волнистой верхней части склона, заканчиваю- 
щагося высокими обрывами къ р. Каряебе , расположено сел. 
Ципа. Обрывъ продолжается дале е вверхъ по течению ре чки и 
кончается въ преде лахъ се веро-восточной части сел. Гарихеви, 
вблизи сел. Ципа. На одной съ нимъ высоте  расположено 
сел. Магалоури, отде ляющееся отъ Ципы въ се верной части 
глубокимъ ущельемъ, футовъ въ 300— 400 высоты, по которому 
протекаетъ небольшой ручеекь, впадашщий въ Карнебу. Са



мую восточную часть втораго водоразде ла занимаете сел. Га- 
рихеви, на южной и восточной границе  которагб возвыша
ются Чхерския горы.

Такимъ образомъ, второй водоразде лъ, какъ это видно 
изъ приведеннаго описания, по характеру своего рельефа, ни- 
че мъ яе отличается отъ перваго.

Р е ки. Наиболе е значительная ре ка, протекающая по гра
ниц'!; разсматриваемаго района— Дзирула, но такъ какъ она 
будетъ описана въ другомъ очерке , то мы начнемъ со вто
рой но величине  ре чки— Чхеримелы.

Р. Чхеримела составляете ле вый притокъ р. Дзирулы и про
текаете по южной и юго-западной границе  района, на протяже- 
нии около 7-8 верстъ. Описание ея мы заимствуемъ частью изъ 
работе г. Бацевича: „Чхеримела берета начало на западномъ 
склоне  Сурамскаго перевала, который находится въ прикос- 
новении юго-восточнаго контрафорса системы Лики съ Ахал- 
цихо-ймеретинскииъ кряжемъ. Чхеримела, смывая подошву 
южнаго, крѵтаго склона кряжа Лики, образуетъ течениемъ 
своимъ дугу, выпуклость которой обращена къ югу. На про- 
странстве  между истокомъ и сел. Марелиси, Чхеримела те
чете въ направлении съ N N 0 на 8 8 иV, принимая на этомъ 
протлжении, кроме мелкихъ ручьевъ, справа ре чку Бежату- 
бань, а сле ва— ре чки Вахань и Бжолисъ-Хеви“ *).

У ст. Марелиси Чхеримела ме няетъ свое нанравление иа 
ѴѴНЛѴ и, протекая въ этомъ ваправлении почти до Б е ло- 
горъ, принимаете справа ре чку Лапрасу, а сле ва ре чки: Лег- 
висъ-геле, Рутисъ.-геле и Ванисъ-цкали. Начиная отъ ст. 
Б е логоры, до ме ста своего впадения въ Дзирулу, она сохра
няете направление съ юго-востока на се веро-западъ и де - 
лаетъ на этомъ протяж,ении не мало небольшихъ изгибовъ, ко
торые, впрочемъ, не отражаются чувствительно на ея обицемъ 
направлении.

*) М атериалы для геологии Кавказа 1 8 7 1  г . Геол. оп и с . Ш ор. у е з . ,  
К у т . г у б . Г орн . ин ж . Л. Й ацевича, ст р . 2 4 — 2 5 .



Недалеко отъ ст. Бе логоры, въ полуверсте  отъ послед
ней, Чхеримела принимаете сле ва ре чку Парцхнали. Въ этомъ 
ме сте  ущелье Чхеримелы ме няетъ не сколько свой характеръ: 
оно становится значительно шире, че мъ въ верхнихъ частяхъ 
течения ре чки, а склоны его, въ особенности правый, на ко- 
торомъ раскинуто сел. Базалети, отличаются меньшей крутиз
ной. Зде сь Чхеримела принимаете справа ре чку Гарихеви, 
а не сколько дальше, слЬва,— ре чку Тетрацкаро. Отъ ме ста 
впадения р. Тетрацкаро въ Чхеримелу, до сел. Лаше, ущелье 
Чхеримелы вновь съуживается, склоны его принимаютъ от- 
ве сное положение и достигаютъ значительной высоты. Въ нре- 
де лахъ сел. Лаше око вновь расширяется, образуя небольшое 
ровное ме сто, ежегодно затопляемое Чхеримелой, во время 
ея весеннихъ разливовъ; это— единственное ме сто, где  встре - 
чается небольшая площадь съ ночвою наноснаго характера. 
Отъ сел. Лаше, до впадения въ Дзирулу, Чхеримела течетъ по 
ущелью, которое на этомъ оротяжении сохраняете всюду одинъ 
и тотъ-же характеръ: склоны его отличаются значительной 
крутизной и либо вовсе оголены отъ растительности, либо по
крыты бЬднымъ кустарникомъ. На этомъ пространстве  Чхе
римела принимаете справа ре чку Карнебу.

Чхеримела, какъ и всякая горная ре чка, отличается зна
чительной быстротой течения; впрочемъ, въ преде лахъ разсма
триваемаго района течевие ея крайне неравноме рно: ме ста- 
ми оно стодь-же быстро, какъ и въ верховьяхъ, ме стами-же, 
какъ напр, у ст. Дзирула, оно очень тихое. Въ преде лахъ 
разсматриваемаго района, т. е. на протяжении 8 верстъ, паде
т е  Чхеримелы равно 38,3 саж. Ш ирина живой струи ко
леблется въ преде лахъ 3— 6 саж. Заливная площадь Чхеримелы 
крайне незначительна, если не сказать даже, что ея вовсе 
не тъ; а размывающая де ятельность ея, благодаря плотнымъ 
горнымъ породами, слагающими ложе и берега въ преде лахъ 
разсматриваемаго района, ничтожна. Глубина фарватера колеб



лется лвтомъ въ преде лахъ 1/ г— 1 '/2 арш.; весною-же, во вре
мя разливовъ, значительно больше.

Р . Квадаури беретъ начало въ Сабскихъ горахъ; она нро- 
текаетъ по се веро-восточной границе  района, на протяжении 
12-15 верстъ, и въ преде лахъ сел. Убиси внадаетъ сле ва въ 
Дзирулу. Ле вий склонъ ущелья Квадаури крайне крутъ, не- 
удобенъ для обработки и покрытъ ме стами ле сомъ; правый- 
же— отличается большей мягкостью и равномЬрно подымается 
по ме ре  удаления отъ ре чки.

Р .  Карнеба, какъ и ре чка Квадаури, беретъ свое начало въ 
Сабскихъ горахъ. Это единственная небольшая ре чка, проте
кающая внутри разсматриваемаго района. Сначала, отъ истока 
до сел. Мироцминда, Карнеба течетъ съ юго-востока на се веро- 
западъ, а потомъ, отъ сел. Мироцминда до ме ста своего впа- 
дения, въ Чхеримелу, сохраняетъ направление съ востока на 
западъ. Протекая по району на протяжееии 10— 12 верстъ, 
Карнеба принимаетъ на этомъ разстоянии нисколько неболь- 
шихъ ручейковъ, изъ которыхъ наиболе е значительный— ру- 
чеекъ Сакваве, впадаетъ въ нее справа, между сел. Гверки и 
Саргвеши.

Кроме  перечисленеыхъ выше ре чекъ, въ преде лахъ раз
сматриваемаго района, есть еще довольно много небольшихъ 
ручейковъ, слишкомъ пезначительныхъ по своимъ разме рамъ, 
чтобы стоило о каждомъ упоминать въ отде льности; все  они 
вдадаютъ или въ пограничныя ре чки или въ Карнебу.

Сельско-хозяйственное значение все хъ этихъ ручейковъ, 
какъ и выше описанныхъ ре чекъ, для разсматриваемаго рай
она ограничивается лишь те мъ, что главнымъ образомъ тече
т е  ихъ доставляетъ населенно даровую силу для приведения 
въ де йствие довольно многочисленпыхъ мельницъ, раснодожен- 
ныхъ преимущественно на нограничныхъ ре чкахъ.



Г е о л о г и ч е с к о е  о п и с а н ие.

Почти вся Кутаисская губ. довольно подробно изсле до- 
вана въ геологическомъ отношении гг. горными инженерами. 
Результатомъ ихъ изсле дований явилась, между прочимъ, 5-ти 
вере, карта гор. инж. Сорокина и геол. Симоновича, которая 
служила при нашихъ работахъ це ныымъ пособиемъ и руко- 
водствомъ. Кроме  названной карты и объяснительной запи
ски къ ней, мы пользовались также не которыми работами со
ставителей карты, помеиценными въ „Материалахъ для геоло- 
гии Кавказа", а также работой гор. инж. Бацевича ,.Геолог, 
ооис. Ш орап. уе з ., Кут. губ.“ , напечатаной въ те хъ же „Ма- 
териалахъ".

Не смотря на сравнительно незначительную величину раз- 
сматриваемаго района, последний отличается крайнимъ разно- 
образиемъ своего геологическаго строения: на ряду съ осадоч
ными образованиями юрской и ме ловой системь, зде сь име ютъ 
довольно широкое распространение породы изверженння.

Наиболе е полно развита, безъ сомне ния, ме ловая система, 
которая зде сь выражена почти все ми своими отдЬлами и за
нимаете большую часть поверхности. Отложения этой системы, 
кроме  того, являются наиболе е богатыми палеонтологическимъ 
материаломъ.

Породы изверженный. Изъ изверженныхъ породъ наиболь- 
шимъ распространениемъ пользуются мелафиры. Выходы мелафи- 
ровъ можно встре тить во все хъ частяхъ района, но значитель
ную поверхность они занимяюта, главнымъ образомъ, по его 
окраинамъ и по ущельямъ пограничныхъ р е чекъ. Ущелье ре чки 
Чхеримелы, на протяжении 1‘Д — 2 версте отъ устья вверхъ, 
слагается изъ мелафировъ и ихъ туфовъ. Дале е мелафиры встре -



чаются въ сел. Лиладзе-соули, се веро-занадной части с. Гверки, 
Хорити, Сабе и Гарихеви. Почвы, обязанный имъ своими проис- 
хождеииемъ, въ после диихъ двухъ селенияхъ занимаютъ значи
тельную площадь и окрашены въ красный цве тъ распавшимся 
магнититомъ, кровяно-красныя зерна котораго въ обилии раз
бросаны въ темной, почти черной, плотной массе  мелафировъ. 
Кроме  магнитита, въ нихъ встре чаются также бе лыя зерна 
плагиоклаза (сс. Гверки, Лиладзе-соули и ущелье Чхери
мелы).

Граниты  пользуются не которымъ распространениемъ въ 
се веро-западной части района, на склонахъ ущелья р. Дзиру
лы, а также въ верховьяхъ ре чекъ Ксадаури и Карнебы. 
Кроме  того, по ущелью р. Чхеримелы, около желе знодорож- 
наго тоннеля, наблюдаются небольшие выходы андезита. Но, 
какъ граниты, такъ и андезиты для почвъ разсматриваемой 
ме стности не име ютъ значения по своей ограниченной рас
пространенности и по залеганию въ ме стахъ, недоетупаыхъ для 
обработки.

Юрская система. Юрская система представляется въ раз- 
сматриваемомъ районе  только своими верхними отде ломъ, яру
сами Оксфордскими и Киммериджскимъ. Темно-се рые, мелко
зернистые, плотные, ме стами глинистые песчаники, съ хорошо 
сохранившимися экземплярами Ровзийониа огпаии (^иепзО, встре - 
чаются довольно часто по ѵщельямъ рйчекъ и занимаютъ боле е 
или мене е значительную площадь въ западной части района. 
Впрочемъ, изъ изсле дованныхъ мною селений въ этой части 
района только почвы сел. Лиладзе-соули, въ болъшинстве сду- 
чаевъ, обязаны имъ своими происхождениемъ. Прекрасные есте
ственные и искуственные разре зы (при пров. линии жел. дор.) 
этихъ песчаниковъ наблюдаются но ущелью р. Чхеримелы на 
нротяжении 2-3 верстъ между ст. Дзирулы и устьенъ р. Каряе- 
бы. На ряду съ ними зде сь встре чаются брекчии и конгломера
ты. Песчаники име ютъ слоистое строение, съ наклоеомъ 
слоевъ на юго-востокъ, подъ угломъ приблизительно 25-30°;



темно-се рый цве тъ этихъ елоевъ, име ющихъ въ толщину отъ 
одного дюйма до не скодькихь футовъ, часто уступаетъ ме сто 
две тамъ боле е све тлымъ.

Выве триваясь очень легко, они разбиваются на кусочки 
съ острыми ребрами, съ раковистымъ изломомъ н съ шерохо
ватой на ощупь поверхностью, всле дствие чего вижния части 
склоновъ, состоящихъ изъ этихъ песчаниковъ, обыкновенно 
скрыты подъ мощными слоями розсыпи.

Т е -же отдожениа обнажаются также но ущельямъ ре - 
чекъ Квадаури и Карнебы, хотя въ ущелье  поеле дней ре чки 
они име ютъ крайне незначительное распространение, залегая 
небольшими островками среди ме ловыхъ образований на самомъ 
берегу р. Карнебы, противъ сел. Магалоури. Въ ущелье  р. 
Квадаури оне  достигаютъ значительна™ развития и видны на 
прекрасныхъ обнаженияхъ какъ на правомъ, такъ и на ле - 
вомъ берегу ре чки. Будучи сходны въ литологическомъ отно- 
шевии съ обнажениями по р. Чхеримеле , они отличаются отъ 
носле днихъ только ирисутствиемъ небольшихъ слоевъ, фута въ 
1’/ 2— 2 толщиною, сильно известковыхъ средне-зернистыхъ 
песчаниковъ, залегающихъ въ верхнихъ частяхъ этихъ обна
жений. Вотъ описание разре за, встре ченнаго нами на пра
вомъ берегу р. Квадаури, въ 3-4 верстахъ отъ устья.

Почвенный слой....................................................  1 ,5 '
Све тло-се рый, средне-зернистый известкови-

стый песчаникъ...............................................................  2'
Плотные, темно-се рые песчаники, съ тонкими

слоями отъ 1" до 6”.............................................. .........  . 3'
Све тло-се рый, средне-зер. известк. песч. . . 1,5'
Темно-се рые, плотные глинисто - желе зистые 

песчаники, съ бурой или стально-черной поверх
ностью све жаго излома................................................ 4'

Дале е внизъ идутъ опять плотные, тонко-слоистые песча
ники, ме стами содержащие небольшие кусочки угля. Нижняя 
часть разре за, на высоту 2-3 саж ., скрыта подъ осыпавшимися



обломками породъ изъ перечисленныхъ выше слоевъ; въ этой 
осыпи были найдены обломки Роззийопиа огпаии Оиепзи. На 
ле вомъ берегу р. Квадаури, описанные только что слои дости- 
гаютъ значительно болыпаго развития, но они зде сь скрыты 
подъ иочвеннымъ слоемъ и обнажаются только ме стами, по 
сторономъ дорогъ.

Какъ на правомъ, такъ и на ле вомъ берегахъ Квадаури 
песчаники подстилаются капротивовыми известняками, кото
рые являются въ разсматриваемомъ районе  самыми нижними 
частями ме ловой системы.

М е ловая система. Ме ловая система, какъ уже было ска
зано выше, выражена зде сь почти все ми отде лами. Породы 
этой системы, занимая большую часть поверхности района, 
играютъ вме сте  съ те мъ главную роль въ образовании почвъ.

Неокомъ. Наиболе е древними образованиями ме ловой си
стемы являются плотные, све тло-се рые и бе ловаго-се рые изве
стняки, съ раковистымъ изломомъ, переполненные обломками 
СаргоНпа аш топ иа и Хегипеа. Сюда же сле дѵетъ отнести и 
известняки (сел. Хорити) съ остатками рудисговъ, отличаю- 
щиеся въ литологическомъ отяошении те ми-же особенностями, 
что и капротиновые известняки. Известняки 'эти покоятся не
посредственно надъ юрскими образованиями, нигде  почти не 
занимаютъ болыпаго пространства и, подстилая собой выше- 
лежащия ме ловыя образования, выступаютъ иногда въ виде  уз
кой полосы. Они начинаются въ юго-западной части района, 
въ преде лахъ сел. Лаше, какъ разъ нротивъ желе заодорож- 
наго тоннеля, где , кроме  вышеназванпыхъ ископаемыхъ, въ 
нихъ найдены также ТЬеииз пшдог Зодѵ. и Риеш Ы отагиа; зате мъ 
они тянутся подъ образованиями Гольта на се веръ, выходя изъ 
подъ нихъ вновь въ преде лахъ сел. Гверки. Зде сь капротиновые 
известняки слагаютъ ме стами правый склонъ ущелья Карнебы. 
Дале е они выступаютъ по берегамъ небольшихъ ручейковъ— 
Сакваве и его притока Хоритули, на берегахъ котораго извест
няки эти содержать исключительно одни остатки рѵдистовъ и



ме стами въ такомъ количестве , что порода представляется со
стоящей исключительно изъ рудистовъ, съ незначительнымъ коли
чествомъ известковаго цемента и напоминаетъ по строению ко
стяную брекчию. Капротиновые известняки встре чаются также 
въ сЬверной части сел. Хоритии на се веро-западъ отъ сел. Гвер- 
ки; въ с. Хорити они залегаютъ на самомъ гребне  возвышенности 
1-го водоразде ла, тянутся по ле вому склону ущелья Квадаури 
съ запада на востокъ, съ падениемъ въ 25-30°, и скрываются 
на берегу Квадаури подъ известняками съ Ехо^уга зипиаиа 
Ь е у т .,  которые относятся къ нижнимъ горизонтамъ Гольта. 
Зде сь, на ле вомъ склоне  ущелья Квадаури, обнажения канро- 
тиновыхъ известняковъ выступаютъ въ виде  длинной и доволь
но высокой сте ны, футовъ 30-35 высотой, обращенной откры
той своей стороной на се веръ и пересе кающей склонъ ущелья 
наискось, въ направлении съ запада на востокъ.

Капротиновые известняки относятся къ нижнему отде лу 
ме ловой системы, къ ургонскому ярусу неокома.. Везде , где  
они встре чаютея, они подстилаютъ образования гольта.

Гольтъ. Въ объяснительной записке  къ геологической 
карте  части Кутаисской губ., гг. Сорокинъ и Симоновичъ даютъ 
сле д. схему образований Гольта Кутаисс. губ.

Яруеъ. С в и т а . З о н а .

a) И звестняки съ 
С арго& иа Ьоюииаиии 
сГОгЪ. С. А т т о п иа 
й’ОгЬ. и др.

b ) Мергели, и з
вестняки и глауко
нитовые песчаники

а) Мергели и из
вестняки съ Озигеа 
Соииопи Ией-, и 
РЬуииосегаз \Ѵе)1е- 
сиае Мисии.

Г о р и з о н т ъ .

а ,) И звестняки съ Аису- 
иосегаз МаГииегапиапиз ии’ 
ОгЪ., 8сарЬииез АЪисииии 
8 ит .

а и) Глинистые и звест
няки  и рыхлые меггели 
съ Веие т п ииез з е т исапа- 
И сииаииз Виаипг. В е ит .  
т ипигаиз 2 и$и.



Я р усъ . С в и х а . о н а . Г о р и з о н т ъ .

в

Р) Глауконитовые 
песчан. съ Б а р ио- 
сегаз В еик иапии 
Вгоп^.

с. Глауконитовые 
песчаники безъ ор- 
ганич. формъ, со- 
отв. евите  А тш .
СопзоЪгиаишз не- 
редняго К авказа.

Капротиновые известняки зде сь отнесены къ Гольту толь
ко потому, что масштабъ карты не далъ возможности выде - 
лить ихъ. Что касается остальныхъ горизонтовъ Гольта, пере- 
численныхъ въ приведенной схеме , то они все  име ютъ боль
шее или меньшее развитие въ разсматриваемомъ районе , за 
исключениемъ свиты с ., т. е, глаукояитовыхъ песчаниковъ безъ 
органическихъ формъ. Прекрасньгя обнажееия гольтовыхъ обра- 
зований наблюдаются на ле во-мъ берегу р. Квадаури, на 88\Ѵ 
отъ горешской церкви. Въ этомъ ме сте  ложе Квадаури сло
жено изъкапротиновыхъ известняковъ, выступающихъ изъ-подъ 
поверхности воды на ле вомъ берегу ре чки, приблизительно на 
аршинъ.

На пихъ покоятся известняки се раго цзе та, содержащие 
въ громадномъ количестве  Озигеа Соииопи Н ей\ (Ехо^уга зипи- 
аиа Ьеуш); мощность этого слоя достигаетъ зде сь 2-3 саж. 
Непосредственно надъ нимъ залегаютъ рыхлые глауконито
вые мергели, чрезвычайно богатые органическими остатками. 
Намъ удалось виде ть зде сь сле дующия формы:

К ипсЬ.опе11а Ьаш агкиапа и)еит.
Веиешпииез з е т исапаиисииаБиз Виаипѵ.

„ т т ит и з  2 и8и.
С агйш т регергииш т  сГОгЪ.
ТегеЪгаиииа зешициоЪоза 8о\ѵ. 

я Ъириисаиа 2аш .
я зеБа й’ОгЪ.



СегШиии т  ехсаѵаидит  (ГОгЬ.
Рапораеа Ргеѵозии Б есии.

„ риисаиа й’ОгЪ.
Зсаркииез Л \ѵапи сГОгЬ.
Сгиосегаз В тѵ аиии Ь е у т .
Сѵргипа гозигаиа 8о\ѵ.
ил иосегаз гесиисозиаии т .
АсаииЬосегаз сгаззисозиаишп <ГОгЪ.
РЬуииосегаз ЛѴеииейае Мисии.
Нариосегаз М а^опапит сГОгЪ и др.
Еще выше лежатъ слой, совершенно лишенный орга

ническихъ остатковъ. Этотъ пустой слой не сколько рыхле е, 
песчанисте е и темне е нижележащихъ. По крайней недоступно
сти этого разре за, особенно въ его верхней части, намъ не 
пришлось убе диться въ тождестве  верхнихъ и среднихъ 
частей разре за.

Между известняками съ Ехо§уга зипиаиа и рыхлыми мер
гелями, невидимому, не существуешь перехода и намъ не при
ходилось наблюдать ни зде сь, ни въ другихъ обнаженияхъ пере
хода Ехо§уга зипиаиа въ верхние слои мергелей. Наиболе е 
часто встречающейся общей формой въ этихъ двухъ горизон- 
тахъ является КипсЬопеииа Ъ а та гк иапа Бей*.

Не сколько западне е описаннаго разре за, ле вый склонъ 
ущелья Квадаури тянется по простиранью только что описан- 
ныхъ известняковъ; на поверхности почвы зде сь разбросаны 
въ огромномъ количестве  Ехо§ѵга зипиаиа. Кроме  того, зде сь- 
же встре чены нами сле д. формы:

Сургипа сапМ огтиз й’ОгЪ.
Сгги&еа а^ии1а сРОгЪ.
К тскоп еииа Ь а т а г к иапа Б еиг.
Сгиосегаз иЗихѵаиии Ь е у т .
Озигеа зосиаииз 8ит . ,  и др.
Образования гольта развиты преимущественно на юго-за-

падныхъ склонахъ перваго водоразде ла, въ преде лахъ сел.
9



Гверки и Хорити, и въ сравнении съ боле е верхними образо- 
ваниами ме довой системы они име ютъ небольшое распростра- 
нение .

На юго-восточныхъ склонахъ 1-го водоразде ла мы ви- 
димъ те -же образования и то-же наслоение, что и въ ущелье 
Квадаури. Образования гольта и зде сь залегаютъ подъ капро- 
тиновыми известняками, которые слагаютъ нижние части скло
новъ.

На западномъ склоне  отрога, служащаго границей меж
ду селениями Гверки и Хорити, нами встре ченъ разре зъ, от
крывающийся на высоту 4 саж.

На всю эту высоту обнаруживается слоистый, рыхлый 
мергель, содержащий преимущественно сле д. ископаемыя формы:

ТегеЬгайииа ЪирИсайа Наш.
Веие т п ийез з е т исапаиисииаииз Виаипѵ.
Веие т .  т ипити з Ь изЬ 

и въ незначительномъ количестве
Рапораеа рПсайа сГОгЪ.
Рапораеа Ргетозии НесЬ.,

а также обломки А т т о п ииез ЬииегЪесииаииз. Другое обнаже- 
ние, напоминающее по составляющимъ его слоямъ разре зъ 
на берегу Квадаури, можно наблюдать на ле вомъ берегу р. 
Карнебы, въ томъ ме сте , где  въ после днюю впадаетъ Сакваве. 
Русла этихъ ре чекъ въ названномъ ме сте  проложены въ извест- 
някахъ съ Ехо§уга зипиаиа, но уже на ле вомъ берегу Карнебы, 
саж . въ 50 выше ме ста впадения Сакваве, выступаютъ изве
стняки и рыхлые глауконитовые мергели, съ перечисленными 
раньше ископаемыми формами, а частью и другими; въ ниж- 
нихъ частяхъ, боле е плотныхъ известнякахъ, встре чены нами 
громадные, больше фута въ диаметре , экземпляры Сгиосегаз 
БштаШ  Ь е у т .,  зате мъ въ верхнихъ слояхъ:

Веие т п иСез з е т исапаиисииайиз Виаипѵ.
Веие т п ииез т ипит и з  Ь изЬ



Веие т п ииез ризииШ бгтиз сГОгЪ.
Сагсиии т  реге^гип и т  <ГОге .
СегииЫ и т ехсаѵайшп сРОгЬ.

„ о гп аШ и т.
„ зиЪзрипозит й’ОгЬ.

Рапораеа риисаеа сГОгЪ.
„ РгеѵозН БесЬ.

Риисаиииа ипйаиа 8о\ѵ.
Р иеигоио т а г иа.
ТегеЬгаиииа Ъирииса^а (ГОгЬ. 

зеииа сРОгЪ.
„ з е т и§1оЪоза 8о\г.

ВсарЬииез Лѵгапи (1’ОгЬ.
Н ариосегаз та^огиа п и т  сГОгЪ.
А т т .  гесиисозиаиш т  <1’ОгЬ.

„ сгаззисозШ из сГОгЪ.
Н ариосегаз ВеийапН Вгоп§.
ВЫпсЬопеПа Ь а т а г к иапа Неиг .
Сургипа гозигаиа 8олѵ. и др.

Въ верхнихъ частяхъ этого разре за, въ слое , отличаю
щемся большей рыхлостью и имкющемъ въ толщину около са
жени, встре чаются преимущественно:

Веиетпииез титтиз Ьизи.
ТегеЬгаиииа Ыриисаиа <ГОгЪ.

Надъ этими обнажениями гольта залегаютъ известняки 
сеномана. Такимъ образомъ, въ своемъ распространении по 
изсле дуемому району, образования гольта везде  сопровожда
ются капротиновыми известняками, на которыхъ покоятся эти 
образования. Ме стами эти наслоенил обнаруживаются въ од- 
номъ и томъ же разре зе , какъ это мы виде ли на берегу 
Квадаури, чаще же они скрываются подъ боле е верхними обра- 
зованиями ме ла, которыя име ютъ зде сь значительно большее 
развитие.



Сеноманъ. Встре ченныя нами образования сеномана пред
ставлены: 1) глауконитовыми песчаниками, 2) известковыми 
песчаниками, 3) глауконитовыми кристаллическими известня
ками и 4) глауконитовыми мергелями.

1) Глауконитовые песчаники наблюдались нами въ двухъ 
ме стахъ: на ле вомъ берегу Карнебы и на правомъ берегу 
Чхеримелы; они занимаютъ нижния части те хъ сте новыхъ 
обрывовъ, о которыхъ сказано выше. На берегу Карнебы они 
залегаютъ на томъ ме сте , где  въ ущелье  Карнебы откры
вается небольшое, но глубокое ущелье, служащее границей 
между сс. Магалоури и Ципа. Зде сь мощность песчаниковъ 
достигаетъ приблизительно 30 фут. Они подстилаютъ собой 
се рые известковые песчаники. Гиадееие сю евъ юго-восточное— 
25-30°.

Н а берегу Чхеримелы глауконитовые песчаники залегаютъ 
подъ кристаллическими известняками, въ преде лахъ восточной 
части сел. Лаше. Песчаники эти состоять исключительно изъ 
зеренъ кварца и глауконита; при этомъ зерна кварца довольно 
значительной величины, такъ что порода носить характеръ 
грубаго песчаника и отличается значительной рыхлостью.. 
Цве тъ породы грязно-зеленый. Извести въ ней очень мало.

2) Известковые песчаники покоятся непосредственно надъ 
глауконитовыми песчаниками и представллютъ въ петрографи- 
ческомъ отношении крайнее разнообразие, которое происходишь 
отъ изме неиия относительнаго содержания кварца и извести: 
иногда одного изъ этяхъ элементовъ бываешь такъ мало, что 
порода теряетъ свой характеръ и превращается въ кварцитъ 
или въ известнякъ.

Ме стами въ образовании породы ѵчаствуютъ также зерна 
глауконита и небольшое количество глины, окрашенной окисью 
желе за въ буро-желтый цве тъ. Такие буровато-желтые извест
ковые песчаники, содержащие небольшое количество глины, 
залегаютъ по среднему течению Карнебы.

Известковые и глауконитовые песчаники составляютъ



нижний горизонтъ сеномана, отличающийся крайнею бе дностью 
ископаеиыхъ формъ.

Въ этихъ отложенияхъ нами найдена только Озигеа саги- 
ваиа Баш . и во множестве  иглы Сибагиз.

Известковые песчаники име ютъ въ изсле дуемомъ районе  
сле дующее распространение: начинаясь на ле в. берегу Кар
небы, въ преде лахъ сел. Броли, где  на нихъ залегаютъ кри- 
сталлические известняки палеваго и краснаго цве товъ, извест
ковые песчаники являются съ преобладающимъ содержаниеиъ 
извести надъ кварцемъ. Не сколько дальше, вверхъ по течееию 
Карнебы, въ преде лахъ сел. Мироцминда, известковые песча
ники занимаютъ всю поверхность се вернаго склона возвышен
ности втораго водоразде ла, при чемъ въ нижеихъ частяхъ 
склона они являются боле е известковыми, че мъ въ верхнихъ, 
где  встре чаются ме стами довольно значительным залежи рых- 
лаго, крупно-зернистаго кварцеваго песка, окрашеннаго въ буро
темный цве ть. Такия-же залежи встре чаются и въ верхней 
части южнаго склона, такъ наир, но правую сторону дороги, 
ведущей изъ сел. Базалети въ сел. Мироцминда.

Дале е, вверхъ по течевию Карнебы, по южной граиице  
сел. Саргвеши, оба берега Карнебы сложены также изъ изве
стковаго песчаника. Берега зде сь обрывисты, частью совер
шенно отве сеы; при этомъ правый берегъ но своему харак
теру не сколько отличается отъ ле ваго: тогда какъ ле вый бе
регъ сложенъ на всемъ протяжении изъ известковаго песча
ника, сохраняя одинъ и тотъ же обрывистый сте иовой харак
те р у  правый берегъ носитъ сле ды землетрясения, когда-то 
име вшаго зде сь ме сто и нарушившаго первоначальное залега- 
ние породъ.

Правый берегъ въ названномъ ме сте  сильно изре занъ; 
ме стами известковыя скалы отступаютъ отъ берега, образуя 
террасы, а не сколько дальше отъ берега, въ южной части сел. 
Саргвеши, ме стность уже носитъ ясные сле ды землетрясения: 
мы виде ли пространство въ 3-4 десятины величиною, до того



изрытое и загроможденное большими глыбами известковой ска
лы, что осмотръ его де лается затруднительнымъ. Громадные 
куски известковаго песчаника, сажени 4 и больше въ попе- 
речнике , лежатъ другъ на друге  въ самыхъ разнообразныхъ 
положенияхъ, образуя ме стами небольшия, сырыя пещеры съ 
ве чнымъ полумракомъ. Недалеко отъ этихъ развалинъ, въ вино
гр а д н и к , по словамъ хозяина, изъ неболынаго отверстия, 
дюймовъ 7-8 въ иоиеречнике , выходить временами теплый газъ 
(ве роятно водяные пары); ме стность около выхода его зимою 
остается свободною отъ сне га, который таетъ тотчасъ по вы- 
падении.

Дале е, вверхъ по течению Карнебы, мощность известко- 
выхъ песчаниковъ постепенно уменьшается; на нихъ вначале  
залегаютъ ме лоподобные известняки верхняго ме ла, а въ 
преде лахъ сел. Сабе ихъ закрываютъ собой выходы мелафи- 
ровъ. Известковые песчаники не мене е развиты и въ первомъ 
водоразде ле —Карнеба-Квадаури. Зде сь они занимаютъ все 
пространство, находящееся подъ сел. Саргвеши, т. е. южный 
склонъ хребта, а также часть се вернаго. Съ востока нижне- 
сеноманския образования ограничены отве снымъ стЬнообразнымъ 
кряжемъ, о которомъ упомянуто нами при описании топогра- 
фии ме стности и который также въ нижнихъ своихъ частяхъ 
состоитъ изъ известковаго песчаника, подстилающаго собой 
въ этомъ ме сте  ме ловыя образования верхняго отде ла. Какъ 
уже говорилось нами, составная части известковаго песчаника 
не везде  сохраияютъ одно и тоже соотношение: такъ, въ юж
ной части своего распростраиения, названная порода является 
съ преобладающимъ содержаииемъ кварца или, по крайней 
ме ре , содержитъ его въ значительномъ количестве , тогда какъ 
на се вере  порода переходить почти въ чистый известнякъ.

3) Глауконитовый кристаллическгй известишь залегаетъ 
въ преде лахъ втораго водоразде ла и достигаетъ наибольшаго 
развития въ ущелье  Чхеримелы, между желе знодорожнымъ тон- 
нелемъ и сел. Тетра-Цкаро. Вотъ что пишетъ гор. инж. Ба-



цевичъ по поводу этой породы: „Глауконитовые известняки 
представляютъ собой въ высшей степени интересную породу, 
являющуюся аггрегатомъ кристалловъ известковаго шпата, ко
торые проростаютъ другъ друга различньшъ образомъ. Проме
жутки между кристаллами обыкновенно заполнены зернами 
темно-зеленаго глауконита, а также глиною и аморфною извест
ковою массою, окрашенными въ палевый цве тъ водной окисью 
желе за. При растворении породы въ соляной кислоте , полу
чается небольшой нерастворимый осадокъ, состоящий изъ зе
ренъ темно-зеленаго глауконита и све тлаго кварца, а также 
клочковатаго землистаго осадка глины, окрашенной водной 
окисью желе за въ буро-желтый цве т ъ “ *).

Обнажения этой породы наблюдаются въ томъ ме сте  ущелья 
Чхеримелы, где  въ последнюю впадаетъ ре чка Тетра-Цкаро и 
где находится каменоломня Закавк. желе зной дороги. Мощ
ность этихъ известняковъ достигаетъ зде сь до 300 фут., но 
на всю эту высоту порода представляется не совсе мъ однород
ною: въ иижнихъ своихъ частяхъ она является серовато-зеле
ной. Порода зде сь мене е окрашена окисью желе за или вовсе 
даже не окрашена ею и содержитъ зерна глауконита въ зна
чительно болыпемъ количестве , че мъ въ верхнихъ частяхъ 
обнажения. Надъ этимъ слоемъ залегаетъ та-же порода, но 
сильно окрашенная въ красный цве тъ; хотя ме стами эта ок
раска уступаетъ свое ме сто буро-желтому цве ту, но въ общемъ 
красный цве тъ мощнаго слоя, въ 80 фут. толщиною, ре зко вы- 
ступаетъ на поверхность обеажения и ясно выражаетъ юго- 
восточное падение слоевъ. На верху залегаетъ разность, опи- 
сание которой, заимствованное у г. Бацевича, приведено выше. 
Глауконитовые известняки служатъ материаломъ для построекъ 
и ими пользуются какъ ме стные жители, такъ и желе зная 
дорога, которая име етъ зде сь обширную каменоломню.

*) „М атериалы для геол. „Кавказа" 1 8 7 7 .  Г еол . оп и с. Ш орап. у е з . ,  
К у т . губ . Гор. инж. Бацевича, стр . 2 8 .



Изъ органическихъ формъ зде сь нами найдена только 
Цизсоисиеа сииипйгиса А § ., указывающая на принадлежность этихъ 
известняковъ верхнему сеноману.

4) Между известковыми песчаниками и образованиями 
верхняго ме ла, въ преде лахъ сел. Ципа, залегаютъ глаукони
товые мергели, име ющие, впрочемъ, крайне незначительное рас- 
пространение.

Верхний  отде лъ ме ловой системы представляется въ раз- 
сматриваемомъ районе  тонко-слоистыми, ме лоподобными извест
няками и мергелями. Известняки эти окрашены либо въ бе - 
лый цве тъ, либо розоватый, при чемъ имъ подчинены про
слойки красыаго и бе лаго кремня и гне зда тальковой глины, 
употребляемой крестьянами вме сто мыла. Изъ ископаемыхъ 
нами зде сь найдены ипосегатиз (ргоЫешаИсиз) туШ оийез и 
ипосегатиз Сиѵиеги Ь о \ ѵ .  Э т о т ъ  отде лъ ме ловой системы въ 
разсматриваемомъ районе  является наиболе е развитымъ въ 
горизонтальномъ направлении. Породы, его составляющия, на
чинаются въ южной части района, въ преде лахъ сс. Гари
хеви и Базалети, занимая всю площадь подъ этими селе
вая ми.

Дале е образования эти переходятъ на се верный склонъ 
возвышенности и занимаютъ верхния и средния части склоновъ, 
находящаяся подъ сс. Ципа, Магалаури и отчасти Гарихеви. 
Отсюда верхния ме ловыя образования переходятъ на правый 
берегъ ре чки Карнебы и залегаютъ какъ на южномъ склоне  
возвышенности, въ преде лахъ западной части сс. Сабе и Зек
вада, такъ и на се верномъ склоне .

Третичная система. Изъ третичныхъ образоваиий мы 
встре тили лишь сарматский ярусъ, миоценоваго отде ла, кото
рый выраженъ зде сь известковыми песчаниками съ Тарез $ги- 
§агиа и не к. друг, раковинами; но распространение ихъ до 
того ничтожно, что можно было-бы обойти ихъ молчаниемъ. 
Сарматский песчаникъ встречается въ ваде  небольшаго острова 
среди ме ловыхъ образований только въ преде лахъ сел. Кроли.



Современный образования. Изъ образований после третич- 
пыхъ или постплиоценоЕыхъ, встречающихся въ разсматривае- 
момъ районе , намъ приходится указать иа образоваеия совре- 
менныя. Диллювиальяыя отложения совершенно отсутствуютъ 
въ данной ме стности. Что-же касается современныхъ образо- 
ваний, то они также развиты крайне слабо, за исключениемъ 
конечно элювиальныхъ, или почвъ, который покрываютъ собой 
неравноме рнымъ слоемъ почти всю поверхность района, кро- 
ме  очень крутыхъ или совершенно отве сныхъ склоновъ, ко
торые, какъ мы виде ли, име ютъ зде сь значительное распро- 
странение.

Лллю виальныя отложения име ютъ лишь очень незначи
тельное развитие, встречаются въ виде  ре чного наноса Чхе
римелы въ преде лахъ сел. Лаше, но и зде сь, въ едивствен- 
номъ ме сте , где  встречается ре чной яаносъ, после дний пред
ставляетъ результата деятельности не исключительно одной 
Чхеримелы; не тъ сомне ния, что въ образовании этого наноса 
участвовали также атмосферные осадки, смывающие съ сосе д- 
нихъ склоновъ мелкоземъ и отлагающие его тамъ-же, где  и 
Чхеримела. Описание почвы, образовавшейся изъ этого наноса, 
приведено нами ниже, где  дано также описание все хъ 
сде ланныхъ нами почвенныхъ разре зовъ.

Огсутствие ре чныхъ наносовъ въ боле е или мене е значи- 
тельныхъ разме рахъ будетъ вполне  понятно, если вспомнимъ 
рельефъ ме стности: благодаря гористому характеру, крайне 
незначительной ширине  ущелий и плотнымъ породамъ, слагаю- 
щимъ склоны ущелий, деятельность протекающихъ зде сь ре - 
чекь сводится почти къ нулю. Къ аллювиальнымъ-же образо- 
ваниямъ, кроме  ре чного наноса, сле дуетъ отнести известко
вый туфъ , обязанный своимъ происхождениемъ многочислен- 
нымъ ключамъ, пробивающимся изъ известняковъ сеноман- 
скаго яруса. Обломки известковаго туфа намъ приходилось 
наблюдать въ не сколькихъ пунктахъ и во все хъ этихъ пунк- 
тахъ они сопровождаютъ названные известняки. Не тъ сомне -



ния, образование этого туфа за после днее время-, сильно сокра
тилось, ве роятно благодаря высыханию многихъ ключей; на 
это указываюсь, между прочимъ, обломки известковаго туфа, 
встре ченные нами во множестве  тамъ, где  ныне  образования 
его уже не встре чаются.

П о ч в ы .

Характере рельефа изсле дованнаго района и разнообра
зие выетупающихъ на дневную поверхность горныхъ породъ 
уже а ргиоги  даютъ право предполагать, что почвы его долж
ны отличаться болыпимъ разнообразиемъ какъ по химическому 
и механическому составу, такъ и по физическими свойствами. 
Въ де йствительности это разнообразие такъ велико, что почвы 
различныхъ классовъ, грѵппъ и особенно подгруппе сме няютъ 
друге друга столь часто и занимаюсь столь неболыпия про
странства, что подробный подразде леяия и характеристики ста
новятся крайне затруднительными. Отлагая ихъ до того вре
мени, когда изсле дованная площадь въ С .К . части уе зда бу
дете больше и когда химический и физический аеализъ Образ
цове почвъ дастъ намъ боле е данеыхъ, ограничимся только 
крупными подразде лениями классификации и укажемъ для каж
дой группы почвъ наиболе е существенный черты.

Заме тимъ, что все  почвы Шорапаискаго уе зда,, и въ осо
бенности почвы перемытыя, покрываюиция почти сплошь весь 
изсле доваееый нами районь, характеризуются крайне ничтож
ными содержаниемъ гумуса и несомне ено ле снымъ происхож- 
дениемъ.

При обилии атмосферныхъ осадковъ и высокой годовой 
температуре , которая распреде ляется по временами года до
вольно равноме ряо, процессы выввтривавия горныхъ породъ, 
т. е. обогащение почвы мелкоземомъ и минерализация ея, идутъ 
очень быстро; только при этомъ условии является возможными 
эксплоатировать для сельско-хозяйственеыхъ нужде, подъ ви-



еоградники, посе вы кукурузы и пр. столь распространенный 
зде сь неспе лыя почвы, стоящия ближе къ розсыпямъ гор- 
ныхъ породъ, нежели къ почзе  въ томъ смысле , въ какомъ 
она принята почвове дами въ России. Исключить изъ нашего 
изсле дования такия неспе лыя почвы—значило-бы оставить безъ 
внимания весьма значительную часть культурной площади рай
она, во избе жание чего мы были принуждены относить ихъ 
къ той, либо другой группе , основываясь часто не на всей 
совокупности характерньгхъ признаковъ, а лишь на не которыхъ, 
наиболе е сущеетвенныхъ чертахъ.

Къ числу горныхъ породъ, нослужившихъ материаломъ 
для образования почвъ Карнеба-Чхеримельскаго и Карнеба- 
Квадаурскаго водоразде ловъ, относятся: 1) мелафиры, 2) 
тонкослойные, мелкозернистые юрские песчаники, 3) извест
няки и известковые песчаники сеаомана, 4) известняки верх
няго ме ла и 5) известняки и мергели гольта..

Почвы, образовавшияся изъ мелафировъ, залегаютъ преи
мущественно въ юго-восточной части ееления Сабе, се веро- 
восточной части с. Гарихеви, на южномъ и се вереомъ скло
нахъ Зеквадскаго хребта, въ преде лахъ сел. Лиладзе-соули, 
Гверки, Хорити, и отчасти въ с. Саргвеши.

Почвы изъ юрскихь песчаниковъ залегаютъ въ сел. Ли
ладзе-соули, въ восточной части сел. Саргвеши и въ запад
ной части сел. Гверки, изве стной подъ названиемъ Хемагали.

Почвы изъ известковыхъ песчаниковъ сеномана съ значи- 
телънымъ преобладаниемъ кварца—въ преде лахъ сел. Миро
цминда, по ущелью р. Карнебы, въ южной части сел. Сарг
веши и въ се верной части сел. Хорити; почвы изъ известня
ковъ сеномана съ незначителънымъ содержаниемъ кварт —въ 
сел. Кроли, Ципа и въ особенности въ сел. Саргвеши.

Наиболе е видное ме сго на площади въ изсле дованномъ 
районе  занимаютъ почвы, образовавшияся изъ известняковъ 
верхняго ме ла. Они распространены въ сс. Еазалеги, Гарихеви, 
Магалаури, Ципа, Зеквада и Сабе и частью въ сел. Саргвеши.



Характеръ рельефа изсле дованнаго района, въ связи съ 
изобилиемъ атмосферныхъ осадковъ и крайнимъ малоземельемъ, 
побуждающимъ паселение постепенно расширять площадь запа- 
шекъ на счетъ ле сныхъ угодий, боле е способствовалъ широ
кому развигию класса перемытыхъ почвъ, которыя господ- 
ствуютъ зде сь падъ все ми остальными. Нормальный и наземно- 
наносныя почвы, для образования которыхъ не было благоприят- 
ныхъ условий, встре чались намъ очень ре дко. Приводимъ опи- 
сание характервыхъ разрезовъ п анализы некоторыхъ образ
цовъ почвъ каждаго класса.

Нормальный почвы. Нормальпыя почвы представлены въ 
изследованномъ районЬ крайне слабо, лишь однимъ классомъ 
сухопутно-растительныхъ почвъ. Встречаясь небольшими пло
щадками въ разиыхъ частяхъ района, ояЬ не име ютъ никакого 
хозяйственнаго значения. По механическому составу эти почвы 
относятся къ группе  тяжелыхъ извеетковыхъ сѵглинковъ, име- 
ютъ преимущественно ореховатое строение и окрашены въ 
темно-серый цве тъ.

Характеръ суглинковъ этого класса легко уяснить на 
■сле дующихъ разрезахъ.

1) Сел. Саргвеши. Ровное плато.
A. Почвенный горизонтъ—мощностью въ 8"—-суглинокъ 

мучнистаго строения, легко разсыиающийся въ порошокъ 
темно-сераго цвета, съ желтоватымъ оттенкомъ. Корней 
много.

B. Переходный горизонтъ—мощностью 3"—крупнозерни
стый суглинокъ, съ яснымъ желтымъ отте нкомъ.

C. Суглинокъ— желто-сераго цве та, орЬховатаго строения, 
легко разсыпающийся на орешки.

Общая мощность горизонтовъ А +  В =  11".
2) Северо-восточная часть сел. Гарихеви.
А. Почвенный горизонтъ — мощностью 7 '— тяжелый 

суглинокъ светло-каштановаго цвета, рыхлый, съ большимъ 
количествомъ корневыхъ остатковъ.



B. Переходный горизонт ъ—-но щ пост ыо 4 дюйма— хряще
ватый суглинокъ темяо-бураго цзе та.

C. Подпочва— до глубины 1‘/ а фута состоить изъ облом
ковъ мелафира, пересыпанныхъ мелкоземомъ. Общая мощность 
горизонтовъ А + В =  11".

Средняя мощность горизонтовъ А +  В изъ обоихъ разре - 
зовъ=11". Анализъ образцовъ почвы и подпочвы изъ этого 
разре за далъ сле дующие результаты.

Я
В ъ 100 ч а с Т Я X Ъ п о ч в ы

Химический со
ставь частицъ диа-Бо С к е л е т а М елкозема.

О
СО

и

>-> м
Р а  
^  и •Й Й “

Хрящ. П е с о к ъ . Мел.нес. 
и пыль. И лъ .

метръ коихъ < 2  
т т .

я
Рн
О

е
И О 3 
^  и

. 3 - 5  е -Н  'н С
5-2пши2-1 т т 1-0,25. 0,25-0,01 >0,01. Гумус. Солей

кальц.
Гигро-
СК. ВО

ДЫ.
1—1 В ъ  и р о ц  е Н Т а  х ь .

П очва. . 0,07 8,71 4,26 25,47 32,82 28,74 1,95 24,56 9,28

Подпочва — 0,37 2,65 32,32 40,28 23,68 сле ды 22,10 10,11

Если принять количество ила за 1, то количество эле- 
ментовъ, де йсгвующихъ лишь механически, выразится числами:

для почвы..........................................................  2,48
для подпочвы.......................    3 ,22, т. е, от-

ношевия глины въ пескамъ какъ въ почве , такъ и въ под- 
почве  близки къ нормальному.

ииеремытыя почвы района, получившия, какъ мы заме
тили выше, наибольшее распространеяие, по механическому 
составу и физическимъ свойствамъ могутъ быть разде лены 
на: суглинистая, глинистая и глинисто-известковыя. Сугли
нистая почвы, въ свою очередь, мы подразде лимъ на а) 
тяжелые, б) средние и в) легкие суглинки.

а) Тяжелые суглинки образовались большею частью изъ 
мелафировъ и встре чаются всюду, где  эта порода выступаетъ



на дневную поверхность. Главнымъ образомъ они распростра
нены .въ сел. Сабе, Гарихеви, Гверки, Лиладзе-соули и 
Хорити, а также на южномъ и на верхней трети се вернаго 
склопа Зеквадскаго хребта. Въ зависимости отъ количества 
магнитита, заклю чаю щ аяся въ материнской породе , они окра
шены то въ красный, либо буро-красный, то въ се рый цве тъ, 
съ дегкимъ красноватымъ отте нкомъ. Красяыя почвы распро
странены въ восточной части района, въ селенияхъ Сабе и 
Гарихеви, се ры я—въ западной— въ селенияхъ Гверки, Ли
ладзе-соули и друг.

Мощность какъ красныхъ, такъ и се рыхъ суглинковъ 
колеблется въ преде лахъ между 6" и 10" и какъ те , такъ 
и другие име ютъ преимущественно оре ховатое строение и счи
таются лучшими по плодородию. Для боле е подробной харак
теристики почвъ этой группы, приводить описания разре зовъ 
и анализъ типичнаго образца.

3) Сел. Гарихеви; верхняя часть пологаго склона; почва 
це линная.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью въ 7-8"— суглинокъ 
се раго цве та, оре ховатаго строения. Оре шки легко раздавли
ваются между пальцами. Корней и органическихъ остатковъ 
мало.

B. Подпочва состоитъ изъ верняго, наиболе е выве трив- 
шагося слоя мелафира желтовато-с Ьраго цве та, крупнозер- 
нистаго строения.

4) Се верная часть сел. Гверки. Верхняя часть пологаго 
склона.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью въ 7-9' — суглинокъ 
темно-се раго цве та, сходный съ описанньшъ выше.

B. Переходный горизонтъ— мощностью около 8"— заклю
чаете много мелкихъ обломковъ мелафира, придающихъ ему 
желтоватую окраску.

C. Подпочва— состоитъ изъ обломковъ мелафира, разсы- 
пающихся при небольшомъ уеилии на мелкие кусочки. Пре-



обладающий темно-бурый цве тъ ея на старыхъ обнаженияхъ 
переходить въ се рый и черный.

5) Сел. Лиладзе-соули; вершина отрога. Пашня и неболь
шой дубовый ле сокъ.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью 6"— суглинокъ оре- 
ховатаго строения. Оре шки се раго две та, съ желтоватымъ 
отте нкомъ, легко раздавливаются между пальцами и расти
раются въ пыль.

B. Переходный горизонтъ—мощностью около 1-2"— тотъ- 
же суглинокъ, съ обломками мелафировъ.

C. Подпочва—верхний, разложившийся слой материнской 
породы.

6) Восточная часть сел. Сабе; крутой юго-западный 
склонъ.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью 8-10"—кашганово- 
краснаго цве та, оре ховатаго строения; корней мало.

B. Переходный горизонтъ— мощностью 6"— содержитъ не - 
сколько боле е скелета и сильне е окрашеяъ въ красный цве тъ.

C. Подпочва— с еровато-красный тяжелый суглинокъ съ 
вкрапленными бе лыми и се рыми зернами и обломками мелафи
ровъ. Средняя мощность слоевъ А + В  для все хъ разре зовъ=7".

Результатъ анализа образцовъ почвеннаго горизонта и под
почвы изъ после дняго разре за изложены въсле дующей таблице .
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0,17

2,45

3,26

61,65

62,13

35,06 ' 

34,44

1,91 15,71 

сле ды. —

6,56

9,75



Если принять количество ила равньшъ единиц]*, то коли
чество прочихъ элементовъ, де йствующихъ лишь механически, 
выразится отношениемъ:

Средние суглинки обязаны своимъ происхождениемъ юр- 
скимъ песчаникамъ, известнякамъ и известковымъ песчани- 
камъ сеномана, а также и известнякамъ Гольта и мерге- 
лямъ. Они залегаютъ на склонахъ горъ въ сел. Лиладзе- 
соули, Саргвеши, въ западной части сел. Гверки (Хемагали), 
въ сел. Кроли и на хребте , служащемъ границей между 
сел. Хорити и Гверки. Строение и физическия свойства этихъ 
суглинковъ легко уяснить изъ сле дующихъ типичныхъ разре - 
зовъ.

7) Се верная часть сел. Лиладзе-соули. Средняя треть 
склона въ 1 5 —20°; кукурузное поле.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью 8"— рыхлый, се раго 
цве та, съ заме тнымъ на ощупь содержаяиемъ песка. Корней 
много.

B. Переходный горизонтъ— мощностью 1-2"— боле е бо- 
гатъ пескомъ.

C. Подпочва— верхний, разложившийся слой мелкозерни- 
стаго песчаника, отде льные куски котораго легко размина
ются въ пальцахъ на маленькие куски.

8) Сел. Саргвеши. Ле вый, высокий берегъ ручья Сакваве, 
въ верхней части течения.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью 4-5"— се раго цве та, 
мучнистаго строения, съ заме тнымъ количествомъ кварца.

B. Переходный горизонтъ —еле заме тенъ.
C. Подпочва— верхний, выве трившийся слой песчаника, 

се раго цве та, съ сивеватымъ отте нкомъ.
9) Восточная часть сел. Цина. Пологий склонъ. Випо- 

градникъ.
А. Почвенный горизонтъ—мощностью 5-7"— темно-ее раго

для почвы . 
для подпочвы

1 : 1,85 
1 : 1,90



цве та, ме стами пестрый отъ вкрапленныхъ бе лыхъ зеренъ 
известняка. При легкомъ надавливании отде льные комки его 
распадаются па малепькие комочки. Строение мучнистое; за- 
ме тны зерна кварца.

B. Переходный горизонтъ—мощностью 3-4"— не сколько 
плотне е и све тле е.

C. Подпочва— вязкая глина желто-се раго цве та съ тем
ными пятнами.

Д. Материнская порода— известняки и известковые песча
ники Сеномана.

Образовавшиеся изъ той-же породы суглинки сел. Кроли 
мене е спе лы и боле е перемыты. Строение ихъ легко просле - 
дить на сле дующихъ разре захъ.

10) Сел. Кроли. Склонъ на С ., недалеко отъ церкви.
A. Почвенный слой—мощностью 5"— се раго цве та, содер

житъ много обломковъ и зеренъ различныхъ величинъ. Кор
ней мало.

B. Переходный горизонтъ—мощностью 2-3"— каменистаго 
строения.

C. Подпочва— состоитъ изъ обломковъ известняка, пересы- 
паеныхъ мелкоземомъ.

11) Возвышенность, служащая границей между с. Хо
рити и Гверки. Склонъ.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью 3-4"— све тло-се раго 
цве та, мучнистаго строения. Комки легко ломаются и разсы- 
паются въ пыль. Корней мало.

B. Переходный горизонтъ—мощностью 1-11/*"— не сколько 
све тле е, съ желтоватымъ отте нкомъ и заключаетъ неболыпие 
обломки материнской породы. (Известнякъ Гольта).

C. Подпочва— разложившийся известнякъ се ровато-жел- 
того цве та.

12) Виноградникъ. На склоне , близъ дороги изъ Гверки 
къ Хоритской церкви, на правомъ берегу р. Сакваве.

А. Почвенный горизонтъ—мощностью 7-10 дюймовъ —
Ю



темно-се раго две та, рыхлый, съ массой ходовъ и трещинъ. 
Корней много. Ме стами попадаются зерна известняка.

B. Переходный горизонтъ— све тле е почвеннаго и заклю
чаете ме стами гне зда извести. Мощность его— 4-6".

C. Подпочва— состоитъ изъ пестрой глины оре ховатаго 
строеаия.

Какъ видно изъ приведенныхъ описапий, мощность гори- 
зонтовъ А +  В подвержена значительнымъ колебаниямъ и изме
няется въ преде лахъ отъ 5 '/ 2 до 16".

Къ сожале нию, для боле е полной характеристики группы 
среднихъ суглинковъ мы име емъ лишь одинъ анализъ почвы 
изъ разре за, описаннаго подъ № 11.

В ъ 100 ч а с т я х ъ п о ч в ы
Химический со-

1 к  е л е т а. Мелкозема. ставъ илистыхъ

Горизонта.
^  а*
к  И . к  ей а

Хрящ. иие с о к ъ.
Мел.чес. 
я пыль. Илъ. частицъ.

В
“  ОЙ »  н
й Е о

б .2 т т 2 -1тт ;1 ,-0 ,2 5
1

0,25-0,01 м. 0,01 Гумус. Солей | Гигр. 
кальцг воды.

В ъ п  р о д е Н Т а х ъ .

П очва. . 0,73 0,00 7,55 26,38 38,50 26,89 0,21 8,66 3,40

Количество ила въ этомъ образце  относится къ количе
ству песковъ какъ 1:3.

в) Легкие суглинки занимаютъ въ райояе ничтожную пло
щадь. Они образовались изъ кварцевыхъ песковъ и извесг- 
ковыхъ песчаниковъ Сеномана и встре чаются ме стами въ пре- 
де лахъ сел. Мироцминда, по ущелью р. Карнебы, въ южн. 
части сел. Саргвеши и въ се верн. части сел. Хорити. Строе- 
ние суглинковъ этой группы легко просле дить на сле дующемъ 
разре зе :

13) сел. Саргвеши. Склонъ къ р. Карнебе . Виноград
никъ.

А. Почвенный горизонтъ— мощностью 6-8"— се раго цве та,



рыхлаго, мелкозернистаго строеиия. При сдавливании онъ сли
пается въ неплотные комки.

B. Переходный горизонтъ—мощностью 3"— отличается 
лишь желтымъ отте нкомъ.

C. Подпочва— такой-же легкий суглинокъ желтаго две та. 
Анализъ образцовъ почвы и подпочвы изъ этого разре за

далъ сле дующие результаты.

Горизонты .

С к е л е т а . М елкозема.
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. Хряш . П е с о к ъ . Мел.иее. 
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б .2 т т 2 - 1 т т 1-0,25. 0,25-0,01 м.0,01. Гумус. Соли
кальц.

Гигр.
вод.

В ъ  н р о ц е н т а х ъ .

П очва. . 

Подпочва

0,00

0,00

3,90

4,17

2,33

1,51

58,70

52,21

17,52

22,59

17,55

19,52

сле ды 

с лады

1,64

3,11

2,74

3,89

Отношение количества ила къ количеству песковъ
въ почве ............................................................................  1 : 4 , 7 0
въ нодпочве .....................................................................  1 : 4 ,12

ии. Тяжелыя глинистыя почвы. Почвы этой группы, какъ 
и легкие суглинки, име ютъ весьма небольшое распространение. 
Оне  залегаютъ на гольтовыхъ извествякахъ и мергеляхъ и 
характеризуются мощностью и темной окраской.

Разре зъ тяжелой глинистой почвы на склоне  возвышен
ности, где  начинается Блебское ущелье, обнаружилъ сле дующее 
сгроение.

14) А. Почвенный горизонтъ—мощностью 9"— темно-се - 
раго цве та, но отъ присутствия множества зеренъ известняка 
кажется пестрымъ. Корней травъ мало, растительный слой 
относительно рыхлый.

В. Переходный горизонтъ— мощностью 6"— та-же глина
ю*



оре ховатаго сгроения, но съ желтымъ отте нкомъ и съ мень- 
шимъ количествомъ зеренъ известняковъ.

С. Подпочва—тяжелая глина желтаго цве та, съ темными 
пятнами и полосами, очень компактная, безъ трещинъ. Ме - 
стами она включаетъ гне зда мучнистой извести.

Приводимъ анализъ образдовъ почвы и подпочвы изъ 
этого разре за.

Горизонты .

В ъ 100 ч а с т Я Х Т . п о ч в ы
Химическиии со 
ставь илистыхъ 

частицъ.

С к е л е т а . М елкозема.

и  .й СЙ м
я  о  5
О О П
Й В о

Х рящ . П е с о к ъ . Мел.пес. 
и пыль. Ялъ.

б .2 тш 2 - 1 т т 1-0,25. 0,25-0,01 м. 0,01 Гумус. Соли
кальц.

Гпгр.
вод.

К ъ п  р о ц  е И Т а  х ъ

иио ч в а . . 0,00 7,58 1,36 10,79 20,09 57,18 1,07 7,26 7,49

Подпочва 0,00 2,57 1,82 5,88 21,76 67,97 — 19,78 10,56

Отношение количествъ элементовъ, де йствующихъ хими
чески и механически, къ количеству элементовъ, де йствующихъ 
только механически:

для почвы.......................................     1 : 0 , 7 4
для подпочвы......................................................... 1 : 0 , 4 7
иии. Глинисто-известковыя почвы образовались на извест- 

някахъ верхняго ме ла и занимаютъ значительную площадь 
въ районе . Оне  распространены въ сс. Базалети, Гарихеви, 
Магалаури, Ципа, Зеквада, Сабе и частью въ сел. Саргвеши. 
Обыкновенно оое  покрыты на поверхности обломками бе лыхъ 
и розовыхъ известняковъ. Иногда этихъ обломковъ очень много.

Приводимъ описание типичныхъ разре зовъ, изъ коихъ 
одинъ сде ланъ въ сел. Зеквада и два въ с. Магалаури.

15) С. Зеквада; пологий склонъ къ югу. Кукурузное поле.



Поверхность почвы усе яна обломками известняка и кремня 
различныхъ величинъ.

A . Почвенный горизонтъ— мощностью 6"—легкий известко
вый суглинокъ све тло-се раго цве та, ме етами съ желтымъ от- 
те нкомъ. По всей толще  его включены въ большомъ количе- 
стве  такие-же обломки, какъ и на поверхности.

B. Переходный горизонтъ— не заме тенъ.
C. Подпочва—мощностью также около 6"— средний, боле е 

плотный суглинокъ желтовато-бе лаго цве та; онъ отличается 
не которой вязкостью, большимъ содержаниемъ обломковъ и 
•оре ховатымъ строениемъ. Отде льные ореипки име ютъ видъ 
острореберныхъ, угловатыхъ комковъ. Ниже залегаетъ мате
ринская порода.

16) СВ. часть сел. Магалаури. Склонъ къ В. Кукуруз
ное поле. На поверхности разбросаны въ большомъ количе- 
стве  обломки краснаго известняка и кремня.

A. Почвенный горизонтъ —мощностью 3-5"— све тло-се раго 
цве та, рыхлый, мучнистаго строения. Корней очень мало.

B. Подпочва— разложившийся верхний слой известняка. 
Ме стами сквозь этотъ слой просачивается вода.

17) СВ. часть с. Магалаури, въ 1/ 2 версте  отъ ме ста 
разре за № 16. Склонъ въ 20й. На поверхности почвы, обра
зовавшейся изъ розоваго известняка, разбросаны обломки той- 
же породы и краснаго кремня.

A. Почвенный горизонтъ—мощностью въ 8"—рыхлый, тем
наго цве та, съ красноватымъ отте нкомъ; включаетъ много 
обломковъ и зеренъ известняка. Строение оре ховатое, оре шки 
величиною въ горошину, съ острыми ребрами.

B. Переходный горизонтъ—не обозначается.
C. Подпочва— состоитъ изъ обломковъ материнской поро

ды, пересыпанной мелкоземомъ.
Приводимъ аиализъ образцовъ почвы и подпочвы изъ 

разре за № 15.



Гори

зон ты .

В ъ 100 ч а с т я х ъ  п о ч в ы Х пмический со- 

етанъ илистыхъ 

частицъ.

С к е л е т а . М елкозема.
К

ор
н,

 п 
др

у-
 

| г
пх

ъ 
ор

га
н,

 
ос

та
тк

ов
ъ. Хрящ. Песокъ.

Мелкий 
песокъ и 

пыль.
14 лъ.

б .2 т т 2 - 1 т т 1 -0 ,2 5 0 ,2 5 -0 ,0 1 м. 0,01. Гу-
мусъ.

Соли
кальц.

Гнгр.
вод.

В ъ  п р о ц е н т а х  ъ.

Почва. . 

Подпочва

0,00

0 ,0 0

2 8 ,5 4

3,22

1 ,5 0

0,51

1 4 ,1 3

1 0 ,4 0

4 0 ,8 1

5 9 ,8 4

1 5 .0 2

2 6 .0 3

0 ,8 6  

е й  ды

21,76 8 ,5 5

9 ,6 9

Отношееие количества глины къ количеству песковъ
въ почве .............................................................................. 1 : 5 , 6
въ подпочве .......................................................................  1 : 2,7

Наземно-наносныя почвы. Почвы этого класса, всле дствие 
ничтожныхъ разме ровъ, занимаемыхъ ими площадей, не име - 
ютъ хозяйственеаго значения и мы опишемъ не сколько сде - 
ланеыхъ нами разре зовъ лишь для полноты изсле дования.

18) С. Лаше. Правый берегъ р. Чхеримелы. Кукурузникъ.
А. Почвенный горизонтъ— средний суглинокъ темно-се раго

цве та, мелкозернистаго строения, однородный на глубину до 
1 ’/ 2 футовъ; зерна кварца легко заме тны невооруженнымъ 
глазомъ. Ниже залегаетъ боле е плотный слой оре ховатаго 
строения.

19) Восточзая часть сел. Саргвеши.
А. Почвенный горизонтъ— мощностью 6-8"— чернаго цве - 

та и содержитъ много видимыхъ невооруженнымъ глазомъ зе
ренъ кварца разной величины и обломки известняка. На 
глубине  6-8" черный цве тъ горизонта А. ре зко сме няется 
желто-се рыиъ слоемъ В, образовавшимся какъ видно ип зииц.

20) С. Зеквада. Подножие склона, на которомъ сде ланъ 
разре зъ № 15.

А. Почвенный горизонтъ— на глубину 1 фута однород



ный суглинокъ темеаго цве та, зернистаго строения; подъ 
пимъ глина.

21) Се в. часть сел. Вазалети, недалеко отъ границъ сел. 
Мироцминда; ровная площадь, ме рою около 2 десят., у под
ножья возвышевности; виноградникъ.

А. Почвенный горизонтъ—мощностью 7-10"— тенно-се рый 
суглинокъ, съ болыпимъ количествомъ обломковъ, которые 
дежатъ также и на поверхности. Подстилающий его слой В ., 
мощность котораго 5-7"— суглинокъ оре ховатаго строения. 
ииодъ слоемъ В. залегаетъ почти чистая известь (С).

Анализы образцовъ горизонтовъ А, В и С изъ разре зовъ 
19 и 20-го приведены въ нижесде дующей таблице .

со
р.сосЗо.
%

Е-*да
сода<=>-

Въ 100 частяхъ почвы.
Химический со
ставь идистыхъ 

частицъ.

С к е л е т а . М елкозема.

& °  ч: . .
к Е ^. Я сс 
Й я  °  Он 2$ И *-< Н.§ Р-св ъа о  н

Хрящ. П е с о к ъ . Мел. пес. 
и пыль. Илъ.

б.2мм. 2 -1мм. 1-0,25. 0,25-0,01 м.0,01 Гумус. Сол.
кальц.

Гигр.
воды.

В ъ  п 1» о ц  е н т а х ъ .

12 А. _ 2,25 1,61 30,02 23,40 42,70 1,54 5,31 6,81

В . — 6,90 3,53 32,51 30,30 26,73 сле ды 4,24 6,84

21 А. — 32,52 1,33 6,94 26,68 32,53 0,43 5,13 7,44

В. — 41,97 2,67 7,55 22,65 25,16 сле д ы 11,29 7,07

С. 0,00 0,00 2,56 31,14 66,30 0,00 68,44 2,76

Отношевие количествъ ила къ количествамъ песковъ для 
горизонтовъ А и В изъ 19-го разре за:

для А .........................................................................  1 : 1 , 4
для В ......................................    1 : 3 , 1
для те хъ-же горизонтовъ изъ 21-го разре за:
для А .......................................................................... 1 :2
для В ..........................................................................  1 : 2 , 9



Какъ можно предположить, горизонтъ В (21-ый разре зъ) 
такого-же наземно-наноснаго происхождения, какъ и горизонтъ 
А, такъ какъ онъ не име етъ ничего общаго съ горизонтомъ
С. Очевидно, онъ образовался при другихъ условияхъ, нежели 
горизонтъ А.



1832-1 г о д ъ  в ъ  н л н н а т и ч е с н о и ъ  о т н о ш е н ! * .
Составилъ К. Н . Гораевъ.

Метеорологическая станция при Сакарскомъ питомнике  
американскихъ лозъ основана недавно и записи, которыми мы 
могли располагать для метеорологическихъ выводовъ, относятся 
къ 8-ми ме сяцамъ 1890, къ полнымъ 1891 и 1892 годамъ.

Не ре шаясь на основании данныхъ за такой короткий 
промежутокъ времени де лать обицие выводы о климате  ме стяо- 
сти, мы ограничимся въ настоящей статье  изложениемъ клима- 
тическихъ особенностей 1892 года, сравнивая ихъ, где  воз
можно, съ данными другихъ метеорологическихъ станций. Не 
лишнимъ считаемъ упомянуть, что станция питомника зани
маете промежуточное ме сто въ це ломъ ряду другихъ метеоро
логическихъ станций Западнаго Закавказья, расположенныхъ 
по пути госнодствующихъ зде сь воздушныхъ течений. Путемъ 
сравнепия наблюдений нашей станции съ данными вышеуномя- 
нутыхъ станций можно хоть отчасти восполнить недостаточ
ность нериода наблюдений. Станция Сакарскаго питомника 
американскихъ лозъ расположена въ довольно широкой Кви- 
рильской долине , почти у подножья южной стороны холмовъ, 
на которыхъ раскинулось селение Сакаро; высота ея надъ 
уровнемъ моря 143,6 метра. Къ югу, до начала водоразде ль- 
наго хребта между Квирилой и Сакреулой, ширина долины 
равна 2 ' Д — 3 верстамъ; съ восточной стороны она замкнута 
горами и открыта только съ западной, т. е. со стороны Чер-



наго моря. Орография и топография окрестностей питомника 
были выяснены въ метеорологическомъ отчете  за 1891 годъ, 
а потому мы ограничимся сказаннымъ.

Результаты метеорологическихъ наблюдений за 1892 годъ 
представленны въ таблицахъ и и ии.

Въ таблице  и, въ конце , указаны средния ме сячныя и 
годовыя величины температуры, влажности и проч., а въ таб- 
лице  ии приведены те -же данныя, сгруппированныя по вре- 
менамъ года. Зде сь-же приложены средния суточныя данныя,. 
на основании которыхъ составлены первыя две  таблицы. До 
1893 года станция питомника не име ла ртутнаго барометра, 
всле детвие чего мы не име емъ показаний о давлении атмосферы 
и упругости водяныхъ паровъ, Наблюдения надъ температу
рою почвы на различныхъ глубинахъ тоже не полны, такъ 
какъ въ ночь на 2-е февраля (нов. стил.) сильной бурей была 
разрушена метеорологическая будка, которая при своемъ па- 
дении повредила почвенные термометры. Наблюдения надъ тем
пературою почвы и осадками производились одинъ разъ въ 
сутки, все -же остальныя—три раза: въ 7 ч. утра, въ 1 ч. 
дня и въ 9 ч. вечера. Высота установки инструментовъ, 
по которымъ производились наблюдения, указана въ таб
лицахъ.

а) Средняя годичная температура воздуха. Средняя го
дичная температура воздуха въ 1892 г. равнялась-}-14,7° С. 
Величина эта близко подходитъ къ среднимъ годичнъгаъ Ку
тайся (-Н 4 ,6 °), Поти (+ 1 4 ,7 °) и Батума ( +  15°), такъ что 
въ средеемъ за годъ, ве роятно, не было значительная ук- 
лонения температуры отъ нормальной. Средняя годичная тем
пература воздуха въ 1891 году для Сакаро была + 1 4 , 3 °  С.; 
температура воздуха поверхности почвы въ 1892 году была 
+  17,0° С, а 1891 г. + 1 5 ,1 ° .

б) Распреде ление тепла въ течете года. Име я почти 
одинаковую годовую температуру съ Поти, Кутаисомъ, Бату- 
момъ и не которыми другими ме стностями, лежащими подъ



близкими широтами, Сакаро ре зко отличается отъ нихъ не- 
равноме реостью въ распреде лении тепла но ме сяцамъ.

Для иллюстрации приводимъ сле дующую таблицу *).

Се верная

широта.

Высота 
над. ур. 
моря въ 
футахъ.
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— 143,6 Сакаро. . . 3,4 9,9 10,7 16,5 24,8 22,6 18,9 10,7 14,7

42° 16’ 152,8 К утаисъ.. . 4,6 8,9 13,8 18,7 20,8 20,0 16,7 12,7 14,6

41° 40' 3,2 Б атум ъ . .  . 5,9 8,7 11,9 17,1 20,9 20,9 17,2 12,6 15,0

42° 8’ 24,5 П оти. . . . 4,9 9,2 12,7 17,4 20,7 20,9 17,1 12,3 14,7

43° 30' — Ницца. . . 8,4 11,0 14,5 17,9 23,9 20,6 17,0 12,1 15,7

43° 30' 60 М он п елье.. 4,9 8,8 13,1 16,7 23,0 18,8 14,1 8,3 13,4

45° 30' 24 Т р иестъ .. . 4,7 8,5 13,6 18,2 24,5 20,0 15,4 9,6 14,4

38° 46 С. Францис. 9,6 11,1 11,2 12,6 13,8 14,9 14.2 12,5 12,5

Изъ сравнения среднихъ ме сячныхъ температуръ указан- 
ныхъ пунктовъ видно, что температура июня и сентября въ 
Сакаро выше не только соотве тствующей температуры те хъ 
ме стъ, который име ютъ одинаковую съ нимъ годовую темпе
ратуру, но даже и те хъ, где  годовая температура выше, че мъ 
въ Сакаро. Хороший приме ръ равноме рности раслреде ления 
тепла представляетъ Санъ-Франциско, где , какъ видно изъ 
таблицы, при средней годичной въ +  12,5 С., температура июня 
равна + 1 3 ,8 °  С ., а температура января +  9,6° С ., тогда какъ 
въ Сакаро после дняя достигаете лишь + 3 ,4° С. Весьма воз
можно, впрочемъ, что 1892 годъ составляетъ исключение и что 
распреде ление тепла по ме еяцамъ въ Сакаро будете такое-же, 
какъ и въ Кутаисе .

Чтобы нагладне е представить изме нения температуры

*) Данныя о температуре  Кутаиса, Поти и Батума позаимствованы 
изъ К авказскаго календаря за 1893 годъ, стр. 45; остальныя ж е—изъ труда 
Воейкова „Климаты земного ш ара“.



въ Саваро въ продолжение года, приводимъ таблицу разно
стей температуръ смежныхъ ме сяцевъ. Мы вычитаемъ посто
янно меныпия величины изъ болынихъ, такъ что все  полу
ченный разности име ютъ положительный знакъ.

М е  с я ц а.
|

и. ии. иии. иV. < 3 УП.

нчи—1 
>

иX. X. X и. X ии.

Разн ости . . . 1,2 5,1 0,8 5,8

00о

0,0 2,2 4,8 6,9 5,0 2,5

Съ января по июнь температура повышается, зате мъ 
июль и августъ име ютъ одинаковую температуру, съ сентября- 
же она понижается.

Наибольшая разность получается между маемъ и июнемъ, 
октябремъ и поябремъ, т. е. теплое время года ре зко пере- 
ходитъ въ холодное.

Такое явление, помимо общихъ причинъ, можно отчасти 
объяснить ме стоположевиемъ станции въ низменности, защи
щенной съ трехъ сторонъ горами. Ле томъ дно и бока долины 
сильно нагре ваются и, благодаря своей защищенности, мед
ленно охлаждаются; зимой-же, на дне  долины скопляется хо
лодный воздухъ, который, благодаря той-же защищенности, 
не скоро сме шивается съ боле е теплымъ.

Интересно сравнить ре зкость переходовъ температуры 
1892 года съ аналогичными данными за предшествовавшие 
годы въ Саваро и другихъ пунктахъ Кутаисской губернии.

Данный Сакарской станции.

М е  с я  д ы. и. И . иии. иV. У. Уи. Vии. Vиии иX. X. X и.

Р азн ости . . . 1,2 5,1 0,8 5,8 7,5 0,8 0,0 2,2 4,8 6,9 5,0 1892 г.

» » . . . 0,4 8,0 2.1 5,8 3,8 0,4 1,7 5,3 5,2 3,5 2,9 1891 „

V » * • * — — — 1Д 2,9 1,7 8,2 0,5 6,4 5,7 1890 „

С редн яя . . . 0,8 6,5 1,4 5,8 4,1 1,4 1,1 5,2 3,5 5,6 4,5 —



Сравнительный средния данныя разныхъ ме стъ.

М е  с я  ц ы. и. ии. иии. иV. V. Vи. Vии. Vиии иX. X. X и.

С акаро ........................ 0,8 6,5 1,4 5,8 4,1 1,4 1,1 5,2 3,5 5,6 4,5

К утаисъ....................... 1,3 3,0 4,9 4,9 2,1 2,0 1,6 4,4 3,3 4 6,1

Б атум ъ ........................ 0,8 2,0 3,1 5,2 3,8 3,1 од 3,0 3,7 4,6 2,7

Изъ этихъ сопоставлений видно, чтовъ Сакаро, какъ въ 
1892 г ., такъ и въ предшествуюицие годы переходы темпера
туры отъ февраля къ марту, отъ апре ля къ маю и отъ авгу
ста къ сентябрю были боле е ре зки, че мъ въ Батуме , который 
находится подъ непосредственным!, влияниемъ Чернаго моря. 
Кутаисъ, какъ боле е удаленный отъ моря, занимаетъ въ этомъ 
отношении промежуточное ме сто между Батумомъ и Сакаро.

Р е зкие переходы температуры, которые мы видимъ въ 
Кутаисе  и Сакаро, указываютъ на не которую степень конти 
нентальности климата этихъ местностей.

в) Амплитуда колебаний температуры воздуха. Суточ
ная амплитуда колебаний температуры въ среднемъ выводе  
по ме сяцамъ и за це лый годъ была сравнительно велика. 
Очень возможно, что амплитуда температуры въ Сакаро въ 
значительной ме ре  зависитъ отъ топографии ме стности, такъ 
какъ широкия долины съ отлогими сторонами отличаются во
обще большой амплитудой.

Суточныя амплитуды температуры за 1892 г. приведены 
въ нижесле дуюицей таблице :
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1 о 05 2,4 7,3 4,7 20,0 6,7 11,0 8,9 18,1 11,4 15,1 13,0 —

2 10,2 3,7 7,0 10,5 16,0 15,6 6,9 15,2 17,5 13,2 16,4 11,2 —

3 5,7 2,1 7,4 3,9 12,8 18,5 5,0 12,1 16,1 4,0113,7 6,9 —



4 9,8
.
8,1 3,7 5,5 16,7 18,9 5,6 18,0 10,2 _ 14,4 5,9 —

5 11,3 13,0 12,1 5,5 16,1 6,5 16,8 12,0 15,4 15,1 10,4 —

6 6,8 11,3 5,9 5,8 16,8 16,9 9,8 10,0 6,8 8,7 15,1 11,5

7 11,2 4,4 1 8,8 14,9 25,2 17,4 8,9 7,8 19,1 7,8 17,7 16,6 —

8 11,1 5,0 13,7 8,2 — 15,9 12,5 17,5 17,1 12,5 14,6 8,2 -

9 9,0 18,2 1,9 10,9 8,3 17,4 10,4 4,2 12,5 11,8 6,8 10,9 —

10 10,2 10,4 9,1 8,3 16,9 18,8 8,1 5,1 14,7 8,5 11,3 8,0 —

11 11,9 4,4 5,7 4Д 18,8 13,8 12,5 7Д 17,5 — 7,7 12,0 —

12 3,1 5,0 16,3 13,7 21,2 14,9 12,7 11,2 16,1 13,9 13,9 9,2 —

13 7,4 8,1 и 9,9 8,6 2,8 17,7 11,8 11,3 И Д 10,4 15,1 16,5 —

14 5,7 и 5,0 4,4 12,0 18,6 15,7 8,3 8,7 10,3 11,6 14,8 13,5 -

15 6,1 12,5 10,6 19,5 11,0 12,4 6,9 17,2 13,1 8,7 13,8 4,2 —

16 5,3 10,6 10,0 10,9 4,2114,1 16,1 12,3 11,8 9,7 12,3 5,3 —

17 3,0 9,8 3,7 — 16,3 7,0 5,0 3,5 16,6 13,6 10,7 3,7 —

18 3,1 7,9 13,7 16,3 13,3 8,5 5,5 3,2 8,6 20,4 11,3 5,1 —

19 4,4 15,6и 7,4 14,5 6,0 17,7 12,8 6,7 14,3 17,3 15,7 2,5 —

20 7,8 16,6 5,5 20,2 12,5 13,2*16,3 9,8 15,0 12,5' 14,1 ,6 —

21 9,6 4,0 3,1 20,3 12,2 9 ,9  17,2 14,2 13,8 15,4 8,5 4Д —

22 12,3 3,4 3,6 11,9 5,8 14,7 8,4 12,5 6,1 18,3 9,8 3,7 —

23 12,1 5,0 5,5 6,4 7,3 9,5 13,5 12,5 9,1 17,6 8,8 10,1 —

24 7,5 8,2 16,0 1,5 11,5 7,9 13,0 5,0 6,9 16,3 7,8 10,0 —

25 8,5 14,1 15,8 13,2 19,4 2,0114,7 10,3 8,2 16,9 8,0 9,4 —

26 9,3 13,1 11,7 3,5 13,0 15,6 9,8 12,1 11,6 10,6 2,9 4,3 —

27 14,5 2,5 12,7 17,1 8,3 — 15,8 14,5 16,5 15,4 7,4 4,7 —

28 7,8 5,0 19,4 22,6 4,4 12,2 11,7 17,5 15,0 8,0 4,6 2,9 —

29 7,2 4,8 13,0 15,7 9,0 6,8 8,5 14,6 15,2 6,5 4,7 2,6 —

30 1,3 — 7,1 18,0 — 13,1 7 ,614 ,8 16.3 9,7! 9,3 5,3 —

31 3,5 — 8,1 — 15,0 — 17,6 18,8 — 9,2 — 5,5 —

Среднее. 7,9 8,0 9,0 11,4 13,3 13,1 10,6;11,4 13,2 12,2 11,3 7,8 10,8

М ахит и т . 14*5118,2 19,4 22,6| 25,2 18,9 17,6 18,8, 19,1 20,4! 17,7 16,6 25,2



Какъ видно, наибольшия суточныя амплитуды темпера
туры въ 1892 году приходились на апре ль и май ме сяцы; 
средния ме сячныя въ это время были также велики. Такия 
болыния колебания температуры, конечно, должны влиять не- 
благоприятно на ходъ развития растительности, которая къ 
этому времени находится еще въ начаде  вегетативнаго не- 
риода.

Въ средвемъ, за годъ суточная амплитуда температуры 
равнялась 10°,8, а наибольшая суточная, наблюдавшаяся 7-го 
м ая,+ 2 5 ° ,2 . С. Максимальная амплитуда температуры 1892 г. 
равна 50°,3 С.

Въ 1891 г. она равнялась 54°,8 С ., т. е. въ отчетиомъ 
году на 4°,5 С. меньше, че мъ въ предыдущемъ. Наименьшая 
температура въ 1892 году (■— 11 ,°6 С.) наблюдалась 27-го 
января, а наибольшая (38°,7 С .)— 8-го августа.

Самынъ холодиынъ ме сяцемъ въ году былъ январь, тем
пература котораго была равна 3°,4 С ., а самыми жаркими— 
июль и августа, име вшие въ средвемъ 24°,8 С.

Такимъ образомъ, годовая амплитуда температуры въ 
1892 г. равнялась 2 1 °,4 С.

Средняя температура зимы 1892 года равнялась+ 4°,7 , 
температура весны + 1 2 ° ,4 , температура ле та + 2 4 ° ,5  и осени 
+  17°,1. Разница между температурами смежныхъ временъ 
года была: между осенью и зимою 1 2 °,4 , между зимою и вес
ною 7°,7, между весною и ле томъ 12°, 1 и между ле томъ и 
осенью 7°,4. Сравнивая ле то 1892 г. съ ле томъ двухъ пред- 
шествующихъ годовъ, находимъ, что температура его мало 
отличается отъ после днихъ.

Температура ле та.

Г о  Д ы .

1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2

2 5 ° , 0 2 3 ° ,  9 2 4 ° , 5



Температура воздуха у почвы наиболе е отличалась отъ 
температуры воздуха на высоте  ле томъ, когда разность между 
ними равнялась 5°,5; меяее всего (0°,2  С.) эта разность была 
зимой.

Въ среднемъ температура воздуха у почвы была все время 
выше, че мъ на высоте . Въ продолжение 1892 г. не было ни 
одного дня, когда т а х ит и т  температуры равнялся 0°, дней 
же съ т ипити т -о м ъ  0 ° — было 30.

Въ смысле  влиявия на растительность, весьма важно- 
знать, сколько времени проходить отъ после дпихъ весеннихъ 
заморозковъ до первыхъ осеннихъ. Къ сожале нию, на станции 
не было минимальнаго термометра у поверхности почвы, а 
между те мъ показания именно такого термометра представ- 
ляютъ наибольший интересъ для сельскаго хозяина.

Въ 1892 г., въ после дний разъ температура опустилась 
ниже нуля 7-го апре ля, а осенью, въ первый разъ пони
зилась до —0° 30-го ноября, такъ что получился безъ за
морозковъ периодъ времени въ 7 ме с. и 23 дня; весьма 
возможно, что у поверхности почвы этотъ периодъ былъ ко
роче.

Особенность ле та 1892 г. заключалась въ томъ, что поч
ти все время температура его стояла на одномъ и томъ же 
уровнЬ; даже первый осенний ме сяцъ—сентябрь—име лъ въ 
среднемъ + 22° ,6 , т. е. мало че мъ отличался отъ ле тнихъ 
ме сяцевъ, такъ что жаркий периодъ продолжался въ течение 
4 ме сяцевъ. Подобяаго явления не наблюдалось въ два пред- 
шествующие года и хотя ле то 1890 г. тоже отличалось весьма 
высокой температурой, но жаркий периодъ тогда былъ значи
тельно короче.

г) Температура почвы. Наблюдения надъ температурою 
почвы, въ отчетномъ году производились лишь на глубинахъ 
0,25 и 0,50 м. при чемъ, какъ сказано выше, въ этихъ на- 
блюденияхъ былъ ие который перерывъ.

Въ предшествующемъ 1891 году термометры были уста



новлены на глубинахъ въ 1 метръ и 0,50 метра; у насъ, сле - 
довательно, не тъ данныхъ для сравнения температуры почвы 
въ 1890, 1891 и 1892 годахъ на иныхъ глубинахъ, кроме  50 
сантиметровъ.

Дале е, такъ какъ наблюдения надъ температурою почвы 
въ 1892 г. производились только съ апре ля ме сяда, то мы 
можемъ сравнивать колебания ея только въ остальные 8 ме - 
сяцевъ.

Въ апре ле , при начале  вегетационнаго периода, темпе
ратура почвы на глубине  25 и 50 сантиметровъ была почти 
одинаковой, а именно: 10°, 1  и 10°,4. Повышение ея продол
жалось до августа, когда въ обоихъ случаяхъ она достигла 
своего тахш ш ш ’а., а именно: на 25 сантиметрахъ +  27°,0 и на 
50 с .+  26°,9. Зате мъ началось нонижение температуры, сна
чала медленное, а потомъ постепенно усиливавшееся.

Въ декабре  на глубине  25 с. было + 6°,6 а на глуби- 
не  50 с . +  8°,6 .

Судя по 1891 г., нужно предположить, что наимень
шей величины температура почвы достигала въ январе  или 
феврале . Для глубины 50 с. въ январе  она была равна 
+  6° ,1 .

Только въ мае , июне  и августе , на глубине  25 с. тем
пература почвы была выше, че мъ на глубине  50-ти с ., въ 
остальные-же ме сяцы наблюдалось обратное явление. Наиболь
шей величины разность между температурами почвы на обе - 
ихъ глубинахъ достигала въ ноябре  и декабре , когда она рав
нялась 2°,0. Въ остальные ме сяды она была меньше одного 
градуса.

Для боле е нагляднаго представления изме нений темпера
туры почвы, приводимъ зде сь разности между температурами 
смежныхъ ме сяцевъ, начиная съ апре ля. Для ме сяцевъ, въ 
которые происходило убывание температуры, разности даются 
съ отрицательнымъ знакомъ, въ противоположныхъ случаяхъ—  
съ положительны мъ.

ии



Ме сяцы. А. М. и. и. А. С. и О. Н. д.

25 с с . . . . _ + 6 ,5 + 6 ,5 + 2,8 + 1,1 1 ю и- и - 5 , 5 - 6,2

50 с с .. . . — + 6,0 + 7 ,2 + 2,0 + 1 ,3 - 2 , 7  - 5 , 4 - 5 , 0 - 6,2

Распреде лениемъ теплоты въ почве , равно какъ и темпера
турою воздуха, 1892 годъ довольно сильно отличался отъ двухъ 
предъидущихъ. Для сравнения мы беремъ колебания темпера
туры на глубине  50 сантиметровъ. Нижесле дующая таблица 
заключаетъ въ себе  данныя за 8 ме сяцевъ 1892 г ., весь 
1891 г. и за 7 ме сяцевъ 1890 г.

М е с я ц ы А. М. 1 1. и. А. С. 0 . Н . д. Годы

Темпер, почвы 
на гдубине  50 
сантиметр. . . . 10,4 16,4 23,6 25,6 26,9 25,2 19,8 14,8 8,6 1892

50 с с .................. 13,1 17,7 22,4 23,6 23,9 20,0 16,3 10,8 8,3 1891

50 с с .................. — 19,3 21,3 23,9 24,0 20,1 15,5 11,6 6,9 1890

С реднее. . . . 11,7 17,8 22,4 24,4 24,9 21,8 17,2 12,4 7,9 —

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, начиная съ июня, тем
пература почвы въ 1892 г. была выше, че мъ въ предшествую- 
щие годы. Особенно заме тной разница становится съ августа 
ме сяца, а въ сентябре , когда температура почвы на глубине  
50 сс. была на 5 градусовъ выше наблюдавшейся въ 1891 
и 1890 годахъ, она достигаетъ т а х ш ш т ’а . Значительно бо- 
ле е высокая температура почвы, въ 1892 г. заме чается также 
въ октябре  и ноябре ; только въ декабре  разница между 1892 
г . и двумя предшествующими годами становится мене е ощу
тительной. Въ связи съ такой большой разницей, отклонение 
температуры отъ средней было довольно велико ле томъ и 
осенью. Самое большое отклонение отъ средней температуры 
(8°,4  С.) заме чается въ сентябре .



д) Атмосферные осадки. Общее количество атмосферныхъ 
осадковъ за 1892 г. равнялось 1471,9 т т .  Въ нижеприве
денной таблиде указано распреде ление осадковъ но ме сяцамъ 
и для сравнения приведены средния данныя Кутаиси, Поти 
и Батуми.

Я. Ф. М. А. М. и. и. А. С. 0 . Н . д.
С акаро . . 170,8 174,5 83,0 208,5 90,6 47,6 72,4 57,5 93,0 61,7 59 354

Кутаисъ. . 121,7 109,5 130,5 69,5 72,2 158,8 108,8 100,2 95,9 111,6 109,6 163,1

П оти. . . 142,0 84,5 90,4 7 54,2 131,8 142,1 280,0 182,1 139,2 127,6 126,9

Б а т у н ъ . . 230,4 139,3 167,2 131,5 61,6168,9 123,3 289,6 290,3 216,3 263,2 201,4

е) Распреде ление осадковъ въ течение года. Какъ видно 
изъ таблицы, въ Сакаро распреде ление осадковъ въ 1892 г. 
было весьма неравноме рно: въ холодное время года осадковъ 
выпало гораздо больше, че мъ въ теплое.

Распреде ление это сильно отличается отъ многоле тняго 
средняго въ Кутаисе , Поти и Батуме .

Въ сде дуюицей таблиц Ь распреде ление осадковъ по ме - 
сяцамъ выражено въ процентахъ ихъ годового количества.

Я. Ф. М. А. М и. и. А. С. 0 . Н. д . Годъ.

Сакаро. . . . .
1

1 2 1 21 6 14 6 3 5 4 6 4 4 24 1471,9

Кутаисъ . . . . 9 8 10 5 6 12 8 7 7 8 8 12 1343,0

П о т и ................... 9 5 6 5 3 8 9 13 12 9 8 8 1572,4

Б атум ъ............... 10 6
1

7 6 3 7 5 13 13 9 12 9 2289,0

По общему годовому количеству осадковъ въ 1892 г ., 
Сакаро ближе всего иодходитъ къ Кутаису и Поти, где  ихъ 
въ среднемъ выпадаетъ 1343 и 1572 т т .

и*



Сравнивая 1892 г. съ двумя предшествующими, видимъ, 
что въ не которые ме сяцы количества осадковъ въ Сакаро 
сильно разнятся за эти годы. Наибольшую разность даютъ 
декабрь, январь и апре ль.

Я. Ф. М. А. М. и. и. А. С. 0 . Н. д.

1892 176,8 174,6 83,0 208,5 90,64 47,6 72,4 57,5 92,9 61,8 58,9 353,9

1891 69,6 — 60,4 61,3 65,0 94,2 75,2 65,5 105,0 178,6 34,8 93,2

1890 — — — — — 13,6 74,4 43,8 128,2 36,2 43,5 12,5

По временамъ года атмосферные осадки въ 1892 г. рас
пределялись такимъ образомъ:

Зима. Весна. Ле то. Осень.

438,5 382,1 177,5 213,6

36% 31 % 14% 19%

Сравнительно съ годовымъ количествомъ влаги, осадковъ,. 
выпавшихъ за ле то (177,5 т т . ) ,  было слишкомъ мало.

Даже въ гожно-российекихъ губернияхъ, страдающихъ 
часто, какъ изве стно, отъ засѵхъ, за ле то выпадаетъ не мень
шее количество влаги. Въ Воронежской губернии, напр., въ 
среднемъ, за ле то выпадаетъ осадковъ 150 т т .

Наибольшее количество осадковъ— 353,4  т т .  выпало въ 
декабре ; на этотъ же ме сяцъ пришелся день съ максималь- 
нымъ количествомъ осадковъ, именно, 2 1 -е декабря, когда 
дождя и сне га выпало 126,3 т т .

Въ продолжение года было только четыре ме сяца, въ 
течение которыхъ общее количество осадковъ оказалось боль



ше выпавшихъ 2 1 -го декабря. Санымъ сухимъ ме сяцемъ въ 
году былъ йонь, давший осадковъ всего 47,6  ш т . По коли
честву осадковъ зтотъ ме сяцъ представляетъ большое откло- 
нение отъ средня го количества влаги, выпадающей за тотъ- 
же периодъ въ Кутаисе , Поти и Батуме, такъ какъ для по- 
сле днихъ трехъ пунктовъ июнь вообще можно считать дож- 
дливымъ. Количество осадковъ, выпавшее въ Сакаро въ де- 
кабре , мало отличается отъ соотве тствующаго ему въ Кутаисе , 
ииоти и Батуме .

После  июня паименьшимъ количествомъ влаги отличались: 
июль (72,4  т т . ) ,  августъ (57,5 т т . )  и октябрь (61,8 т т . ) .

Весенние ме сяцы были сравнительно дождливы.
Дней съ атмосферными осадками, дождемъ и сне гомъ 

въ году было 188, или 37 процентовъ общаго числа дней въ 
году. Въ прилагаемой таблицЬ показано число дождливыхъ 
дней каждаго ме сяца и процентное отношение ихъ къ числу 
дней ые сяца.

Я. Ф. М. А. М. и. и. А. 0. 0 . Н. д.

Число дождл. 
дн ей ...................... 16 16 10 17 11 8 10 п 6 7 И 15

П роцентъ дожд. 
дн ей ...................... 51,6 55,2 32,2 53,6 35,4 26,6 32,2 35,4 20,0 22,5 36,6 48,3

Наибольшее количество дождливыхъ дней и вме сте  съ 
тЬмъ наибольший процентъ дождливости даетъ апре ль. За 
нимъ сле дуютъ февраль, январь и декабрь. Наименьшее ко
личество дождливыхъ дней, именно 2 0 ° / 0 > ш ид а е т ъ  на сентябрь. 
Въ прилагаемой ниже таблице выведена средняя дождливость 
вее хъ ме сяцевъ года въ Сакаро, сопоставляемая съ дождли
востью те хъ-же ме сяцевъ въ Кѵтаисе , Поти и Батуме . 
Средния для Сакаро взяты изъ наблюдений двухъ лЬтъ и 
8-ми ме сяцевъ.



Дождливость, выраженная въ процентахъ дней ме сяца.

Я. Ф. М. А. М. и. и. А. С. О. Н. д. Годъ.

Сакаро................ 45 43 29 47 38 30 32 29 33 26 37 32 35

Кутаисъ . . . . 38 33 42 33 28 43 38 31 31 27 28 41 34

П оти ............... ...

Батумъ...............

45 43 42 40 36 30 36 42 40 32 37 42 39

45 46 42 43 36 37 36 42 45 27 43 35 40

Въ продолжение 1892 г. въ Сакаро въ среднемъ на 
каждый день приходилось атмосферныхъ осадковъ 4 ,0 т т .  и 
на одинъ дождливый день— 10 ,6 т т .  По ме сяцамъ эти вели
чины значительно варьируютъ. Количество осадковъ, прихо
дящееся на одинъ день ме сяца и на одинъ дождливый день, 
выражается сле дующими цыфрами.

Я. Ф. М. А. М. и. и . А. С. О. Н. Д.

Количество осад
ковъ на день. 5,5 6,0 2,6 6,9 2,9 1,2 2,3 1 9 3,1 1,9 1,9 11,4

Н а одинъ дожд
ливый день. 10 ,7 10,9 8,3 2,2 ,2 6, 7,2 5 ,5 8,8 5,4 2 6

Ле томъ, какъ на одинъ день въ среднемъ, такъ и на 
каждый дождливый день, осадковъ приходится меньше, чемъ 
зимой. Наибольшее количество ихъ въ обоихъ случаяхъ—въ 
декабре .

По количеству влаги, выпадающей за одинъ разъ, вре
мена года сильно отличаются другъ отъ друга.

Въ нижеприводимой таблице  осадки соединены въ 5 группъ: 
и-я группа содержитъ въ себе  осадки, дававшие влаги менее 5 
т т ;  ии-я— 5-10 т т ;  иии-я— отъ 10 до 15 т т ;  иУ —отъ15 до 20 
т т .  и У — боле е 20 т т .  Въ вертикальныхъ столбцахъ для каж- 
даго ме сяца указано число дней съ осадками различныхъ группъ.



я . Ф. М. А. М и.
и

и. А. С. о- Н. д . Годъ.

и группа. 5 10 3 9 6 6 8 8 2 2 7 4 70

ии > 4 1 5 3 3 1 1 — 1 3 1 2 25

иии > 4 — 1 1 1 — — 1 — 1 2 3 14

иУ > — 2 — 2 — — — 1 1 1 1 — 8

V > 3 3 1 2 1 1 1 1 2 — — 6 21

Въ течение года преобладали небольшие дожди, дававшие 
влаги меньше 5 т ю ; за ними сле дуютъ осадки ии*й группы.

Болыпихъ дождей, давшихъ боле е 20 т т . ,  было 2 1 , при 
чемъ въ течение де та ихъ было 3, изъ которыхъ одииъ, 1 -го 
июля, большого значения для растительности не име лъ, такъ 
какъ это былъ сильный ливень съ бурей. Въ обицемъ, обильные 
осадки выпадали, главнымъ образомъ, зимой.

Промежутки между отде льными дождливыми днями въ 
разное время года были весьма различны. Самый большой 
промежутокъ бездождия наблюдался съ 5-го июля по 9-ое ав
густа, т. е. равнялся 34 днямъ. За это время не было ни 
одного значительнаго дождя. Только 18-го июля дождь далъ 
2 т т .  воды. Остальные дожди этого периода давали осадковъ 
мене е 1 т т .  Въ январе  наибольший промежутокъ между осад
ками равнялся 5 днямъ, въ феврале — 7 днямъ, въ марте — 6 , 
въ апре ле —7, въ мае — 13, въ июне — 9, а если не принимать 
во внимание незначительныхъ дождей, то— 19; въ июле — 8, въ 
августе — 10 ; въ сентябрь— въ первой половине  ме сяца— 1 2 ; 
въ октябре  наибольший промежутокъ бездождия равнялся 7 днямъ, 
въ ноябре — 10. Въ первой половине  декабря было два неболь- 
лиихъ дождя, а съ 15-го числа и до конца ме сяца почти не
прерывно продолжались дожди, давгаие вме стЬ со сне гомъ 
350 т т .  влаги.



ж) Относительная влажность воздуха и облачность. 
Наибольшую относительную влажность и облачность име ли: 
январь (9 3 %  и 7), февраль (8 2 %  и 6), апре ль (8 1 %  и 6 ,8), 
май (82%  й 6 ,8) и декабрь (8 1 %  и 7 ,8).

Наименьшая относительная влажность (67% ) наблюдалась 
въ сентябре , а наименьшая облачность (3,5)— въ июне .

Ле томъ осадки, относительная влажность и облачность 
были значительно меньше, че мъ въ остальныя времена года. 
Въ продолжение ле та часто можно было наблюдать движение 
облаковъ съ запада на востокъ, при чемъ на горахъ, распо- 
ложенныхъ къ востоку отъ питомника, выпадали дожди, тогда 
какъ ни въ питомеике , ни въ окружающей его ме ствости не 
было ни одной капли дождя.

з) Грозы. Къ числу особенностей 1892 г. нужно отнести 
и небольшое число грозъ.

Все хъ грозъ въ году было 5 и все  оне  наблюдались 
только зимой и осенью.

и) Градъ и снтъ. Дней съ градомъ было два, со сне - 
гомъ— 22. Въ форме сне га въ течение зимы выпало 7 3 ,, т т .  
осадковъ. Въ данномъ случае  берутся только такие дни, ког
да сне гъ былъ безъ дождя, но если даже брать дни со сме - 
шанными осадками, то все-же въ форме  сне га, сравнительно 
съ годовымъ количествомъ, осадковъ выпало такъ мало и при- 
томъ сне гъ лежалъ обыкновенно такъ недолго, что особенна- 
го влияния на накопление и раснреде ление влаги онъ не име лъ; 
значение его было, главыымъ образомъ, термическое.

и) В е тры. Ве тры N и 8 въ Сакаро наблюдались рЬдво. 
Первый дулъ въ течение года всего 5 разъ, а второй— 21 разъ; 
и тотъ и другой спускаются въ Сакаро съ горъ и, принося 
съ собой тепло, не достигаютъ обыкновенно большой силы.

Распреде леаие ве тровъ въ 1892 г. и въ предшествую- 
щемъ 1891 представлено въ нижесле дующей таблице .



Ж ЖЕ Е 8Е 8 8 \Ѵ \Ѵ ж\ѵ Годъ.

1892 5 65 158 180 21 55 194 57 7В5

1891 22 124

ОО<м 158 22 71 150 59 806

Какъ видно изъ таблицы, въ 1892 г. ве теръ наблюдал
ся гораздо ре же, че мъ въ 1891 г. Кроме  того, зде сь заме т- 
на довольно большая разница и въ направлении ве тровъ. Въ 
1892 г. се верный ве теръ наблюдался только 5 разъ, а въ 
1891— 22 раза. Большое различие заме чается также и въ 
числе  наблюдепий ЖЕ. Въ 1891 г. ЖЕ наблюдался 124 раза, 
а  въ 1892 г .— только 65. Изъ преобладающихъ ветровъ 
въ 1892 г. чаще всего наблюдался \Ѵ, именно 194 раза; за 
нимъ сле дуетъ 8Е , наблюдавшийся 180 разъ, потомъ Е (158) 
и, наконецъ, ЖЕ и Ж\Ѵ, дувшие гораздо ре же другихъ. Въ 
1891 г. чаще всего наблюдался восточный ве теръ, за нимъ 
юго-восточный и, наконецъ, западный.

Если не принимать во внимание незначительнаго различия, 
можно сказать, что въ оба года преобладающими ве трами бы
ли восточный, западный и близкие къ нимъ по направлению.

Сравнимъ ве тры ле та 1892 г. съ ве трами двухъ предше- 
ствующихъ годовъ.

Л е  т о. Ж ЖЕ Е 8Е 8 8Ѵ Ж\Ѵ

1892 г. 1 3 26 36 4 17 79 27

1891 „ 3 15 40 31 3 1 1 55 27

1890 „ — 84 4 — В 62 12 —

Сравнительно съ 1892 и 1891 годами, ле то 1890 г. 
представляетъ ту особенность, что въ продолжение его ре дко



дулъ ве теръ въ прямомъ восточномъ пзападномъ направленияхъ, 
тогда какъ для двухъ носле дуюицихъ ле тъ это направление 
является преобладающими

Для ле та 1892 и 1891 гг. Н Е  и 8 \Ѵ представляютъ 
ре дкое явление, между те мъ ле томъ 1890 г. ве тры дулн, глав
нымъ образомъ, въ этихъ двухъ направленияхъ. Име я въ виду 
такую ре зкую разницу въ направлении ве тровъ за после дние 
три года, мы не считаемъ удобнымъ выводить какия-либо сред- 
ния данныя.

к) В лиянив ве тровъ на т емперат уру. Выше мы указы
вали, что температура но временамъ года подвергалась боль- 
шимъ колебаниямъ. Такия колебания, какъ памъ кажется, въ 
значительной ме ре  обусловливаются направлениемъ господ- 
ствующихъ въ долине  ве тровъ. Оставляя безъ внимания се - 
верные и южные ве тры, наблюдающиеся весьма ре дко, посмо- 
тримъ, какъ изме няется въ продолжение года направление 
ве тровъ, соотве тственно изме нениямъ температуры.

Въ двухъ нижеприведенныхъ таблицахъ все  ве тры сое
динены въ две  группы: 1 -ую группу составляютъ Н Е, Е , 
8Е и промежуточные, а ии-ую— 8 \Ѵ, ЛѴ, НЛѴ и тоже про
межуточные. 1-ая таблица заключаетъ данныя за 1892 г ., а 
вторая—за 1891 г.

Таблица и-я. и-я гр. и-я гр. Таблица ии-я. и-я гр. ии-я гр.

Осень. . . . 117 63 Осень. . . . 126 51

Зима. . . . 98 34 Зима. . . . 148 32

Весна. . . . 1 1 1 72 В есн а .. . . 122 104

Ле то. . . . 65 123 Ле то. . . . 86 93

Какъ видно изъ таблицъ, въ 1892 и въ 1891 годахъ 
въ холодное время, т. е. осенью и зимою, преобладали ве т-



ры и-ой группы; зате мъ веспа представляетъ переходный 
периодъ, когда количество ве тровъ обе ихъ группъ стремится 
какъ бы уравняться, и, наконецъ, де томъ видно ре шительное 
нреобладание ве тровъ ии-ой группы.

Большинство значительныхъ понижений температуры въ 
нродолжение 1892 г. совершалось при ве трахъ 1-ой группы. 
Такъ, въ течение января ме сяца 1892 г. температура опу
скалась ниже нуля 11 разъ и только 4 раза при этомъ дулъ 
ве теръ ии-ой группы; остальные 7 разъ нонижение темпера
туры сопровождалось ве трами 1 -ой группы. За февраль ме - 
сяцъ т ипиш и т  ниже нуля былъ 7 разъ и только разъ при 
этомъ дулъ западный ве теръ.

Въ марте  ме сяце  ниже пуля температура опустилась 
два раза, при чемъ одинъ разъ было тихо, а во второй разъ 
дулъ восточный ве теръ. ииосле дний разъ весной 1892 г. тем
пература опустилась ниже нуля 7-го апре ля, при восточномъ 
ве тре .

Въ течение 1891 г. наблюдалось то-же самое явление, т. е. 
низкой температуре  соотве тствовадъ восточный или близкий 
къ нему по направленно ве теръ. И зъ  47 дней 1891 г., 
въ которые т ипитш п  темнературы<0, 32 сопровождались ве - 
тромъ и-ой группы. Весной 1891 г ., въ после дний разъ ниже 
нуля температура опустилась 16-го марта и при этомъ дулъ 
ве теръ и-ой группы. Въ 1892 г . самое большое понижение 
температуры (— 10°,6 С.) было 27-го января, при се веро- 
восточномъ ве тре . Самая низкая температура въ 1891 г. на
блюдалась 12 -го февраля, при томъ-же самомъ се веро-восточ- 
номъ ве тре .

Несмотря на то, что наиболыпия понижения темпера
туры зимой въ оба года наблюдались при восточномъ ве тре , 
средния суточный температуры обыкновенно были ниже при 
ве трахъ Н-ой группы.

Въ противоположность зиме , ле томъ, при восточномъ, 
или близкомъ къ нему по направлению ве тре , температура



значительно повышалась, при чемъ повышение сопровождалось 
уменыпениемъ относительной влажности. Иллюстрацией такого 
повышения температуры при восточномъ ве тре  могутъ слу
жить наблюдения надъ ве тромъ и температурою 23-го, 24-го 
и 25-го июля, приводимая ниже.

Время наблюдений.
Скорость 
вЬтра въ 

метр.

Темпер, 
возд. въ 

те ни.

Относи
тельная 
влажн.

23-го июля. . 7 ч .утра. 8Е 2 29,2 45
.

1 ч. дня. е 7 35,6 24

■
9 ч. веч. Е , 0 32,3 31

24-го июля. . 7 ч. утра. е 7 29,9 27

1 ч. дня. е 12 35,2 25

9 ч. веч. штиль. 23,8 91

25-го июля. . 7 ч .утра. штиль. 23,5 81

1 ч. дня. 32,6 48

9 ч. веч. ^ 5 25,3 77
и

25-го июля, въ 7 ч. утра, при небольшомъ юго-восточ- 
номъ ве тре , температура достигала 29°,2 С; въ 9 час. вече
ра, при усилившемся ве тре , переме пившемъ юго-восточное 
направление на восточное, температура воздуха достигла 
32°,3 С. На другой день восточный ве теръ продолжается и, 
благодаря этому, уже въ 7 ч. утра мы име емъ температуру 
въ 29°,9 С. Тутъ-же мы видимъ, что восточному ве тру соот- 
ве тствуетъ въ приведенныхъ случаяхъ небольшая относитель
ная влажность: 24, 31, 27 и 25 процентовъ. Въ 9 ч. вече
ра, 24-го июля, наступаетъ затишье и температура пони



жается до 23°,8, а относительная влажность возрастаете до 
91 процента. 25-го июля дуетъ западный ве теръ и темпера
тура понижается.

Причину необыкновенно высокой температуры и сухости 
восточнаго ве тра нужно искать въ динамическомъ нагре вании 
воздуха при опускании съ горъ, Прежде че мъ понасть въ Кви- 
рильскую долину, восточный ве теръ долженъ подняться на вер
шины Месхийскаго хребта. Проходя надъ вершинами горъ и 
по противоположному склону ихъ, воздухъ освобождается отъ 
излишка влаги и становится сухимъ. При опускании въ Кви- 
рильскую долину, онъ динамически нагре вается, при чемъ от
носительная влажность его становится меньше, такъ что онъ 
достигаете долины очень сухимъ и гораздо боле е теплымъ, 
че мъ былъ на противоположной стороне  горъ.

Зимой восточный ве теръ часто сопровождается сухой и 
ясной погодой, а всле дствие этого долина въ зимния ночи зна
чительно охлаждается черезъ лучеиспускание. Это обстоятель
ство представляетъ, можетъ быть, одну изъ причинъ те хъ 
случаевъ понижения температуры зимой при восточномъ ве т- 
ре , о которыхъ мы говорили выше.

л) Дождливость разиыхь ве тровъ. Восточные и западные 
ве тры ре зко отличаются другъ отъ друга своею влажностью: 
восточные ве тры по преимуществу сухие, а западные влажные. 
Наибольшее количество атмосферныхъ осадковъ приносится 
западными ве трами. Наблюдения въ 1892 и 1891 годахъ впол- 
не  подтверждаютъ сказанное. Данныя относительно сравни
тельной дождливости различныхъ ве тровъ заключаются въ 
нижесле дующей таблице , въ которой ШС, Е  и 8Е  составляютъ 
первую группу, а 8\Ѵ, \Ѵ и — вторую.



Времена года.
Число 

дожд. при 
ве трахъ.

Число

ве тровъ.

Процентъ
дождл.

ве тровъ.

и гр. иигр. и гр. и гр. и гр. И гр .

Зима. . . . . 18 15 98 34 18,3 44,1

Весна . . . . 10 27 1 1 1 72 9 37,5

Ле то............... 4 25 65 123 6,1 20,3

Осень . . 15 17 117 63 12,8 26,9

Всего . . . . 47 84 39 292 12 28,7

Въ общемъ, въ продолжение года изъ ве тровъ и-ой группы 
только 1 2 °/о сопровождались осадками, а изъ ве тровъ ии-ой 
группы— 2 8 ,7 % . Изъ 181 случая выпадения осадковъ, 47 
принесены в етрами и-й группы и 84— ве трами второй группы.

Въ виду того, что на 57 процентовъ и-й группы ве т- 
ровъ приходится 4 3 %  ве тровъ ии-ой группы, а между те мъ 
количество осадковъ, приносимыхъ этими ве трами, въ два 
слишкомъ раза боле е, че мъ то, которое приносится и-ой груп
пой, ве тры 8 \Ѵ, \Ѵ и Ы\Ѵ мы име емъ право назвать дождли
выми. Изъ 42 совершенно безоблачныхъ дней, бывшихъ въ 
1892 г ., 80, или 74%  всего числа такихъ дней, сопровожда
лись восточнымъ ве тромъ, или близкимъ къ нему по напра- 
нию. Частые случаи яснаго или совершенно безоблачнаго не
ба при восточномъ ве тре  составляютъ одну изъ его осо
бенностей.

Отличаясь ре зко другъ отъ друга, восточный и западный 
ве тры оказываютъ различное влияние на климатъ ме стности, 
въ которой находится Сакарский питомникъ.

м) В л ияние восточнаго ве тра на климатъ. Восточный ве теръ,



благодаря своей контивентальности, сообщаете ме стности ту 
резкость переходовъ температуры, о которой говорилось вы
ше; влияние его могло бы быть очень велико, еелибъ оно 
не уме рялось западными ве трами, дующими со стороны Тер- 
наго моря и приносящими въ долину значительное количество 
влаги.

По всей ве роятности, въ болыпинстве  случаевъ выпаде- 
ния атмосферныхъ осадковъ при восточномъ ве тре , влага при
носится не этимъ ве тромъ, а западнымъ, такъ какъ трудно 
предположить, чтобъ восточный ве теръ, приходя изъ ме стъ съ 
малымъ годовымъ количествомъ осадковъ, могъ доставлять 
влагу.

Выпадение осадковъ при восточномъ ве тре  можетъ про
исходить отъ сме шения двухъ слоевъ воздуха различной отно
сительной влажности и температуры. Такое предположение 
тЬмъ боле е ве роятно, что наибольшей дождливостью восточ
ный ве теръ отличается въ холодное время года,

н) Общая характеристика 1892 года въ селъско-хозяйст- 
венномъ отноииении. На основании всего вышесказаннаго, истек- 
ший 1892 годъ кратко можно характеризовать такъ. Начавшись 
при уме ренно низкой температѵре  и сравнительно большомъ 
количестве  влаги, онъ име лъ жаркое и сухое ле то и не
обыкновенно теплую осень, по крайней ме ре , въ первой сво
ей половине  мало че мъ отличавшуюся отъ ле та. Сентябрь 
ме сяцъ былъ непоме рно жарокъ; въ конце  осени темпе
ратура сразу понизилась и началась дождливая погода. Пе- 
реходъ отъ весны въ ле ту совершился ре зко. Ле томъ, благо
даря засухе , уровень почвенныхъ водъ сильно понизился и 
большинство колодцевъ изсякло.

Особенности погоды сильно отразились па состоянии ра
стительности. Съ весны развитие растительности шло очень бы
стро, но въ июне , благодаря быстро повысившейся температуре , 
при сравнительно маломъ количестве  влаги, развитие ея при- 
остановилось и травы, даже сорныя, име лиочень жалкий видъ.



Высохшие въ июне  хле ба представляли весьма печальное зре ли- 
ще. Сносную кукурузу име ли только те  хозяева, которые по- 
се яли ее очень рано, или пашни которыхъ расположены въ 
низинахъ и вообще въ ме стахъ, защищенныхъ отъ восточ- 
ныхъ ве тровъ. Кукуруза, посе янная поздно, въ особенности 
на открытыхъ ме стахъ, не дала зерна и была убрана на 
кормъ скоту.

Созре вание винограда наступило рано. Не которые сорта, 
какъ напр, самачре и дондглаби созре ли въ двадцатыхъ чис- 
лахъ августа. Для роста и созре вания винограда погода сто
яла вообще очень благоприятная.

Благодаря теплу и сравнительной засухе , виноградники 
дали въ большинстве  случаевъ обильный урожай винограда 
прекраснаго качества, съ достаточнымъ содержаниемъ сахара 
и малой кислотностью, а сухая и теилая погода благоприят- 
ствовала и своевременному сбору.

Весной, благодаря быстрому повышению температуры, раз- 
витие мильдью наступило не сколько раньше, че мъ въ 1891 г., 
всле цствие чего не которые хозяева не успе ли произвесть 
перваго предохравительнаго опрыскивания виноградниковъ бор
доскою жидкостью. Боле е сильное развитие грибка наблюда
лось у те хъ, кто нриступилъ къ опрыскиванию позже 10 -го 
мая. Осенью погода была настолько теплая, что многия ра- 
стения во второй разъ дали листья; ле съ издали казался 
такимъ-же зеленьшъ и све жимъ, какъ весной.

Отде льные цве тки на ожине  можно было наблюдать 
еще въ начале  декабря.
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94 3 наѵ2, НМ, — 47)2б Дождь.
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67 8 Е „  Е, - 7 ,26 Дождь.
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81 2 88Е 2, 0 ,  Е 8Е 2. —

84 4 0 , 0 , \Ѵ8Ѵ 2. —

86 0 0 , ЛѴ8, 0 . —

90 7 8Е 4, 8\Ѵ2. 0} 97 Дождь.

91 5 ш д ѵ 2) Ш \Ѵ 6, 0 . ' 3 ,9 Дождь.

75 3 0 , ^ Ш ѵ ,, 0 . —

61 0 8Е 2) Е 8Е 6, Е 3. —

66 0 Е 8Е 4, Е 10, Ѵ 2- —

82 4 \ ѵ 8 , м ѵ 24,, Дождь.

90 6 ж„ \Ѵ5, 0 . —

77 3 0 , 8Е 3, 0 .

741 )5 3 ,в 1
—
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4 16 ,9 21,4 2 2 , 6 2 3 , , 20,2 Ни

5 19,6 18,4 2 1 , 3 2 2 , 7 20 ,о 12

! 6 2 4 , з 2 5 , 5 2 1 ,о 2 2 , з 2 4 , 0

7 2 2 ,5 27,з 21,5 22,4 30 ,о 21]

8 2 2 ,6 30,8 2 2 ,в 22 ,з 2 7 ,0 н
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' 12 25,8 3 3 ,2 25„ 2 5 , 29,8 11

13 2 5 ,8 Зб,, 26,з 25,о 30,5 18

! 14 2 5 ,4 3 1 , 4 26,6 2 5 ,4 2 9 ,5 21

15 24, о 26,0 26и 2 5 ,7 27,з 21

10 2 7 ,9 3 3 5 3 26 ,0 25,, 35 ,0 18
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с ъ  д о ж д .  п р и  \Ѵ  .

8 0 8 8 ^ 2 , А Ѵ б , \ Ѵ 4 . 2 , д 4 Д о ж д ь  н о ч ь ю .

91 1 0 №’ т 27 Ѵ 2 , ѵ ѵ 3 . 5 , 5
Д о ж д ь  в ъ  7  ч .  у т р а  п р о д о л 

ж а л с я  д о  5 - т и  ч а с .  п о п о л у д .

8 1 1 0 \ Ѵ 8 \ Ѵ 2 , Л Ѵ 3 , 0 . 2 , 2 6 Д о ж д ь .

7 6 8 0 , ѵ 2 . ° , 1 4 Д о а с д ь  в ъ  5  ч .  в е ч е р а .

7 1 2 8 Е „ К \ Ѵ 2 , Е 8 Е 4 . —

5 2 0 Е „ Е ю » Л У 4 . ------

6 1 4 8 Е П л ѵ т ѵ 8 , 8 Л Ѵ 4 . ----- Р о с а .
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о 4 8 Е 4 , т т \ Ѵ „ Л Ѵ 6 . ----- Р о с а .

6 5 7 0 , ^ 5 , \ ѵ 2 . -----
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6 4 3 0 , Р о с а .

6 8 4 0 , \ ѵ к \ ѵ 6 \ ѵ 2 . -----

7 2 8 8 8 Е , Ѵ 7 , \ ѵ , 0 , 3 Д о ж д ь .

8 0 9 V * , 0 . 0 „ Д о ж д ь .

6 0 1 е 2 , Л Ѵ 2 , 0 .
|
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— 6 --- V , , —

62 4 8 „ З \ѵ 4, ^ 2. — Роса.

57 1 0 , Ее, о . — Роса.

66 4 О, — Роса.
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— 6 Е „ \ѵ 2. —

67,, 5 _
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179 10 \ѵ „  ЧУ„ ^ 0,0 Дождь.

65 2 8Е 4, №\Ѵ2, — Роса.

60 1 8 ., ^ 5 ,  Ѵ и —

62 4 —  - 0,4 Вечер, моросилъ дождь.

58 9 Ш \Ѵ 3, Е 8Е 4, V , — '
!

68 9 — \ѴМ\У4 — ---
;

68 7 ШѴУ4, ЛУ5 —

62 8 -  е 7, \ѵ, 0,7 Дождь.

91 10 \Ѵ3, \Ѵ3 - 1 2 ,„
Дождь въ продолжение всего 
дня съ перерывами.

86 10 иш , ,  т ѵ 8, т ѵ , 1,6 Дождь.

69 9 — 8 \У „ 8 \У3 —

69 6 88Е „  №4, М\У, 1 Роса.

64 4 ^ б , Роса

73 4 — \ѵ ш у 5, \УК\Ѵ4 —

55 2 ■ 8Е „  8Е 5 - —

68 6 \Ѵ8 \Ѵ,, \Ѵ5) \У8^У2. 1,0 Дождь ночью оъ 16-го на 17-ое.
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и
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91 

73

75 

66 

72

76 

72

67 

42

58

45

52

64

68

10 \ѴЯ\Ѵ„  Н \ѵ2, 0 , 23 ,0

’
Дождь

9 0 , \Ѵ8 \Ѵ,, 0 . 17,о Дождь

7 0 , ^ 4 , \Ѵ ,т 2 • 0,4 Дождг,

5 3 „ \ѵ,У 65 0 .

1 88Е 2, \Ш \Ѵ 2, \\7К\Ѵ,

1 0 , ^Ѵ4, 0 . Роса.

5 0 , \У1? 0,4 Дождь

10 0 , ^ 5 , 0 . ?̂46 Дождь

5 0 , Е 8Е, 0 .

0 Е 8Е 6, Е 8Е „ Е ,.

0 8Е 3, — 0 .

0 8Е 3, Е Я Е ,, 0 .

0 Е „ Е „ Е ,

0 8Е а, Е „ 0 .

1 о , Е К Е 3, 0 .

Р-нх>
>&ооЯЕнсб
Осо
Е-оераачо

овзи:сЗОо
и3и

ии р  и м е  ч а  н и я .

и
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1 25,, 3 0 ,8 26,9

2 26,8 3 3 ,з 27,0

3 2 4 ,5 26,5 26 ,4

4 2 5 ,3 30,, 26,8

5 25,, 27 ,6 26,4

6 22„ 27 ,, 26,з
и '

7 24,, 27,3 26 ,0
|

8 26,2 29» 26,,

9 25,, 31 52 '2 6 ,з

10 2 5 ,7 з з , , 2 6 ,5

11 2 5 ,я 30,9 ю съ СО

12 2 5 , , 3 2 ,8 26,8

13 2 2 „ 28 ,9 27,о

14 2 3 ,4 29 ,0 26 ,8

15 2 3 ,5 29м 26 ,,

16 2 3 „ 27,, 2 6 н

Е Ни
О Л. ■г-Н
Я н

я
3
я
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3- о !=Со 2
Ч-Р ѴО

СЙ м я
Рч О я
н
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26, 

26, 

26, 

26 

20 ,о

2 5 ,9 

26,„
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26 ,0

26.

26,

2 6 ,3

26,

26,

26,

26,

ей ей Я ©- 
л ®

я еэ
я

,
ЬРя

-я ®а к
2 2СЙ ЧИ ѵс

33

32,

33,

29,

29,

31,

31,

о
О

яяиоН
4*СО

34.2

Зо ,0

3 2 .5

3 0 .2

31.0

2 7 .5

35.0

34.0 

3 1 „

,4

16,

17.,

16ц 

26,(

19.,

18., 

15, 

16„

18.7

18.7

15., 

17„

17., 

18„

18., 

18,,
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11 р и м е  ч а н и я.

62 1 0 , ЕЖ Е6, 0 .
1
;■ Сильная роса.

61 5 К Е , 8 \Ѵ,, 0 .

65 6 0 , 0 . Роса.

67 7 8\У, \ ѵ т ѵ 4, 0 . 19,48 Дождь.

60 6 АѴ„

78 8 лѵилѵ и, \Ѵ4, 0 . Роса.

65 2 0 , Е 3, 0 .

50 0 8Е „ Е 8Е 5, 0 ,

55 4 8Е 2, 0 .

65 3 0 , К \ѵ 4, 0 .

61 1 0 , 0 .

57 1 Е , \ѵ 4, 8 \Ѵ4.

70 5 0 , \ѵ 3, \ѵ к \ѵ ,. Р о са . В ечером ьсильная  гро- 
з а  безъ дождя.

68 5 0 , \Ѵ8 \ѴП 0 . Роса.

65 3 0 , 88Е, 0 . Роса.

58 1 8Е „ Е „ 0 .
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1  аО  .  сиа  еч и*СО 05 Я В К 
И Г . «  а  р-
я  1 05 
Я вч И 
Я -Я 
= § 1  
§ а  и*гз й К 

§  в  с

°  з и
а * °
К § и И г
И з *
* 3» 

5 ’Й
в  'и '0 ®
* * я^  Я

5 ч
® в  « о

Иг0°
«с
з ;
5!йс
О

1 7 2 3 , 0 2 9 , 2 2 6 , о 2 6 , 1 2 9 , 0

18 2 1 , , 2 3 , 4 2 5 , , 2 6 , о 2 7 , 0 |

1 9 2 1 )9 2 4 , 6 2 4 , о 2 5 , 5 2 8 , о

’
2 0 2 3 , 6 2 8 , 2 2 4 , 6 2 5 , 2 3 0 ,  „ )0|

2 1 2 1 , и 2 5 , 6 2 4 , 6 2 5 , 2 2 8 „ » К

2 2 1 9 , в 2 0 „ 2 3 , 9 2 5 , 0 2 3 , 6

2 3 1 9 , ) 2 3 , 2 2 3 , 4 2 4 , , 2 6 , 2 м К

2 4 1 9 , 6 2 1 , з 2 3 : 0 2 4 , 4 2 3 , и 1

2 5 1 7 , 9 1 8 , 7 2 2 , 2 2 3 , 6 2 3 , 2 }и) 1

2 6 1 7 , 6 1 8 , и 2 1 , 2 2 3 , о 2 4 , 0 2

2 7 1 9 п 2 2 , 9 2 0 , о 2 2 , 4 2 6 , 5 \
2 8 1 8 , 9 2 2 п 2 0 , з 2 2 , 2 5 , 4 0 ,

2 9 2 0 2 4 , 3 2 1 , о 2 2 , 2 2 8 И 2,91

3 0 2 0 п 2 3 , 6 2 1 , з 2 2 , 2 2 9 , о 2  „

Среднее за а п  
мЬсяцъ. 1 з 6 2 6 , 7 2 4 „ 2 5 , г 2 9 , 4 1 6 „
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1! р и м е  ч а н и я.

1
64 4 о , \ѵ,ѵ 2 ? \Ѵ. 3 ,и Дождь иочьио.

81 5 ЛѴ 8 \Ѵ,, О. 1,35 Дождь.

65 4 О, е е е 5! е 2.
Дождь, сильная гроза и громъ

59 7 о , 82, 8 ,. 9 „ при быстрой переме не  ве тра|
с и> Е 8а на 8. съ 8 ч. веч. и ночью

74 3 О, 8 \Ѵ2, О.

86 10 О, Л Ѵ Ш У ,, 30,8 Дождь сильный съ 10 час. веч.,'
въ продолжение всей ночи.

81 7 8 , \Ѵ 8 \Ѵ 4, ЛѴ2.

77 6 О, \ ѵ к \ ѵ 3, N . . 2 2 , 2б Вечсроиъ силыи. дождь.

79 3 \ ѵ , \ ѵ т ѵ „ АѴи;

62 1 Е 8Е „  Е 4, Е , О {

63 1 8Е, 88 \Ѵ, 88Е. Сильная роса.

69 2 Е 8Е , О.

71 3 о , 8 \Ѵ, О. Роса.

71 2 о , 8Е , О. Утромъ сильный тумань.

66,6 9 1
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"  & а  
в  ® к  
§  в  * 
1  н

« от ^
1  - В -= §  Е
и 3 «  
« -  8 СЗ >=з^  я  о

о  « п  
°  1 :Ва и4 : 4 « ; (6

12 и А
Г» ‘ ,
“ = 1й >№ 8 1 г  ь - кС С :.5 « * Р к а !сЗ й * 
5? А 5 1*  Н

и “

И̂
 *

>  С :
? , к и
л
о

)8

1 20 , , 2 0 ,6 2 1 ,з 22 2 5 , 8 14ии !

2 — — 2 1 ,, 2 2 ,з 2 5 ,2 12

3 1 6 , е 1 7 , 4 2 1 , , 2 2 ,з 1 8 ,9

4 1 8 , 3 20 , , 20 21,6 — -

5 1 7 ,4 2 8 ,6 1 9 , , 21,2 2 5 м

6 1 5 ,6 16 ,2 1 9 ,6 21,2 2 1 ,з 12»

7 1 6 , . 00 оо 1 9 „ 20 ,з 21,6 13»

8 17,8 1 8 , е 1 9 20,8 2 3 „ П»

9 1 8 , , ю , , 1 8 , , 20,6 2 3 , 0 П,

10 1 7 ,з 1 8 , , 1 8 ,з 20 21,6 13,

И 1 7 ,6 1 7 ,з 1 7 ,з 1 9 , 7 — —

12 1 7 ,6 1 7 , 6 1 7 , , 1 9 , , 2 3 ,9 10

! 13 1 8 ,з 1 9 , 6 1 8 ,2 1 9 , , 2 2 , э 12

14 1 7 ,з 20 ,, 1 8 ,з 1 9 , , 2 3 ,8 12 и|
15 1 8 ,2 1 9 , 6 1 7 , я 1 9 , 7 2 3 „ 15

1
16 1 7 ,6 1 9 ,з 1 8 , . 1 9 ,9 2 2 п 12 1
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Направление и сила 
ве тра.
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§ 1  о ^ СР й
Я ьЧч х
3  аИ «

11 р и м е  ч а и и я.

57 6

|

— и е 5, е и «

— -  -  -  и И » Дождь.

88 7 8 Е2, ^ 2 - 15,9 Дождь.

72 4 -  \Ѵ2 -

71 3 8Е 4, 8Е 2 —

93 10 -  8Е 4 - 71 П5 Дождь.

82 5 -  ЛѴ4, 8^ 2. Туманъ.

61 4 Е , Е 8Е 2, Е N Е 2.

59 8 Е 8Е 2, Е4, Е 2.

о̂. со 9 8Е ,, Е 8Е 3, Е Н Е ,.

62 5 Е 8Е П Е 8Е 2 — Роса.

59 0 8Е 6, Е Я Е , — Туманъ.

71 8 ЕМЕ, \Ѵ3 — 4)84 и Дождь.

79 3 8\Ѵ4, 8 \Ѵ3 — '

81 5 8Е 2 88Е , 8Е 2. 8)з Дождь.

8! 4 _  дѵ2 -
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17,

17,

17,

16,4 

18 

17,„

19,

2 0 ,

2 0 ,

18 >«

2 0 ,

17,

14 >4

15,

16,

Ф Я'З срр & рг
С2фО я «•2 аа> - > а >  —
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5>го
©< сЗ О  •О Ли ^

20

18,

18,

19,

18,« 

2 0 , „
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2 0 ,

19 ?3
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13 >8

15,

15,,

о  4,

го ©
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16,

15,

1 о о  **
; Я ^  2  .

-я 5 «
а § !  &! >-» ѵо 144
& |Г *. сЗ Ч Си н  к
с и  о

, я  сз си а = ни си , о
Н  О  а

19 , 6

19 и
19,

19

18 ,6

18,
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26,

28 ,0

26 ? 4
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28,

28,

28,

28,

24,„

26,’п 

21,о 

17,4 

20,6 

20 ,„
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1 1 » 
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11 р и м е  ч а и и я.

74 0 Е 8 Е 2, О , О . Роса.

56 0 о , / 8 8 Е 4, О .

69 0 8 Е 2, 8 8 Е 4 , о .
. .  и

- . 1 8 Е „ — Е 8 Е 2. '%(и8 Дождь.

.71 4 8 Е „ 8 8 Е 3, О .

70 0 8 Е 2, 8 \Ѵ „ О .

59 0 е е е 2, о , О .

56 3 Е 8 Е 2, 8 \Ѵ 4 . _ _

60 1 8 Е М 8 Е 3, О .
• ■

74- 2 8 \Ѵ „ ^ѵ2, 88АД7, .

53 0 8 Е „ 8 Е „ 8 \Ѵ 2 .

76 5 о , 8 \Ѵ 7, ^ 5 - 957 Дождь

71 1 0 88А Ѵ 2, з \ѵ 4, 8 Е , .

55 0 8Е „ Е 6> е 2.

соиГГ> 0 е к е 2, 8Е , , е 2. 1

СГ
Э

О
С

и 3’«
- |
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о  ий си с  с- 2  ~ ® Я ~
Я . я  РС
к - .
13 В р^ о
^  " л

В 12 «  
В О ’м

’Е « 21:5 ЙСЗ г;И С

О А «и
2 * ®

М фа я як - 1г V 

- ©1 ^ 2 .
И 04 «
Р ^ .И3 64 й 1% С Я
.§ § ® Г5 л К
й в 2 ^  св Ч я 0

1 1 3 ,^) 1 5 , 6 15 ,2 1 111 2 0 , ,
1

5|

2 5 ,2 1 5 ,з 1 5 ,„ 17,2 2 1 , в 5

3 1 5,0 1 4 ,о 1 5 ,и 1 7 ,0 2 2 , 0

4 1 3 м 1 4 , , 1 5 ,о 1 6 ,, 2 1 ,з

5 1 3 » 1 5 ,6 14,8 10,6 2 2 ,о

| К 1 2 ,9 1 4 .8 14,8 1 0 ,6 2 1 ,8

7 1 4 ,з 15 ,2 14 ,8 Ю ,2 2 4 ,о

8 1 5 ,о 1 0 ,6 14,8 Ю ,2 2 2 , 8

9 1 3 , , 1 4 ,2 1 5 , 2 1 0 ,3 1 0 ,8 1

1 0 1 1 ,9 1 8 , 5 1 5 ,о 1 0 , , 1 8 , 7

11 1 3
11 1 3 , , 14 ,6 1 0 ,1 1 7 ,4

1 2 11 ,3 10,6 1 4 ,„ 1 0 , о 1 8 , ,

1 3 1 1 ,8 9 , 6 13,7 1 5 , 8 2 0 ,з

1 4 1 1 ,6 9 ,з 1 3 ,о 1 5 ,4 1 8 ,8

1 5 1 2 , Г) 12 ,2 12,4 1 5 ,о 2 0 ,6

16 1 2 ,о 1 1 ,2 1 2 ,3 1 4 ,9 1 7 ,з 5
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в е ч .  м о р о с и л ъ  д о ж д ь .
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Молния безъ грома.

Въ 5 час. пополуд. моросилъ 
дож дь.

Сильная роса.

Утр. роса . Въ 9 час. вечера! 
иакраиывалъ дождь.

Въ 7 час. утра небольшой 
д о ж д ь .

Утромъ роса. Съ 11 час. утра 
моросилъ дождь до конца дня 
съ перерывами.

Въ 9 час. веч . накрапы валъ 
дождь.

Ночью сильный дождь и въ 9, 
час. веч. моросилъ дождь.

Въ 7 ч. утра дождь. Дождь 
весь день съ перерывами.

Дождь съ перерывами.
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Г1 р и н е  ч а н и я.

78 0 О, 88\Ѵ2, 88Е ,. Иней пт. 7 ч. утра.

83 9 88 \Ѵ4, 821 О
.

Иней въ 7 ч. утра.

87 9 О, ДѴ8\Ѵ2, О.

92 10 щ \ ѵ 3, ^ 8, О. 1 ,е Ст, 11  ч. веч. дождь.

67 9 88Е 2, 8Е 3, Е 8Е 2. Иней утромъ.

СО

.

10 В Б,, о , 8Е 3.

66 1 В8Е 8, е 4, 8Е ,. Иней утромъ.

90 9 8Е 2, ^ е , ^ 5, 1,9 Дождь вечеромъ.

79 3 о , 8Е 2, Е 3. Ночью и утр. небольшой 
дождь.

80 6 Е „ и е „ О.

73 5 8Е „ 8Е а.

59 5 8Е 3, 8Е 4) Е 8Е г.

59 5 88Е 3, 88Е 2, О.

53 7 8Е „ 8Е 4,

16 8 8 \Ѵ„ к \ѵ 4 \Ѵ2. 35 ,6 Ночью и весь день дождь.

)4 10 \ѴХ\ѴГи О, о . 21,9
1

Ночью и вест, день дождь.
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8 8 Е , ,  Е Ы Е П О .  

О ,  8 8 Е „  8 8 Е 3. 

Ш \ Ѵ 2 , \Ѵ 5, Е 8 Е 3. 

• Щ ,  Е „  Е 8 Е 2.

О ,  З Е 2, Е ,

8 Е 2, 8 8 Е 2, О .

О ,  8 Е 6, Е 2.

Е 5 Е 3, Е К Е 5, Е 2 .
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И ,8

8 , 9

14,6

57 ,9

1 2 3 ,6

2 ,*

-

Ночью и це лый день дож дь.

Утромъ и ночью дождь. Къ 
вечеру сне гъ.

Ночью дождь. Съ 6 час. веч 
дождь до 7 ч., а  потомъ сне гъ.

Съ 9 ч. утр. весь день сне гъ, 
ночью сильн. дождь съ в е тромь. 
громъ; къ утру сне гъ. Днемъ 
дождь

Н оч. небольш. дождь. Днеыъ 
и зре дка накрапывалъ дождь.

14,9

5 ,7

2 8 ,6

22,6

2,6

Утромъ дождь. Съ 1 час 
изре дка мороситъ.

Въ продолжение дня съ пер< 
рывами дождь

Ночью дож дь. Дождь въ 1 1 
и въ 9 ч. вечера.

Ночью дож дь. Днемъ до 1 
дож дь.

Небольшой дождь ночью 
утромъ.
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.А ОО ч м4со л
3 Я
Ям а
45 СЗ й и 0

Январь................ --- 6,1 3,7 3,4 14,4 11,6 93 44 1

Февраль.............. --- — 4,8 4?б 16,8 3„ 82 39 8

М артъ................. --- — Ю,4 0,9 25,6 0,9 74 30 5,

Апре ль............... Ю ,и 10,4 13,4 1 0 , , 31,з -  0,5 81 33 6,

М ай..................... 16,6 16,4 20,4 16 ,5 3 3 „ 7,6 82 39 5,

июнь..................... 23,! 2 3 ,6 20,4 24,о 37,6 П ,б 75 27 3,

июль..................... 2 5 ,9 2 5 ,6 3 0 ,7 2 4 ,838,5 13,5 68 13 и

Августа.............. 27,о 2 6 ,9 20,8 24,8 38,7 14,0 68 20 5

Сентябрь. . . . 24 ,9 2 5 ,2 2 6 ,7 9 9 35 .0 10,4 67 19 3,

Октябрь. . . . 1 8 , 3 Ю ,8 18,9 1 7 , 8 2 8 „ 7 , 6 6 8 27 3

Ноябрь............... 1 2 , 8 14,8 1 0 „ Ю , 9 24,о -  0,о 7 0 32 5

Декабрь. . . . 6 . й
' 6 8 , 6 4,е 5 , 9 Ю , 5 -  2 , 0 8 3 2 7  1,

Среднее. . 1 8 , 4 Ю,о 1 7 , о 1 4 „ 3 8 , 7 - П ,6 7 6 13 5,
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170,3 16 9 1 — 1 17 — — 13 1 7 12 19 1 5 12 1 58

1 7 4 , в 16 4 — — 7 13 и — 7 — 20 4 2 — — 7 — 33

00 со о 10 1 — — 8 10 — — 2 — 16 2 8 5 — 1 11 3 64

2 0 8 , 5 17 4 — — 2 14 — — 1 2 1 35 — 1 — 25 — 65

9 0 , 6и 11 — 1 — 4 13 — — — 1 1 17 8 8 4 18 10 67

4 7  „ 8 — — — 11 1 — — — 1 1 10 16 1 6 14 7 56

7 2 , 44 10 — __ — 5 5 1 — — — — 10 8 1 4 43 7 73

5 7 , 96 11 — — — 10 9 — — — — 2 6 12 2 7 22 13 6 4

9 2 , 9з 6 — — 2 9 1 — — — — 3 6 10 3 9 18 7 56

01,67 7 — — — 11 3 — — — — 7 7 31 — 11 7 — 63

5 8 , д8 11 — — 2 9 8 — 1 — 2 14 37 1 3 7 1 65

3 5 8 , „ 15 4 — 1 2 18 — 6 — 5 9 32 3 4 10 8 71

1 4 7 1 „ 4 1 3 8 22 2 5 77
|

112 2 и__
3 0 5 65 1 5 8 1 8 0 21 55 1 9 4 5 7 7 3 5
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Материилы для й ж ии фялоксеры ви Кутаисской г|й«ри .
и.

Современное соетояние нашихъ све де ний по 
биологии филоксеры.

В. и. Жмуйдзиновича.

Во всемъ животномъ царстве  трудно указать хоть одинъ 
организмъ, который въ такое короткое сравнительно время 
возбудилъ бы внимание столькихъ изеле дователей, какъ вино
градная филоксера и другия близкия къ ней формы. Не прошло 
еще сорока Ле тъ, какъ въ первый разъ была описана фило
ксера подъ именемъ Р е тр Ь и̂ из ѵиШоииае ньюиоркскимъ прави- 
тельствеенымъ энтомологомъ Аза Фитченъ (въ 1854 г.), менее 
тридцати ле тъ она открыта въ Европе , а уже о ней суще
ствуете це лая литература почти на все хъ евроиейскихъ язы- 
кахъ. Громадная премия въ 300,000 франковъ, предложенная 
французскимъ правительством^ за открытие радикальнаго сред
ства противъ этого страшнаго бича виеоградниковъ, застави
ла писать о ней все хъ, кому было только не ле еь, даже 
людей, въ глаза не видавшихъ филоксеры, не уме ющихъ 
отличить ее отъ оидиума и другихъ виноградныхъ боле зней. 
По справедливому заме чанию Валери Майе, „тому, кто въ 
наше время берете на себя сме лость писать о филоксере , 
предстоитъ нелегкая задача резюмировать горы книгъ, сочи
нены!, мемуаровъ, заме токъ и даже памфлетовъ“ . Несмотря,



однако, на эти горы исписавной бумаги, несмотря иа то, 
что, кроме  въ высшей степени поверхностеыхъ изсле дова- 
телей, за изучение филоксеры бралось ее мало очень со- 
лидныхъ ученыхъ, въ роде Корню, Бальбиани, Майе и др., 
це лый рядъ вопросовъ первостепенной важности по биологии 
интересующаго насъ насе комаго остался еще не выясненнымъ.

Изсле дования носле днихъ ле тъ, какъ по отношению ви
ноградной филоксеры, такъ и относительно близкихъ къ ней 
видовъ изъ того же рода Рйуииохега и . очень родственнаго 
къ нему рода СЬегшез, все боле е и боле е заставляете подо- 
зре вать, что циклъ развития филоксеры гораздо сложне е, че мъ 
обыкновенно принимается. Воте какую характеристику да
ете для него нагаъ изве стный энтомологъ Холодковсвий въ 
своемъ курсе  энтомологии ’).

„Образъ жизни видовъ этого рода чрезвычайно сложенъ, 
запутанъ, быть можете, сопряженъ съ миграцией и, вообще, 
далеко не вполне  изученъ, несмотря на долголе тния изсле - 
доваиия разиыхъ ученыхъ... Кроме  одноле тняго цикла разви
тая, какой отличаете, наприме ръ, виноградную филоксеру 
въ Евроне , бываете еще и двухле тний циклъ (напр., для той- 
же филоксеры въ Америке ), всле дствие того, что партеноге- 
нетическое размножеаие длится не одинъ, а два года; кроме  
того, нове йшия изсле дования еще боле е усложнили вопросъ 
о развитии филоксеры, показавъ, что настоящие самцы и сам
ки могутъ выходить изъ яицъ, отложеяныхъ не только кры
латыми, но и безкрылыми партеногенетическими самками; 
что крылатыя неде лимыя могутъ появляться въ весьма раз
личное время года; что вме сте  съ яйцами зимуютъ иногда и 
вылупившияся изъ яицъ иартеиогенетическия насе комыя. Сло- 
вомъ, сиособъ развигия тлей этого рода весьма сложенъ и, по 
всей ве роятяости, зде сь, какъ у СЬегтез, также существуете
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параллельно другъ другу нисколько различныхъ цикловъ раз- 
вития для каждаго вида".

Въ этой главе  мы име емъ въ виду представить въ об- 
щихъ чертахъ современное состоите нашихъ сведе ний но био- 
логии филоксеры, всю спутанность ихъ и. часто положитель
ное противоре чие однихъ другимъ, или даже остановиться на 
те хъ данныхъ, который сообщаютъ наиболе е компетентные 
изсле дователи. Понятно, при изложении мы могли коснуться 
только самаго основного, оставивши въ стороне  частности, 
такъ какъ после дния завлекли бы насъ слишкомъ далеко.

Въ большей части сочинений, заключающихъ опи- 
сание филоксеры и трактующихъ о ея биологии, приводимый 
данный въ общемъ весьма сходны и представляютъ собою 
ни что иное, какъ въ большей или меньшей степени 
извлечете изъ классическихъ изсле довавий М. Корею и 
Бальбиани. Первое изъ этихъ сочинений —Ё иисие зиг 1е Р ииуиио- 
хега ѵазШ гих —заключаете подробное онисание трехъ первыхъ 
формъ насе комаго; второе, напечатанное въ 1884 г., подъ 
заглавиемъ Ье Р ииуииохега б и сЬепе еб 1е Рйуииохега бе 1а 
ѵи̂ пе, содержитъ подробное описание половой формы филок- 
серьт и ея оилодотворениаго яйца. Взаимно дополняя другъ 
друга, эти два изсле дования соетавляютъ законченный трудъ, 
который и иослужилъ источникомъ для все хъ писавшихъ о 
филоксере . Приведенный въ этихъ сочиненияхъ даиныя, пре
красная сводка которыхъ сде лана въ изве стномъ сочинении 
Валери М айе— Ьез ипзесиез бе 1а ѵи§ п е 2), сводятся въ общемъ 
къ сле дующему'.

Изъ такъ называемаго „зимняго“ , или оплодотворенпаго 
яйца, отдожениаго осенью предшествующаго года оилодотворен-

’)  1 8 9 0  г .,  ст р . 4 7 — 9 0 .  Также Р г о ^ г ё з  а ^ г ис о ие  е и ѵ ииис о ие .  
1 8 8 7  г . ,  №. 1 1 .  И ереводъ на р усск ий язы къ В. А . Старосельскаго  

поме щ енъ въ  „Т р удахъ  И мператорскаго Е авказскаго О бщ ества Сельскаго 
Х озя й ств а за 1 8 9 1  г . ,  № №  3 — 4 ; име ет ся  такж е отде льный оттискъ.



ною самкою подъ боле е плотными слоями коры виноградной 
лозы, весною выходить молодая особь филоксеры и направляется 
на распускающияся почки или листья. Погрузивши свое со
сальце въ верхнюю поверхность листовой пластины, молодая 
филоксера иачинаетъ расти, а подъ нею образуется такъ на
зываемая галла (§а11е), или листовая бородавка, все увеличиваю
щаяся въ разме рахъ и своими боковыми краями постепенно 
возвышающаяся падъ образовавшею ее особью. ииослЬ треть
ей линьки листовая филоксера, или размножительпица рода 
(§а11исо1е), достигаетъ своего полнаго развития, вздувается какъ 
бурдюкъ и въ течение приблизительно трехъ недель отклады- 
ваетъ оть 5 до 6 сотенъ яицъ. Черезъ 7-8 дней после  кладки, 
изъ яицъ выходятъ мояодыя особи и быстро уходятъ на око
нечности развивающихся иобе говъ, где  на боле е молодыхъ 
листьяхъ вновь образуютъ галлы. Такимъ образомъ, въ те- 
чение л иѵга сле дуютъ одно за другимъ не сколько поколЬний. 
Воспроизводительная способность самокъ къ осени постепенно 
уменьшается и въ то время, какъ особи первыхъ генераций 
оказываются способными отложить отъ 500 до 600 яицъ, 
после дния листовыя ноколе ния откладываютъ ихъ не боле е 
сотни. Осенью все  молодая листовыя особи направляются на 
корни, где  оие и зимуютъ. Весною, въ начале вегетации, оне 
присасываются къ корнямъ и превращаются въ корневыхъ 
особей (Касиисисоие), онустошительоицъ виноградниковъ. ииосле
3-й линьки, достигши своего полнаго развития, корневая 
особь, или такъ называемая т е г е  ропсиеизе, начинаетъ откла
дывать яйца,— первыя поколе ния иногда до 100 штукъ каждая 
особь, после дния ж е—въ не которыхъ случаяхъ не боле е 1— 2. 
Такое уменыпение плодовитости стоить, какъ показали изсле - 
доваиия Бальбиани, въ связи съ прогрессирующей атрофией и 
умеоьшениемъ числа яйцевыхъ трубочекъ. Де йствительно, въ 
то время, какъ у первыхъ поколе ний листовой филоксеры ихъ 
можно насчитать до 45-50 штукъ, у нервыхъ поколе еий кор
невой ихъ насчитывается отъ 12 до 20, а у после днихъ число



это уменыпаяется до 6, 4, 2 и даже до одной съ единствен- 
нымъ яйцомъ3). Черезъ 2 неде ли после  вылупления изъ яй
ца, развитие котораго продолжается, смотря по погод из, отъ 
8 до 10 и боле е дней, новыя корпевыя особи, въ свою 
очередь, становятся способными къ откладыванию яицъ; такимъ 
образомъ, одпо за другимъ сле дуетъ до 5 и боле е поколе аий. 
Изъ особей после днихъ поколиший часть нродолжаетъ разви
ваться партеногенетически дальше, до наступления холодовъ, 
часть же— большая или меньшая, смотря по условиям ъ,— обра
щается въ такъ пазываемыхъ „иимфък (п утриие), а зате мъ, после 
5-й линьки 4), въ крылатыхъ (аииё). Не обратившаяся въ послед- 
нихъ особи продолжаютъ откладывать яички до глубокой 
осени, и потомства ихъ, а часто и оне  сами, перезимовы- 
ваютъ подъ отставшими пластинками и въ трещинахъ коры. 
Что касается крылатыхъ особей, представляющихъ собою 
также партеногенетическихъ самокъ, то оне  подымаются на 
воздухъ и перелетаютъ на другие виноградные кусты, при 
ве тре  иногда на не сколько верстъ, для основания новыхъ 
колоний, почему и называются разселителъницами. Поме с- 
тившись на нижней поверхности боле е молодыхъ листьевъ, 
иногда подъ корою, крылатый особи откладываютъ отъ 1 до 
8 яичекъ каждая, чаще же всего 2. Яички различныхъ вели- 
чинъ—крупный и мелкия—и даютъ начало половому поколе - 
нию; изъ крупныхъ выходятъ самки, изъ мелкихъ —самцы. 
Иногда (Бальбиани) одно и то-же насе комое откладываетъ 
яички обоихъ размЬровь, но чаще (Валери Майе) одие  боле е 
крупныя особи кладутъ женския яйца, боле е же мелкия —муж- 
ския (^упёрЬоге и ашигорйоге Иланшона). Вылупившияся изъ 
яицъ крылатыхъ особей половин формы (зехиёз) паруются
и самки откладываютъ каждая по единственному язимнему“
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оплодотворенному яйцу, которое перезимовываете и весною 
даете начало новому циклу развития.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, тотъ ходъ развития, кото
рый принято считать пормальнымъ для филоксеры. Во всей 
полноте  его удавалось просле дить, однако, только на амери
канскихъ лозахъ; что касается лозъ европейскихъ, то на нихъ 
уже съ давнихъ поръ было заме чено не мало отступлений, 
иногда трудно даже объясшшыхъ. Такъ, на европейскихъ ло
захъ долгое время совершенно не удавалось найти листовыхъ 
галлъ. Это обстоятельство дало поводъ це лому ряду предпо
ложены!. Одни наблюдатели, напр,, полагаютъ, что на евро
пейскихъ лозахъ циклъ развития нормально сокращается до 
годичнаго периода и что особи, вылупившияся на нихъ изъ 
зимняго яйца, прямо направляются на корни. По мне нию 
другихъ, и въ Европе на мЬстныхъ лозахъ фнлоксера про
ходите листовую стадию, но только галлы, производимый ею, 
крайне зде сь несовершенны и иотому трудно находимы. Это 
мне ние де йстзительно подтверждается наблюдениями Планшона, 
Лихтенштейна, Корню, Лафита, Геннегю, Бежурдана, Франке, 
Буато и Валери М айе, находившихъ галлы не разъ на евро
пейскихъ лозахъ. Две  листовыя галлы найдены были въ августе  
прошлаго 1891 года и у насъ въ Имеретии. Другимъ основа- 
ниемъ для подобиаго предположения служите также то, что 
опыты перенесения вылупившихся изъ зимняго яйца молодыхъ 
особей прямо на корни до сихъ поръ оканчивались неудачно, 
тогда какъ опыты въ обратиомъ направлении всегда были 
успе шными. 5) Третьи наблюдатели признаютъ сѵществование 
двухъ отде льныхъ видовъ филоксеры. Такъ, Юоппабие 6) пред
полагаете называть листовую форму Рйуииохега ретрЫ §оибез, 
корневую ж е—РЬ. ѵазеаигих, на томъ, главнымъ образомъ, осно-
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вании, что, если бы листовая форма явилась одиою изъ стадий 
развития филоксеры, то должна была бы входить въ циклъ ея 
метаморфоза и въ Европе . Наконецъ, по мпе нию четвертыхъ, 
образоваиие оре шковъ, или галлъ, для филоксеры не обяза
тельно; они могутъ быть образованы, а могутъ и не быть 7), 
и если появляются на европейскихъ лозахъ, то только въ 
виде  иеключения.

Какъ бы то ни было, но собрано не мало фактовъ, что 
и на американскихъ лозахъ нормальный двухле тний циклъ 
развития можетъ и значительно сокращаться, и еще бодее 
удлиняться. Такъ, Вальбиани приводить случай искусственнаго 
воспитаиия филоксеры въ банкахъ, где  крылатая особи по
явились на корояхъ въ авгѵсте , всего черезъ два месяца 
после  перенесения на корни листовой филоксеры. Буато 8), въ 
свою очередь, утверждаетъ, что листовая филоксера, пере
несенная въ банки, уселась на корняхъ, а ея потомство дало 
крылатыхъ особей въ начале  сентября. Гирк естественныхъ уело- 
вияхъ, „очень часто, но словамъ Валери М айе 9), па корпи 
переходить большое количество особей третьяго поколе ния 
листовой формы, превращаясь такимъ образомъ въ корневую 
съ перваго же года развития “ . Не которые наблюдатели шли 
еще дальше. Такъ, Схимеръ (81птег) 10), Князевъ и Шам- 
ненъ находили крылатыхъ особей въ галлахъ, откуда сде лали 
заключееие, что полный циклъ развития филоксеры можетъ 
совершаться не только въ одииъ годъ, но даже можетъ быть 
внолне  надземнымъ. Валери Майе “ ), Дрейфусъ 12) и др. объ-

7) Огеу/из. К е и е  В е о Ъ а с М и н ^ е н  Ъ еи й е п  СгаШ ии§ е п  С иие г т е з  
ипси Р Ь у иио х е г а з  В о у е г  <1е Р о п з с .  2 о о 1 .  А п г .  1 8 8 9 .  Л'»№ 2 9 9  -  3 0 0 .

8) С о т р и. г е ш и. 6  К о ѵ .  1 8 7 6 .  Ѵ а иё г у  М а у е и. ио с .  е й .  р . 6 9 ;  
иер ек . В . А. С таросельскаго, ст р . 1 3 .

9) Ѵаиёгу Мауеи. И ерев. В . С таросельскаго, иЬни.
,0) 3 нимфы и 4 кры латыхъ на 1 0 ,0 0 0  осмотре нны хъ галлъ .
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ясняютъ, однако, подобное явление чистою случайностью, по
лагая, что нимфы заиолзли въ галлы съ корней и тамъ пре
вратились въ крылатыхъ.

Изве стны также наблюдения и въ нротивоположномъ на- 
паправлепии. Такъ, Буато 13) получилъ 25 безбрачныхъ по- 
коле нин и довелъ ихъ до июля 6-го года, ори чемъ они оста
вались однако „вполне здоровыми и п л о д о в и т ы м и П о  мне - 
нию Бальбиани 14), у корневой филоксеры воспроизводительная 
способность можетъ поддерживаться въ течение 3 ле тъ. безъ 
участия половой формы, а по мне нию Мареса ’5), даже 4 года.

Не мало загадокъ представляло иногда также слишкомъ 
раннее появление крылатыхъ особей. ПослЬдния вообще долж
ны бы появиться осенью, какъ оне  обыкновенно и появля
ются, но иногда крылатую филоксерѵ удавалось ловить го
раздо раньше, напр, даже въ начале  июня, равно какъ въ 
это время попадались иногда и нимфы. При поме щении же 
лозъ въ боле е благоприятныя условия, и того раньше. Напр., 
Лихтепиптейнъ 16), поместивъ въ 1880 г. корни съ филоксе- 
рой въ теплицу Ботаническаго сада въ Монпелье, получилъ 
крылатую филоксеру въ марте  1881 г. Въ Крыму однажды 
въ отравленпомъ винограднике  нимфы были»найдены уже 30 
мая 17). Въ Кутаисской губ. въ 1890 г. оне  попадались въ 
начале  июня, какъ и крылатая особи 18). Крайне интересенъ 
также весьма растянутый периодъ, въ течение котораго удает
ся находить нимфъ и крылатыхъ, начинающийся иногда съ 
июня и кончаюицийся октябремъ. Еще боле е загадочвымъ явля

,3) Воииеаи. Союри. гепйиз. 18 .щиИеи 1887.
14)  Ѵаиегу Мауеи. ио с .  е й .  р .  7 9 ;  в ер ев . С таросельскаго, ст р . 22.
ВаиЬиапи Сотри. гепйиз. 15 ]апѵ. 1883 г.
” ) М аги. Сотриез гепйиз. 1 7  зери. 1 8 7 7 .
1в) Ѵаиегу М ауеи. ио с .  с ие. р .  8 7 ;  п ер . В .  А . С таросельскаго, стр . 3 0 .
,т ) ииеппенъ. Вредны я насе комыя, т . Ш , стр . 4 9 6 .
14)  О тчетъ о де й ст в ияхъ  2 -й  К утаисской фнлоксерной партии в ъ

1 8 9 0  г .  Агронома В . А . Старосельскаго



лось буквально поголовное превращение въ нимфъ и крылатыхъ 
це лыхъ колоний кориевыхъ особей, какъ это иногда наблюда
лось даже въ начале  второго года ихъ существования. 
Такого рода факты указываются Майе, М ариономъ и др. 19). 
Иногда въ винограднике филоксера исчезаетъ совершенно, 
Бальбиаяи подтверждаетъ это данными изъ жизни РЬуииохега 
соссипеа, у которыхъ часто все  особи претерне ваютъ мета
морфозу въ нимфу, а потомъ въ крылатую, и вся колония 
исчезаетъ совершенно 20).

Для объснения указанныхъ явлений боле е ускореннаго 
или боле е замедленнаго противъ нормы хода развития филок
серы, принимались до после дняго времени две  причины. Глав
нейшею причиною считались условия питания, окружающей 
температуры и т. п. вее шния условия. Не маловажное значение 
приписывалось также причинамъ, такъ сказать, внутренним^ 
коренящимся въ самой природе  филоксеры. Въ основааие 
признания после дняго рода причинъ однимъ изъ агентовъ, 
способствующихъ ходу развития, легло положение, широко раз
витое Бальбиани въ его сочинении Бе Р ииуииохега йи сЬепе 
еи 1е Рйуииохега Йе 1а ѵи§пе 21) и основанное на огкрытомъ имъ 
факте  ослаблени# воспроизводительной способности съ числомъ 
партеногеиетическихъ геяераций. По мне нию Бальбиани, видъ могъ 
бы исчезнуть въ не сколько ле тъ, если бы его воспроизводительная 
способность не возобновлялась оплодотворенными яйцами. И 
действительно, будто бы даже <въ молодыхъ, сильныхъ вино- 
градникахъ, не достигшихъ еще нериода полнаго плодоноше- 
ния, исчезаютъ все  к о л о н иии, если производительная способ
ность ихъ не возстановляется половыми особями11 2г). Что

и9) Ѵаиегу Мауеи. иос. е й  р. 8 0 ;  пер. В . Старосельскаго, стр. 23.
2") иЬий.
21) Также С о ю р ие з  г е н й и з  4  о к и. и  17  Д иШ . 1 8 7 6 .  Ѵаиёгу Мауеи 

ио с .  е й .  р .  6 1 ;  пер ев . В . А . С таросельскаго, стр . 5 .
25) Ѵаиёгу Мауеи. иос е й .  р .  8 0 ;  п е р е в . В .  А . Старосельскаго, 

стр. 23.



касается причинъ перваго рода, то хотя все  изсле дователи 
согласны въ важнонъ ихъ значении, но пока еще нельзя 
считать установленнымъ достаточно прочно, какия условия, 
нужно считать благоприятствующими развитию, какия не тъ. 
Име ющияся въ этомъ отношении данныя отличаются крайнею 
степенью противоречивости. Для приме ра, сде лаемъ выдержку 
изъ статьи Валери Майе, въ переводе  В. А. Старосельскаго 
(стр. 23). „Случаи, когда колонии безполыхъ тлей остаются 
на корняхъ не сколько ле тъ, не уменьшаясь значительно въ 
числе , всле дствие вылета крылатыхъ, име ютъ ме сто лишь на 
мене е силъныхъ кустахъ. Таковы: французские виноградники, 
пораженные филоксерой въ течение не сколькихъ ле тъ, все  
кусты, воспитанные въ лабораторияхъ, многия растепия аме- 
риканскаго происхождения, противостоящая филоксере , но 
утратившия свойственную имъ силу развития и не могущия 
уже всле дствие сильиаго плодоношения образовать побе говъ 
въ 5-6 метровъ длиною. Когда намъ нужны крылатыя для 
наблюдения, мы ищемъ нимфъ на корняхъ кустовъ въ возра- 
сте  отъ 2 до 6 ле тъ и находимъ ихъ въ периодъ времени съ 
июля по сентябрь въ громаднонъ количестве ; на кустахъ, 
старше 5-6 ле тъ, даже на К ирагиа и ея разновидностяхъ, 
находится мало нимфъ, даже въ томъ случае , если ѵтолщения 
на мочкахъ сильно развиты. На сильно одеревене вшихъ кор
няхъ оне  встречаются въ еще меньшемъ количестве“ 23); 
дале е: < крылатыя особи встречаются въ наибольшемъ коли- 
честве  въ молодыхъ виноградникахъ> (стр. 30). Точно такие 
же факты были наблюдаемы въ течение трехъ после днихъ 
ле тъ и въ Кутаисской губ.: найденный нимфы „почти все  
сиде ли на молодыхъ корешкахъ боле е здоровыхъ кустовъ 14)“ , а 
«въодномъизъ осмотре нныхъ виноградниковъ (13— 14 августа,

23)  и Ъ иси .

24)  О тчетъ о де йствияхъ 2 -й  Е утаи сск бй  филоксерной партии въ  
1 8 9 0  г. В . А . Старосельскаго.



въ сел. Обча), который отличался хорошо развитою корневою 
системою, на гдубине  10-25 сантим, было такъ много нимфъ, что 
по количеству онЬ значительно превосходили корневыхъ“ 25). На 
основании этихъ данныхъ сле дуетъ прямой выводъ, что для по- 
явлеиия крылатыхъ особей, непосредственно ведущихъ къ поло
вой генерации, заканчивающей циклъ развития филоксеры, необ
ходимы боле е лучшия условия питания, на корняхъ „боле е здо- 
ровыхъ кустовъ“, «сь хорошо развитою корневой системой». 
Однако, есть це лый рядъ фактовъ, прямо противоре чащихъ 
такому заключению и заставляюицихъ искать не сколько иного 
объясяения констатированныхъ явлений. Данныя эти име ются 
какъ по отношению самой филоксеры, такъ и относительно дру- 
гихъ животаыхъ, и, какъ разъ наоборотъ, приводятъ къ за
ключенно, что причину появления крылатыхъ особей мы долж
ны виде ть не въ обилии питания, а наоборотъ, въ его оелаб- 
лении или недостатке .

Благодаря наблюдениямъ Реомюра, Боннета, Де-Геера и 
др., давно уже изве стно, что крылатыя особи у тлей появ
ляются только тогда, когда жизнеде ятельность растений, со- 
комъ которыхъ тли питаются, падаеть, т. е. позднимъ ле- 
томъ или осенью. Гиодъ открытымъ небомъ и на свободе 
кладка яичекъ и появление ноловозре лыхъ особей, которымъ 
предшествуете у тлей ноявление крылатыхъ, наступаете всего 
ране е у видовъ, живущихъ на такихъ растенияхъ, у которыхъ 
обилие соковъ уменьшается ране е. Такъ, нанр., у ивовой тли 
кладка яичекъ наступаете уже въ конце июня, т. е. при на
ступавши самыхъ сильныхъ жаровъ, когда движение соковъ 
въ иве  опускается до т ш ш ш т ’а. Однако, и подъ открытымъ 
небомъ можно приостановить появление половыхъ особей и клад
ку яичекъ: стоитъ только травяныхъ тлей, живущихъ на рано

5‘)  А . А . Яковлевъ. Материалы для биологии фоловсеры въ К у
таисской гу б . „Т руды  лаборатории при Сакарскомъ питомпике  америк. 
л о зъ . Годъ 1 ,  ст р . 1 7 0 .  П рилож . къ О тчету Кавк. Филок. К ои и т. 1 8 9 3  г.



животныхъ при различныхъ условияхъ питания доказываюсь 
то-же самое30)— че мъ лучше условия питания, те мъ сильне е 
размножение, а у филоксеры, какъ изве стпо, плодовитость 
постепенно уменьшается къ оседи и крылатый формы явля
ются одними изъ наименее плодовитыхъ, несутъ ре дко боле е 
2 яицъ, а иногда умираютъ даже до кладки. Такъ, Валери 
Майе говоритъ, что приблизительно только 3 особи изъ 10 
кладутъ яйца успе шпо 31). То обстоятельство, что крылатая 
филоксера по своей оргаиизации является существомъ безу
словно боле е совершеинымъ, че мъ безкрылая нартеногенети- 
ческая самка, нисколько не противоре читъ сказанному. Раз- 
витие половыхъ продуктовъ у после дяей опережаетъ развитие 
ея самой; если же иитание мене е обильно и удовлетворительно, 
то развитие продуктовъ органовъ размножения идегъ медленне е 
и „какъ они, такъ и образующая ихъ особь, име ютъ боле е 
времени развиться до степени, соотве тствугощей ихъ совер
шенной форме “ 32).

Въ виду приведенныхъ выше фактовъ и воззре ний, вы- 
раженныхъ такими выдающимися учеными и прочно устано
вившимися въ наѵке , какъ намъ кажется, фактъ преимуще- 
ственнаго нахождения нимфь на боле е здоровыхъ кустахъ 
нуждается въ иномъ объяснении, че мъ обилие питаоия.

Кроме  приведенныхъ выше фактовъ, какъ мы виде ли, въ 
ее которыхъ случаяхъ сравнительно плохо объяснимыхъ, до
вольно давно были изве стны и еще кое-какия явления въ жиз
ни филоксеры, которыя хотя и объяснялись съ различными 
натяжками, но всетаки возбуждаютъ не когорыя сомне ния

30) иЬ., также ГЗие РясЬогели, ѵѵеисиие сиие Вехиаиииаи еишсииеисиен, 
Тепаивсиге 2еЙ8Сииг. Ваий XVи, 1883.

31) Ѵаиегу Мауеи. иос. сии. р. 86; н ер ев . В . А . С таросельскаго, 
стр . 2 9 .  ѵ

8'2)  Мне ние акад. Б эра. М едицинская зоология А . И. Богданова, 
т . и, стр . 5 0 8 .



относительно ве рности пашихъ представлений о ходе  развигия 
этого насе комаго. Къ числу такихъ въ значительной ме рЬ 
спорныхъ вопросовъ принадлежите прежде всего вопросъ О' 
томъ, всегда-ли такъ называемое „зимнее“ яйцо откладываете» 
иотомствомъ только крылатыхъ партеногенетическихъ самокъг 
или потомство это можетъ име ть иногда иное нроисхождение, а 
зате мъ— всегда-ли оно должно перезимовать, подвергнуться 
де йствию холода, прежде чЬмъ развиться, или же можетъ сде
лать это въ ту яде осень или ле то.

Въ настоящее время считается общеиризнанаьшъ, что 
„зимнее“ яйцо откладывается подъ корою надземиыхъ частей, 
бол5е или менЬе удалениыхъ отъ почвы. Однако, д-ръ Фасио- 
въ Ж еневе утвер?кдаетъ, что однажды онъ нашелъ оплодотво
ренное яйцо на корняхъ лозы, растущей въ вазоне . Точно 
также Бальбиаии 33) виде лъ на корняхъ двухъ несонне ппыхъ 
ноловыхъ самокъ. Хотя наблюдение Фасио, по словамъ Валери 
Майе 34), и не было достаточно точно обставлено, къ тому 
же онъ не упоминаете о присутствии на найденномъ имъ 
яйце  розовыхъ точекъ— микропилей, характерномъ признаке 
зимняго яйца, а случай нахождения самокъ на корняхъ при 
наблюденияхъ Бальбиани, по его собственному признанию, мо
жете быть объяснень совершенно исключительными условиями, 
однако, найденные факты могутъ остановить на себе  внимание. 
Де ло въ томъ, что Бальбиапи, въ своемъ сочинены „Ье Р ииуи- 
иохега би сЬёпе еи 1е РЬуииохега бе 1а ѵи§пе“ , онисываетъ для 
дубовой филоксеры, кроме крылатыхъ особей, дающихъ на
чало половымъ, существовапие еще безкрылыхъ, точно также 
отяладывающихъ мужския и жееския яйца и очень мало отли-

53) В а иЫ а п и. 8иг Гехивиепсе б’ипе ^ёпегаилоп вехиёв 1иуро§ие 
сииег РЬуии. ѵазиаигих. СотрЬ гепб. бе 1’Асаб. Рагив 1874. 
Т. ЬХХи, р. 991.

Его-эюе. Ье Рииуии. би сииёпе еис. р. 30—31.
3*) Ѵаисгу Мауеи. иос. сиЬ р. 63 — 64; перев. В. А. Старосель

скаго, стр. 7.



обмирающнхъ или засыхаюшихъ растенияхъ, перенести до по
явленья крылатыхъ особей на вновь посе янныя или посазкен- 
ныя растения того-же вида, т. е. боле е молодыя и сочныя. 
Это обстоятельство опровергаетъ также предноложение о томъ, 
что появлению крылатыхъ особей способствуете, главными об
разомъ, повышенная температура, которое можно было бы сде - 
лать на основапии не которыхъ иаблшдений, указанныхъ ниже, 
такъ какъ въ данномъ случае  температура остается одинаково 
повышенною 26).

Къ тому же заключен’ю приводите наблюдения въ обрат- 
номъ направлении. Такъ, при благоприятныхъ условияхъ пита- 
ния, Еоенетъ получилъ 9 партеногенетическихъ поколе ний у 
тлей, Дювэ дошелъ до 11, а Киберъ поддерживалъ у АрЬиз 
гозае и А. биапШ  въ течение четырехъ ле тъ партеногенети- 
ческое размножение, такъ что у него одно за другими разви
лось около 50 иоколе ний безъ участия половыхъ особей 27). 
Буато, какъ мы уже виде ли, воспитывали корневую фило- 
ксеру въ течение 5 слишкомъ ле тъ и получилъ одно за дру
гими 25 поколе ний.

Весьма интересный наблюдения въ томъ же нанравлении 
и по отношению самой филоксеры сравнительно недавно были 
произведены Келлеромъ 28).

Еще ране е Келлера, Гёльди въ 1885 г. при своихъ 
опытахъ надъ некоторыми видами тлей (Р е т р иищиз хуиозиеи, 
Р . Ъишеииае и ЕасЬпиз зр.) наблюдали, что при недостатке 
пищи тли эти давали крылатыя формы гораздо раньше, въ 
июне, напр., у ЗсЫхопеига 1апи§ега, че мъ это происходите нор
мально; крылатыя же формы у тлей ведутъ непосредственно

2б) А . ии. Боидановъ. Медицинская зоология, т. и, стр. 505.
2Т) иЬШ. т. и, стр. 443; т. П стр. 228; Ѵаиегу Мауеи. иос. сии. 

р. 79. Перев. В. А. Старосельскаго, стр. 22.
28) Кеииег. и )ие АѴигкпп§' без Каиигип^зепизеиии^ез аии. РЬуи- 

иохега ѵазиаигих. 2оо1. Апи, т. X, 1887 г.
А . ии. Богдановъ Медицинская зоология, т. ии, стр. 228—230.



къ началу полового размножения. Руле (Коииеи) въ 1878 г. 
также показаль, что филоксеры одного и того же происхож- 
дения давали массу крылатыхъ, если ихъ культивировали въ 
тепл Ь, и представляли только безкрылыя формы, если ихъ 
держали на холоду. Въ 1886 г. сталъ производить свои си- 
стематические опыты надъ корневыми формами филоксеры Ке.и- 
леръ, подвергая ихъ искусственно голоданию, путемъ медлен- 
наго высушивания корневыхъ вздутий випоградныхъ лозъ, на 
которыхъ оне  сиде ли, въ прохладной и темной комнатЬ. Когда 
корневыя вздутия спустя не которое время высохли, ихъ поки
нуло значительное число особей филоксеры, начавшихъ пол
зать по сте нкамъ сосуда, где  производился оиыгь. Недели 
черезъ две , филоксеры исчезли—оне скрылись въ потаепяыя 
ме стечки, а спустя не сколько дней появилась масса крыла
тыхъ. Изъ опытовъ Келлера оказалось, что педостатокъ пищи, 
вме ето того чтобы убить филоксеру, только ускорилъ ея ире- 
вращение въ крылатыхъ особей, аоложившихъ яичка.

„Сле довательно“, говорить резюмирующий статью Кел
лера проф. А. Ги. Богдановъ, и у филоксеры плохия ѵсло- 
вия питаиия кладуть копецъ партеиогенетическому размно- 
жению“. Такое заключеаие вполнЬ согласло съ современными 
научными воззре ииями па размножение вообще и партеногене- 
тическое въ частности. „Избытокъ есть условие и причина 
твлитоническаго партеногенезиса, говорить Дюзивгъ. Только 
при наступлении менйе благоприятныхъ ѵсловий, т. е. обыкно
венно осенью, изме няется у размножающихся такимъ образомъ 
животныхъ способъ размпогкепия (у филоксеры тотчасъ после 
крылатыхъ) и на ряду съ самками появляются также самцы. 
Опыты, произведенные надъ травяными тлями, ноказываютъ, что 
партеногенезисъ проявляется и проходить вме сте  съ избыткомъ 
пищи“ 2Э); данныя относительно сравнительной плодовитости

,а) Цй$ип$. Б ие Неуиииегшщ бег Ое8сЫесМѵег1ииШпи88е Ъеи 
ѴегшеЬгшщ- бег Мепвсйеп, Тиииеге ипб Рйапяеп, стр. 691, 714. 
ие п а изс ии. 2 е ии8Сии. иииг АаѴиге Бапб. XVии, 1884.



иыхъ видовъ несомне нно существуютъ „параллельные14 или 
„разде льные ряды44, т. е. различным особи, даже де тп одной 
и той же матери, проходятъ циклъ своего развития различно; 
точно также существуютъ ве роятно ниграции. Н а существо
вание послЬднихъ указывалъ уже Лихтеиштейеъ 42) въ 1875 
году. По его наблюдеяиямъ, у РЬуииохега диегсиз Воуег бе 
и' 0П8с . два поколе ния крылатыхъ совершаютъ массовыя пере
леты для откладывания яицъ съ (^иегсиз ребипсииаиа и 
((>. риЪезсепз на <̂>. соссиГега и обратно. Въ виду перваго 
обстоятельства, едва ли различные виды проходятъ весь циклъ 
своего развития въ одинъ только годъ, а въ виду второго— 
вероятно, что не которыя формы, считавшияся до сихъ поръ 
отдельными видами, являются членами одного и того-же вида. 
Особенно иедове рчиво относится Дрейфу съ къ разде лению ви
довъ но бородавкамъ, такъ какъ онъ наблюдалъ не сколько 
разъ нревращение густобородавчатой особи въ почти гладкую 
после лииьки и, кроме того, у дочерейодной и той-же матери 
различные переходы въ образовании бородавокъ. Дрейфусъ на
блюдалъ также копѵляцию между самцами несомне нвой РЬуи- 
иохега ришсиаиа съ самками Рииуииохега соссипеа.

У Р куииохега соссипеа (дубовой) ежегодно существуетъ 
одна генерация крылатыхъ особей, замыкающихъ осенью циклъ 
развития вме стЬ съ половыми особями по две  — въ конце  июня 
и въ конце  августа. Кроме указанныхъ Бальбиани сентябр- 
скихъ некрылатыхъ особен, дающихъ начало половой генерации, 
существуете еще польское ноколе пие ихъ. (Для особей, даю
щихъ происхождеоие половой генерации, Дрейфусъ предлагаете 
назвавие ,.зехирагепи, взаме нъ сбивающаго съ толку Лихтеи- 
штейнова „РириГегеп44). Единовременно съ этими восмью по- 
коле ниями крылатыхъ и безкрылыхъ „зехирагеп44 и половыхъ

42) ЫсЬиетиеип. 2 и г  В ио ио&ие  бег СтаИин^ Р ииу иио х е г а  ип  
8 ие Ш и . Е п 1 о т о 1 о § \  2 е и1ип§'. 1 8 7 5 ,  стр . 3 5 7 — 3 5 9 .

Холодковский. Краткий к ур съ  энтомологии. Спб. 1 8 9 0  г .,  стр .



чающихся отъ обыкновенныхъ партеногенетическихъ самокъ33). 
Это открытие, принимая во внимание близость РЬуии. циегсиз 
и соссипеа къРЬ уии. ѵазиаигих, естественно возбуждаете вопросъ, 
не существуете ли такихъ безкрылыхъ, дающихъ происхожде- 
иие половымъ особямъ самокъ, и у виноградной филоксеры.

Весьма интересенъ и второй изъ указаиныхъ выше во- 
просовъ. На этотъ вопросъ наталкиваете, съ одной стороны, 
такъ называемое „Кеипѵазиоп“ виноградниковъ, т. е. вто
ричное появление заразы тамъ, где  филоксера была уничто
жена, въ тотъ же самый годъ, а также случаи образования 
галлъ въ слишкомъ позднее время ле та, когда ожидать этого 
невозможно. Одно изъ подобныхъ паблюдеиий было, между про- 
чимъ, произведено и при Сакарскомъ питомнике американ- 
скихъ лозъ 36). Именно, удалось найти галлы во второй по- 
ловине  августа 1891 г., т. е. въ такое время, когда листо
вая филоксера должна спуститься иа корни, если даже до
пустить, по Валери М айе, что па листьяхъ Ѵиииз ѵипиГега жи- 

.ветъ въ течение года два поколе ыия листовой филоксеры. 
Явление можно, правда, объяснить какими-нибудь „исключитель
ными условиями1*, которыя частенько являются на помощь, 
когда нельзя привести объяснений точныхъ, или те мъ, что 
галлы были образованы случайно попавшей на листья корне
вою особью, что указано между прочимъ М ариономъ и Риле- 
емъ 37); однако, возможпо и другое предиюложение, именно, 
что галлы были образованы особями, вылупившимися изъ 
оплодотворен наго яйца въ то же ле то, когда оно было отло
жено. Такое предположение становится еще боле е ве роят-

зв) О Ъ з е г ѵ а й о п з  з и г  1е Р ииу иио х е г а  еЬ з и г  ие з  р а г а з ииа иг е з  б е  
1а т и§ 'п е . Р а г из .  1 8 8 4 .  р .  8 — 9 .

30) В .  А .  С т ароселъский . Заме тка но поводу оплодотворенного 
яйца филоксеры. Труды лабор. при Сак. пит. ам. лозъ. Годъ 1, стр. 

190 —192. иирилож. къ Отечу К авк . Филокс. Колит. 1893 г.
37) Ѵаиегу Мауеи, иос. ей. р. 81; перев.. В. А. Старосельскаго, 

стр. 24.



нымъ въ виду того, что Валери Майе удалось это при лабо- 
раторныхъ оиытахъ, а также и потому, что такое преждевре
менное развитие яицъ наблюдается и у не которыхъ другихъ 
насе комыхъ, наприме ръ, явление такъ называемаго „случай
ного бивольтинизма“ у тутоваго шелкопряда.

Въ после днее время обнаружено еще много фактовъ изъ 
биологии различныхъ видовъ филоксеры, которые еще более 
усложнили вопросъ о ходе развития этихъ насе комыхъ и 
внесли въ него еще боле е путаницы. Таковы нове йшия изсле- 
дования Дрейфуса 38), посвященный семейству РЬуииохегибае, 
въ которое Дрейфусъ соединяетъ роды Р ииуииохега и СЬегшез, 
и относительно после дняго рода вполне  подтвержденный Хо- 
лодковскимъ 39), Лёве 40), Экштейномъ 41) и др. Въ виду 
этого обстоятельства и въ виду значительной близости, и по 
организации и по биологическимъ особенностямъ, рода Сииег- 
шез къ роду РЬуииохега, приходится съ пол нымъ вниманиемъ 
отнестись къ фактамъ, сообщаемымъ названнымъ ученомъ. 
Результаты наблюдений Дрейфуса относительно различныхъ 
видовъ филоксеры въ общемъ сводятся къ следующему.

Циклъ развития филоксеры, особенно виноградной, во
обще сложяе е, че мъ принималось до сихъ поръ. У различ-

38) Ьисиш иу  О г е у /и л .  Ц е Ъ е г  Р Ь у иио х е г ип е п .  1 8 8 9 .
Его-же. № и е  В е о Ъ а с Ы и п ^ е и  Ъ еи б е п  (х а ииш щ е п  С иие п п е з  Ъ . 

и ик и Р ииу иио х е г а  В о у е г  сие  Е о п в с .  2 о о 1  А п г .  1 8 8 9  №  2 9 9 — 3 0 0 .
Его-же. 2 и г  В ио ио&ие  б е г  Сгаииш щ  С Ь е г т е з .  2 о о 1 . А н и . №  3 0 3 ,  

ст р . 2 9 3 — 2 9 4 .
зэ) Холодковский. Краткий к ур съ  энтомологии . Спб. 1 8 9 0 .
Его-же. А У е й е г е в  г и г  К ѳ п п ип ийй б е т  С иие г т е з .  А г ие п .  2 о о 1 .  

А п г .  1 8 8 9 ,  №  3 0 5 ,  стр . 2 1 8 — 2 2 3 .
40) Р г а п у  Е д щ  2 и г  В ио1о§и е  б е г  в а иие п г е и ^ е п б е п  С Ь е г т е з -  

А г ие п .  2 о о 1 . А п г .  1 8 8 9 .  №  3 0 8 ,  стр . 2 9 0 — 2 9 3 .
41) ЕсЫ еип. 2 и г .  В ио ио ^ ие  б е г  С гаШ н щ  С иие г т е з  Ь .  2 о о 1 .  

А п г . .№ 1 .  1 8 9 0  г.
—  А г ие п .  г о о и. А п г .  1 8 8 9  г. Уз 3 0 8 ,  стр . 2 9 0 — 2 9 3 .



принималось до настоящаго времени; несомне ено, что онъ еще 
боле е можетъ усложняться подъ влияниемъ вне шнихъ условий. 
Но каковы частности развития, въ какоыъ порядке  сменяют
ся те  и другия стадии у различныхъ параллельпыхъ рядовъ, 
если они де йствительно существуютъ, каково число ихъ, ка
кое влияеие оказываютъ при этой сме яе внеипеия условия — 
все это составляетъ пока еще нере шенвые вопросы, отве ты 
на которые находятся въ болыпинстве  случаевъ въ области 
предооложений и догадокъ.



ии.

Наблюдения надъ крылатой и половой формами 

Р ииуииохега ѵазШ гих  Р иапсии.

А. Д. Смыслова.

Изъ сказанааго въ предыдущей главе  легко заключить, 
какъ много еще остается сде лать въ области биологии фило
ксеры.

Пытаясь найти отве ты на не которые изъ поставленныхъ 
выше вопросовъ, весною 1892 года я началъ рядъ наблю- 
дений надъ филоксерой въ Имеретии. Главной моей задачей 
было просле дить жизнь особей воздушнаго цикла развития, 
т . е. листовой, крылатой и половыхъ, который мене е всего 
подвергались ме стнымъ наблюдениямъ.

Листовая филоксера была заме чена въ Имерегии только 
одинъ разъ—въ августе  1891 года, а половая не наблюдалась 
вовсе; что-же касается крылатой, то хотя о ней име ются и 
боле е подробный данпыя, но все же оне  далеко не полны.

Заме чу, что на европейскихъ лозахъ листовая и половая 
филоксера при естеетвенныхъ условияхъ, даже и во Франции, 
наблюдались ре дко.

Попытки найти зимнее яйцо и листовыхъ особей весной 
закончились полной неудачей, за то осенью мне удалось на
блюдать непосредственно въ винограднике , на мЬстаыхъ сор- 
тахъ лозъ, до 30-ти половыхъ особей, около 20 оплодотво- 
рениыхъ яицъ и одну покинутую филоксерой листовую галлу.



особей, на листьяхъ живеть множество обывновенныхъ моло
дить де вственныхъ матокъ во все хъ стадияхъ развития. Въ 
сентябре  среди нихъ снова являются въ неболыпомъ числе 
особи, которыя но величинЬ и по отложению яицъ прибли
жаются къ майскимъ т е г е  ропйеизе. На основании этого об
стоятельства, можно заключить, что потомство ихъ перезимо- 
вываетъ уже въ виде личинокъ, а не вь стадии яицъ. Дрей
фусъ не находилъ такихъ зимующихъ личинокъ, но Рилей и 
Доннадие считаютъ этотъ случай обыкновенпъгаъ для дубовой 
филоксеры. Едва-ли эти двойныя серии крылатыхъ и безкры- 
лыхъ зехирагеп и половыхъ особей, сле дующия въ течеяие 
двухъ ме еяцевъ почти непосредствэано, происходятъ другъ 
отъ друга, такъ какъ это противоре читъ все мь фактамъ для 
другихъ сосе днихъ видовъ. Кроме  того, всегда, во все время, 
кроме  пихъ, были животеыя, размножавшияся совершенно от
лично отъ нихъ, строго партеногенетически, т. е. проходившия 
въ то-же время совершенно отличный отъ нихъ путь развития. 
Сле довательно, зде сь мы име емъ де ло съ' параллельными или 
разде лъными рядами. За эти параллельные ряды говорятъ, 
кроме того, две  различный формы крылатыхъ, какъ и у СЬег- 
т е з , происходящая изъ яицъ одной матери въ одно время-. 1) 
короткая широкая форма и 2) стройная, большая но величине 
и съ отшнурованиою заднегрудыо. Различие между ними выра
жено уже во внутренней организации, что несомне вно влия- 
етъ и на организацию непосредственнаго потомства.

У вида Р к у ииохега рипсиаиа , у котораго Лихтенштейнъ 
нашелъ только безкрылыхъ зехирагеп , Дрейфусъ нашелъ и 
крылатыхъ.

У безкрылыхъ зехирагеп Р игуииохега рипсиаиа , Р иг. сосси- 
пеа и другихъ новыхъ видовь, оиисанныхъ Дрейфусомъ (въ 
собравии естествоиспытателей въ ГСельне ), онъ нашелъ слож
ные глаза, какъ у крылатыхъ иди нимфъ, незадолго нередъ 
линькой. „Интересно, спрашиваетъ Дрейфусъ, есть ли у Рииуии.



аѵзиаигих, у несомне нно существующихъ у нея, но не опи- 
санныхъ безкрылыхъ зехирагеп, сложные глаза?"

У безкрылыхъ зехирагеп, нова го вида РЪ. гиШИа 43), Дрей
фует, нашелъ, кроме того, такъ называемый „жилетъ", до сихъ 
поръ наблюдавшийся только у крылатыхъ и иногда у ихъ нимфъ, 
•очевидно соотве тствующий ме сту иоложеаия больтихъ перед- 
яихъ крыльевъ. Въ связи со сложными глазами, кажется, 
стоить въ ярекрасномъ соотногпении, по мяе нию Дрейфуса, 
высказанное Бальбиаии мне иие, „что можно было бы считать 
-безкрылыхъ зехирагеп за крылатыхъ, у которыхъ половая 
зре лость опередила время метаморфоза14.

Хоботокъ у половыхъ животныхъ не исчезаетъ совер
шенно, а остается б ъ  виде  боле е или мене е недоразвитого 
зачатка, а у самцовъ никогда не исчезаетъ впо.гне .

Все  безкрылыя поколе ния филоксеры линяютъ три раза 
до начала размножения, все  крылатыя четыре, а не пять, 
какъ полагали раньше („ииеЪег рЬу11охегипеп“, стр. 40); третью 
линьку претерпе ваетъ зде сь нимфа, которая после  4-й линьки 
обращается въ крылатое насе комое.

Наблюдения Дрейфуса касались только различныхъ ви
довъ дубовой филоксеры, но на основании ихъ и на осно- 
вааии име гощихся уже литературныхъ даиныхъ, онъ высказы
ваете не которыя соображения и на ечетт виноградной филок
серы, заняться съ которой лично ему не представилось воз
можности, въ виду еуицествующаго въ Гермаеии правительст- 
веннаго запрещения. Съ соображениями Дрейфуса нельзя не 
согласиться, можно даже, пожалуй, развить ихъ еще шире.

У виноградной филоксеры, какъ и у другихъ видовъ 
того же рода, несомненно существуютъ параллельные ряды. 
-На это указываете прежде всего то обстоятельство, что

43) В ъ  „ Ц е Ъ е г  Р Ь у П о х е п п е н "  (с т р . 4 0 )  Д р ей ф усъ  вы сказы 
в а е т е  предполож ение , что эт от ъ  видъ является лишь подвидомъ Р Ь у ии. 
с о с с ин е а .



вме сте  съ оплодотворенными яйцами зимуетъ множество ж.и- 
вотныхъ, родители которыхъ име ли неодинаковый путь разви- 
т ия. Исключительно партеногенетическое развитие, при об- 
стоятельствахъ, можетъ продолжаться значительное время, 
какъ указывалъ уже Б у ато 44), но замыкается всегда поло- 
вымъ. Кроме  крылатыхъ зехирагеп. несомне нно суицествѵютъ 
и безкрылыя, какъ указано Бальбиани для РЬуии. ѵавШ гих еще 
въ 1874 г. 45). Можно предполагать, что, кроме  перезимовы
вающим яйца, существуют!, опяодотворенныя яйца, которым 
развиваются вскоре  после  своего отложеиия, въ то-же ле то 
или осень, и что отъ этого происходить такъ наз. „Ке-ипѵа- 
зиоп“ , возобновление заражения въ августе , равно какъ отъ 
такихъ оплодотворенныхъ яицъ происходятъ перезимовывающия 
молодыя особи. Путь развития изме няется еще, благодаря мео- 
гимъ поколе ниямъ, живущимъ въ галлахъ, но этотъ путь раз- 
вития не обязателенъ, но произволенъ, такъ какъ онъ почти 
совершенно отсутствуешь на европейскихъ лозахъ. Ходъ раз- 
вития можетъ сильно видоизме няться, въ зависимости отъ 
внеипнихъ условий— фактъ очень важный для практики, но 
очень мало изсле дованный.

Такого рода заключевия нельзя не считать весьма ве - 
роятными, если принять во внимание близость виноградной 
филоксеры къ другимъ видамъ того же рода и общее сходство 
биологическихъ явлений и у нея и у после днихъ. Нельзя, од
нако, не сознаться такж е, что строго фактическихъ данныхъ 
для окончательной установки какихъ-либо опреде лееныхъ за
ключений пока еще далеко недостаточно. Несомне нно, что 
ходъ развития филоксеры долженъ быть вообще сложне е, че мъ

44) А. Воииеаи. 8 и иие  сиев  г е з и ииа из  о М е п и з  р а г  Г ё ие ѵ а д е  ен
ии Ъ ез сии  Р Ь у иио х е г а  сие  1а ѵ и§-н е .  С о т р ие з  гелнии з  <1е Г А саси. сие  в с .  
Р а г из .  1 8 8 6  Т . С П , р .  1 9 5 .

46) ВаиЪиапи. 8 и г  Г ё х из ие п с е  сГипе § 'ё п е г а 1 ио п  з е х и ё з  1иу р о § ё е  
с иие х  1е Р Ь у иио х е г а  ѵ а з иа иг их .  С о т р ие з  г е п й и в  б е  Г А са сие т ие  сие  в с .  
Р а г ив . 1 8 7 4 .  Т .  Ь Х Х Х иХ ,  р .  9 9 1 .



успе етъ уже равней весной произвести страшныя опусто
шены! .

Изъ числа 300 виде нныхъ мною па листьяхъ крылатыхъ 
особей филоксеры, только две  сиде ли па молодыхъ лнсточкахъ, 
все  же остальная— на вполне  развитыхъ и старыхъ листьяхъ, 
преимущественно у основания ихъ. Въ большинства случаевъ 
он Ь располагались по одной, но две  или но три, всегда на 
нижней стороне  листовой пластины, и только въ одномъ слѵ- 
чае  я нашелъ на одномъ листе  4 живыхъ и 3 мертвыхъ 
особи. Кусты, на листьяхъ которыхъ встре чались крылатыя, 
всегда име ли здоровый видъ и были удалены отъ филоксер- 
ныхъ чашъ.

Ме стонахождеиие крылатыхъ въ Ииеретии па старыхъ и 
внолне  развитыхъ листьяхъ, а не иа молодыхъ, какъ указано 
у французскихъ биологовъ филоксеры, повидимому и служи
ло причиной, почему ихъ такъ ре дко находилъ г. Яковлевъ 
въ 1891 году.

Нисколько странное на первый взглядъ предпочтете, 
оказываемое филоксерою въ Имеретии старымъ листьямъ пе- 
редъ молодыми, легко объясняется обилиемъ дующихъ тамъ 
ве тровъ, въ чемъ мне  удалось убе диться, подвергая сиде вшую 
спокойно на листе  особь де йствию воздушеыхъ волнъ. Стоило 
мне  привести въ колебание окружающую атмосферу, какъ 
особь тотчасъ-же выражала безпокойство, не сколько разъ 
приподнимала и опускала крылья и, наконецъ, поднявшись 
тяжело, улетала.

Заме чу, что только при этихь условияхъ мне  удалось 
наблюдать, какъ крылатая филоксера улетала съ листа. 
Обыкновенно мои наблюдения, при которыхъ я придавалъ 
листу произвольное положение, не подвергая его де йствию 
ве тра, нисколько не смущали насе комое.

Тутъ-же, па нижней стороне  листовой пластины, чаще 
въ углахъ между нервами, я находиль и яйца крылатыхъ, 
количество которыхъ на одномъ листе  не превышало десяти.



Та-же причина, которая побуждаете крылатыхъ отда
вать предпочтение у насъ старъшъ листьямъ передъ молодыми, 
т. е. желание лучше обезпечить яички отъ случайностей и отъ 
изсушающаго де йствия частыхъ восточныхъ ве тровъ, можетъ 
служить объяснениемь тому, что крылатыя особи складываютъ 
значительное количество яичекъ подъ кору ствола, въ двух
летней и трехле тней его частяхъ. Разныя по величине  яйца 
крылатыхъ самокъ различаются слегка и по цве ту: большия 
изъ нихъ— бле дпо-желтыя, меньгаия —темнЬе. Я находилъ ихъ 
вме ете  съ яичками половыхъ особей, при чемъ 2 яичка ле
жали по одиночке , а 8 попарно, въ каждой паре  большое и 
маленькое.

Принимая во виимание скрытое и трудпо доступное для 
относительно крупныхъ по величине крылатыхъ самокъ ме - 
стоположенис этихъ яичекъ, можно утверждать, что каждая 
пара была сложена только одной самкой.

Еще въ 1871 году Планшопъ заме тилъ, что различаю- 
щияся величиной крылатыя особи складываютъ яички различ
ной величины: болыпия особи, складывающия яйца величиной 
въ 0,40 т т .  длины и 0,20 т т .  ширины названы имъ бупе- 
рЬога, и меныпия, складывающия яички въ 0,26 т т .  длины и 
0,13 т т  ширины— Аийгорию га. Изъ большихъ яичекъ вылуп
ляются самки, а изъ неньшихъ— самцы. Бальбиани утвер
ждаете, что онъ часто наблюдаль, какъ одна и та-же самка 
складывала те  и другия яички, но Валери Майе полагаете, 
что эти случаи очень ре дки. Гио Бальбиани число меньшихъ 
яичекъ не боле е 2-хъ изъ 10; по Валери Майе —3 изъ 10; у 
насъ ихъ наблюдалось больше. Изъ 10 яицъ, сложенныхъ 
крылатыми особями при вышеуказанныхъ условияхъ подъ ко
ру, меньшихъ было 4, т. е. въ 2 раза боле е, нежели счи
таете Бальбиани. При относительно маломъ количестве сам- 
цовъ, мпогия самки не находятъ ихъ и погибаютъ, не сло- 
живъ яйца, а потому большее количество самцовъ должно 
значительно содействовать размпожению, особенно при томъ



Излагая результаты этихъ наблиодений, я име ю въ виду 
лишь дополнить материалы но биологии филоксеры, напечатан
ные въ „Трудахъ“ за 1891 годъ г. Яковлевымъ *), апотому, во 
избЬжание повторений, все, зарегистрованное имъ, я обойду 
молчаниемъ, или отме чу лишь вскользь.

Различный стадии въ общемъ цикле  развития филоксеры 
вь 1892 году совпадали во времени съ соответствующими ста* 
диями въ 1890 и 1891 годахъ, хотя пробуждевие корневыхъ 
отъ зимняго сна наступило, всле дствие весеннихъ холодовъ, 
только въ после днихъ числахъ марта, т. е. нисколько позже, 
нежели въ предшествовавшие годы. Кладка яицъ началась въ 
половине  апре ля, первыя нимфы заме чееы мною 17-го июня, 
крылатыя— 7-го июля и половыя— 1-го октября**). Нимфы, 
крылатыя и половыя особи встре чались въ виноградникахъ до 
конца октября, когда я принужденъ былъ прекратить даль- 
пе йшия наблюдения. Въ иаибольшемъ количестве нимфы 
встре чались на боле е здоровыхъ кустахъ, съ хорошо разви
той корневой системой, преимущественно на молодыхъ ко- 
рёшкахъ.

Крылатая филоксера. Первыя крылатыя особи фило
ксеры замечены мною 7-го июля, но въ последующие зате мъ 
дни количество ихъ быстро возрасло и достигло предела въ 
августе  и первой половине сентября. Наступившие зате мъ 
дожди приостановили вылетъ ихъ до первыхъ чиселъ октября, 
но съ иаступлениемъ ясной погоды онъ усилился опять. 12-го 
октября я нашелъ въ паутине , съ диаметромъ въ 6 верш- 
ковъ, 68 крылатыхъ особей, откуда не трудно сде лать заклю- 
чение, какъ велико было ихъ число даже въ октябре .

Какъ показали двухле тния наблюдения въ Имеретии, кры
латая филоксера распространяешь заразу въ течение 4-хь мй-

*) См. „Труды  Лаборатории при Сакарскомъ питом ни к е амери- 
канскихъ л о зъ “ . 1 8 9 1  г.

**) Посде дния вылуплялись въ  лаборатории изъ яицъ крылатыхъ* 
найденныхъ въ ввнограднике .



сяцевъ въ году *). При указанномъ выше обидии ея, становится 
понятпымъ, какъ быстро должна возрастать площадь ногибаю- 
ицихъ виноградниковъ и какъ трудно при такихъ условияхъ 
поддержать виноградникъ ле чениемъ.

Усиленный летъ крылатыхъ происходите между 12-ю и 2-мя 
часами дня.

Служивший мне  для наблюдепий вииоградникъ располо- 
жеиъ на плоскогории и ограниченъ съ засада здоровымъ по 
виду виноградникомъ, отъ котораго онъ отде ляется сплошной 
сте пой густо растущихъ деревьевъ и кустарниковъ, съ юга— 
ле сомъ и съ востока—рядомъ ре дко стоящихъ деревьевъ и 
слабо зараженными филокеерою виноградниками. Въ центре 
его находится большая филоксерная чаша съ сухими кустами; 
столь же сильно пострадала и восточная часть. Относитель
но здоровые и сильные кусты сохранились въ южной части 
и въ двухъ узкихъ полосахъ съ се вера и запада. Ыасаждение 
состоите изъ кустовъ оцханури-сапере и аргветули-сапере, 
въ возрасте  до 12 ле тъ . Въ половине  июня виноградникъ 
подвергался ле чению се рнистымъ углеродомъ, но въ течение 
всего ле та я находилъ въ немъ очень много крылатой фи
локсеры, какъ въ паутине , такъ и на листьяхъ; тѵтъ-же най
дены и половыя особи и зимния яйца. Въ иаиболее здоровой 
южной части его я наблюдалъ въ течение ле та на листьяхъ 
до 300 крылатыхъ и пе сколько сотъ въ паутинахъ, а осенью, 
именно 12-го октября, 68 особей въ одной паутине , въ запад
ной части сада, и 32 въ другой, въ южной его части. Пер
вая изъ этихъ иаутинъ находилась между виноградными кус
тами на высоте  около двухъ аршняъ отъ поверхности почвы; 
наибольшее количество крылатыхъ увязло въ нижней ея части, 
невидимому, готовясь се сть на листья.

Не подлежите сомяе яию, что потомство этихъ особей

*) См. Труды Лаборатории при Сакарск. питомнпке  американок, л озъ . 
1 8 9 1  г . М атериалы для биологии филоксеры. А . А . Я ковлева. ( иирилож. 
О тчет. Кавк. Филок. К о м и т .) .



условии, если особи того и другого пола вылупляются изъ 
сложенныхъ рядомъ яицъ. Быть можетъ, этимъ обстоятель- 
ствомъ можно объяснить сравнительно большее количество 
оплодотворенныхъ, или „зимнихъ яицъ“ въ Имеретии.

Повидимому, крылатый самки разыскиваютъ ме ста для 
кладки яицъ въ трещиаахъ подъ корою съ большимъ терпе - 
я иемъ. Я сле дилъ за ними дважды. Одну особь я нашелъ 
даже на еижаей части ствола, у поверхности почвы; она мед
ленно ползла вверхъ по стволу и зате мъ по двухле тней ве тке  
перешла на вееенний побе гъ. Усе вшись у основания его, на 
первой почке , она долго отдыхала и, повидимому, утоляла 
после  утомительнаго путешествия голодъ. Къ сожале еию, на
ступившая темнота прекратила мои наблюдения, а на слЬду- 
ющий день эта особь исчезла.

Крылатыя особи име ютъ своихъ враговъ изъ царства 
животныхъ и въ Имеретии. Ихъ пое даютъ немногочисленный, 
впрочемъ, клещики небольшой величины, краснаго цве та (изъ 
рода ТгатЫ сиии т); само собой разуме ется, что эти враги ие 
име ютъ никакого нрактическаго значения.

Половая филоксера. Первые представители этой крайне 
интересной формы были выведены мною въ лаборатории 1-го 
октября изъ яицъ крылатыхъ особей, иайденныхъ 27-го сен
тября и хранившихся вме сте  съ листьями во влажной камере .

По ме ре  развития, яички ириобре тали боле е интензив- 
вую желтую окраску; незадолго до вылупления, на одномъ 
изъ полюсовъ ихъ ре зко обозначились, просве чивая сквозь 
оболочку, красныя точки— глаза, и между иими черная, зуб
чатая линия, по которой лопается оболочка яйца, чтобъ осво
бодить нараждающееся иасе комое.

Вылупившияся въ лаборатории половыя особи большею 
частью еиде ли неподвижно или передвигались весьма медленно, 
такъ что ихъ можно было сме ло оставлять на листьяхъ и на
блюдать въ течеяие не сколькихъ дней. Повидимому, имъ ме ша-

ит



ли двигаться засыхавшие волоски иа нижней стороне  листо
вой пластины.

У только что вылупившейся молодой самки те ло опало
видное, непрозрачное и яйцо, занимающее впосле дствии всю 
полость его, незаме тно совсе нъ. Оно слегка просве чиваетъ 
только на второй день жизни самки и развивается вполне  на 3-й.

2-го сентября я уже нашелъ половую особь въ вино
град н и к ; она медленно ползла по нижней стороне листа. 
Вскоре , получивъ не который навыкъ, я наблюцалъ ихъ часто 
во время кладки яицъ на листьяхъ, на молодыхъ побе гахъ, 
на ве твяхъ и въ трещинахъ подъ корой. Оставляя пайден- 
ныхъ особей на листьяхъ въ винограднике , я ие находилъ 
ихъ уже на сле дующий день.

Опишу движепие половой самки: она очень медленно спу
скалась внизъ и въ течение трехъ часовъ проползла не боле е 
аршина. По пути она не сколько разъ зале зала въ трещиньг 
коры, но, находя ихъ почему-то неудобными, выползала снова, 
зате мъ спустилась ниже и, поднявшись снова на половину 
пройденнаго пространства, зале зла подъ кору трехле тняго по- 
бе га, на ме сте  стараго сре за, где  довольно плотная кора ни
сколько отстала отъ древесины сучка. Она не сколько разъ то- 
выползала изъ этой трещины, то зале зала въ нее опять и, па- 
конецъ, сложила въ ней яйцо.

Продолжительность жизни половыхъ особей, судя по на- 
блюдениямъ въ лаборатории, колеблется между 2-мя и 7-ью 
днями; большинство ихъ умирало черезъ 2-3 дня носле  вылуп- 
ления, но две  особи жили по 7 дней.

Одна изъ вылупившихся во влажной камере  самокъ че
резъ 2 дня была найдена мертвою, при чемъ яйцо вышло изъ 
полости ея те ла иа две  трети длины. Очевидно, зде сь мы 
име ли случай кладки безъ предварителыиаго совокупления, подъ 
влияниемъ инстинкта возстановлеиия рода.

Оплодотворенное яйцо. Яйца половыхъ особей, которыхъ 
я нашелъ до 20, име ли въ длину отъ 0 ,2310— 0,2705 ш т .  и



въ ширину 0 ,0990 -0 ,1 4 8 5  т т .  Два изъ нихъ оказались бле дно- 
желтаго две та, т. е. были только что сложены, одно-темно- 
желтаго, а остальныя — зеленоватаго или оливковаго. На по- 
сле дяихъ микропили были заме тны гораздо лучше, нежели на 
первыхъ. Придатокь, посредствомъ котораго они прикре пля- 
ются къ волокнамъ коры, не всегда заме тенъ, но, при приго- 
товлении микроскопическихъ препаратовъ, яйца снимаются ки
сточкой съ трудомъ, такъ какъ они прикре плены съ одного 
конца.

Въ болынинстве  случаевъ, я находилъ зимния яйца подъ 
корою двухле тнихъ и трехле тнихъ ве твей, въ промежуткахъ 
между волокнами коры, и нере дко рядомъ съ ними лежалъ 
почерне вший и плоский трупъ половой самки. Зде съ-же, подъ 
корою, были найдены пять мертвыхъ половыхъ особей. Оне  
име ли нормальный цве тъ и ре зко отличались отъ черныхъ 
труповъ самокъ, отложившихъ яйца; это были самцы.

Несмотря на все  старания, мне  не удалось просле дить, 
вылѵнляются-ли осенью изъ оплодотворенныхъ яицъ листовыя 
особи или же оне  остаются въ состоянии покоя до наетупле- 
ния весны *). Въ пользу перваго предположения говоритъ тотъ 
фактъ, что въ 1891 году были найдены листовыя галлы съ 
филоксерой 19-го и 21-го августа, а въ 1892 году я нашелъ 
молодой листочекъ съ такой-же галлой 6-го августа, т. е. въ 
то время, когда листовыхъ, вылупившихся весною, быть не 
могло. Исходя И ,:Ъ  того, что первыя половыя ’особи и ихъ 
яички должны появиться уже въ половине  июля, т. е. за ЗѴ2 
ме сяца до настѵпления зимнихъ холодовъ, и что Валери Майе 
получалъ въ лаборатории изъ оплодотворенныхъ яицъ листо
выхъ самокъ осенью, нужно предположить, что, если не все , 
то хоть не которая часть заблаговременно сложенныхъ опло
дотворенныхъ яичекъ созре ваетъ вполне  и наде ляетъ имере- 
тинские виноградники листовой филоксерой осенью. Заме чу

*) См. Труд, лаборат. при Сак. пит. ам. лозъ, 1891, стр. 190—191.



также, что въ октябре  я часто наблюдалъ на корняхъ винѳ- 
градныхъ лозъ особей зеленоватаго цве та, клавшихъ очень 
много яицъ. Далыиейшия изсле доваиия, песомне вно, выяснятъ 
этотъ крайне интересный вопросъ, разработку котораго, мне 
кажется, нисколько облегчатъ мои наблюдения.

Въ заключение, заме чу, что, ве роятно, довольно большое 
количество особей крылатой филоксеры, отложившей яйца въ 
оиисанномъ выше винограднике , а сле довательно и потомство 
ихъ—половыя особи, происходило изъ того-же виноградника, 
такъ какъ начиная съ июля ме сяца и до конца наблюдений я 
находилъ въ немъ на корняхъ значительное количество нимфъ.



иатериаш по вопросу о распредилеоии паровъ сернистаго углерода 
ви почек

Н. И. Морева.

Описаниыя ниже изсле дования производились мною ле - 
томъ на участке  земли, незадолго передъ те мъ поступив
шему въ распоряжение питомника. Це ль опытовъ, какъ это 
видно изъ заглавия ,—выяснение характера расиреде ления па
ровъ С82 в ъ  различныхъ почвахъ. То или другое распреде - 
ление паровъ С 82 въ почве  находится въ те сной зависимости 
отъ ея состояния и  физическихъ с в о й с т в у  и  о т ъ  наличныхъ 
метеорологическихъ факторовъ, всле дсгвие чего на эти эле
менты необходимо обратить серьезное ввимавие.

Почва опытнаго участка не подвергалась ровно никакой 
обработке  съ ле та 1891 г . ,— съ того момента, когда съ нея 
былъ еобранъ урожай озимой пшеницы. Любопытно и важно 
отме тить, что поверхностный слой ея былъ значительно плот- 
не е ниже лежащихъ; поеле днее ясно видно изъ приводимыхъ 
ниже цифру воздухо-ироницаемости слоевъ различной глубины.

Воздухо-прооицаемость почвы опреде лялась по способу, 
близкому къ способу Флека, при чемъ оказалось, что воздухъ 
подъ давлениемъ водяного столба въ 10 т т .  проходилъ че- 
резъ поверхностный слой почвы въ 10 с т .  толщины со ско
ростью 0 ,ОО29 метра въ секунду, влажность этого слоя рав
нялась 1 7 % ;  черезъ такой же слой, лежащий на глубиие  отъ 
10 до 20 сантиметр., при влажности 16% )— со скоростью



О,0077 т .  въ секунду; черезъ слон на глубине  отъ 20 до 30 
с т . ,  при влажности 1 6 % ,— со скоростью 0 ,ОО8О т . ,  и, нако
нецъ, черезъ слой, лежащий на глубине  отъ 30 до 40 санти
метр., при влажности 1 6 % ,— со скоростью 0 ,ОО76 метра.

Всматриваясь въ приведенныя цифры, мы заме чаемъ, что 
скорость прохождения воздуха въ 1-мъ случае  приблизительно 
въ 2 ’/ 2 раза меньше, че мъ во 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ.

Такое значительное поверхностное уплотнеаие почвы про
изошло отчасти всле дствие естественнаго осе дания и заиления 
построеннаго изъ наиболе е мѳлкихъ частицъ верхняго ея слоя, 
отчасти-же всле дствие той обработки, какой подвергаются 
зде сь пахотныя угодья. Имеретины пашутъ не плугомъ или 
сохой, а собственнымъ своимъ, до крайности нримитивнымъ 
орудиемъ, называющимся по ме стномѵ „кави“ . Имъ ковыря- 
ютъ сильно влажную землю на 1, шахити ш  2 */а верш., при 
чемъ нижняя, широкая часть орудия шлифуетъ дно борозды, 
замазывая въ немъ поры. Подчеркиваю еще разъ, что верхний 
слой почвы нашего опытнаго участка былъ сильно уплотненъ, 
такъ какъ такое состояние его обусловливаете характерное 
распредЬление С 82.

„На почвахъ, поверхность, которыхъ сильно уплотнена, 
естественнымъ осе даниемъ, говорите Гастинъ, се рнистый угле- 
родъ даже при поверхностномъ его распреде ленин является 
очень де йствительвымъ“ *).

Если же вне шний слой почвы разрыхленъ, то С82 при 
поверхностномъ распределении не производить полезнаго де й- 
ствия, такъ какъ пары его изъ верхнихъ слоевъ почвы быстро 
уходятъ въ воздухъ, при чемъ картипа распреде ления 0 8 , 
въ почве  сильно изме няется.

Во все время изсле дований (исключая опыта съ 16 по 20-е

*) „Е триои (иии киНииге (1е сагЬопе сопиге 1е р1иу11охёга“ раг 
(г. б-авиипе еи. Сг. Соиапоп.



июня) почва участка отличалась настолько значительной су
хостью, что потеряла присущую ей, какъ ночве тяжелой, 
связность, чего намъ не приходилось наблюдать въ прошломъ 
воду ни разу.

Подробную характеристику почвы Сакарскаго питомника 
можно найти въ статье  разсле дователя Л. Пониковскаго, по
мещенной въ „Трудахъ“ состоящей при шитомяике  лабора- 
тории за 1891 г.; мы же прибавимъ къ этой характеристик 
данный о капилярности почвы нашего опытнаго участка, 
которою Кнопъ пользуется при оце нке  почвъ вообще, при
нимая ее для лучшихъ въ культурномъ отношении почвъ въ 
25-40 сантиметр, черезъ 24 часа носле начала опыта. Поднятие 
воды по капилярамъ въ нашей почче  представляется въ сле - 
дуюицемъ виде :

В Ъ 1  ' й часъ вода поднялась на высоту 7 , 5 сан

Г) з „ V  77 11 ■ п 11 1 2 , 0 11

а 6 „ ии п г> 17 ■11 1 6 , 6 11

ж 9 „ п  11 11 11 Г) 2 0 , , 11

2 4  „ 11 11 п 71 11 3 3 , 0 11

4 8  „ 11 п 71 11 11 4 2 ; 5 1)

11 9 6  „ 11 Г) 11 71 11 52,6 11

Выкачивание се рпистаго углерода изъ почвы и количе
ственное его оиреде ление, какъ и въ прошломъ году, произ
водилось при помощи аппарата и реакгивовъ, рекомендуемыхъ 
Гастиномъ и подробно описапныхъ въ статье  Ю. А.. Старо
сельскаго, номе щенвой при Отчете  Филоксернаго Комитета 
въ „Трудахъ лаборатории при Сакарскомъ питомнике амери- 
канскихъ лозъ за 1891 г .“

Въ сле дуюицемъ изложении мы разсмогримъ сначала ха
рактеръ расгиространения се риистаго углерода въ почве въ 
вертикальномъ направлении, а зате мъ обратимся къ разсмо- 
тре нию того-же явлевия въ горизонтальеомъ направлении.



А. Распространение аърнистаго углерода въ почт  въ вер- 
тжалъномъ направлении.

Опытный участокъ былъ разбитъ колышками на квадра
ты съ длиной стороиъ въ Уг метра. Въ углы этихъ квадра- 
товъ, цри номощи иижекторовъ Ехсеизиог, системы Вермореля, 
былъ введенъ С82 въ количестве  160 гр. на квадратный 
метръ, иа глубину 10 с т .  въ первыхъ двухъ оиытахъ и на 
глубину 20 с т .  въ сле дующихъ дв^хъ.

Н а другой день после  такого отравления почвы мы из
влекали воздухъ въ центрахъ квадратовъ съ 6-ти различныхъ 
глубинъ, начиная съ глубины въ 5 с т .  и черезъ каждые по- 
сле дующие 5 с т .  въ двухъ первыхъ оиытахъ, и— съ 10 с т .  и 
тоже черезъ каждые 5 с т .  въ двухъ дрѵгихъ.

Въ виду того, что въ нашему распоряжении име лось все
го 3 аппарата Гастина, шесть пробъ воздуха для анализа 
извлекались нами изъ почвы не одновременно, а въ два нри- 
ем а—для первыхъ двухъ опытовъ съ глубину въ 5, 15 и 25 
с т .  отъ 8 до 12 часовъ утра, и съ глубинъ въ 10, 20 и 30 
с т .— отъ 1 часа до 5 пополудни; для сле дующихъ двухъ— 
съ глубинъ въ 10, 20 и 30 с т — угромъ и съ глубинъ 15, 
25 и 35 с т — вечеромъ. Воздухъ каждаго слоя мы брали изъ
4-хъ различныхъ точекъ, въ центрахъ четырехъ квадратовъ, по 
0,5 литра въ каждой. Количество С 82 определялось титро- 
ваниемъ.

То-же самое проде лывалось ежедневно, до те хъ поръ, 
пока въ почве наблюдалось значительное, вполне уловимое 
количество С82.

Полученные результаты сведены въ таблицахъ 1, И , иии 
и иѴ-ой.

Количества С82 исчислены на кубический метръ ночвен- 
наго воздуха и выражены въ граммахъ.



Числа
месяца.

Йоличество С8, въ почвеишомъ воздухе, взятомъ па глубине (въ сантиметр.) Температура по С.
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Числа

ме сяца.

Количество С8а въ почвениомъ воздухии, 
взятоыъ на глубике  (вь сантиметр!. Тбмчература по С,

5 10 15 20 25 30

У 
по

чв
ы

. я  я  
»

К  иОй  <м 
се ^  

Щ д

иа й \о §
Ч ос-
Д ъиа

И  п

И л  .О О.М 
3 о ?  я  я н
<Й >0_
3  гГй

Ги р и и  е  ч а  п и я .

»  о

ииОЛЯ.

1 Д б а  ь о т р а в л е ния . 3 3 ,3 2 6 ,3 25 ,0 2 5 ,8

твл
ен

ие 
в 

5 
час. 

1

2 2 ,02 4 ,3 0

1 ,93

6 ,0

3 ,4 6

3 ,5

1 ,72

3,0

1,92

2 ,4

1 ,30

31 ,1 2 6 ,6
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2 5 ,4

25 ,7

2 5 ,4

2 4 ,0

Дож дь, осадвовъ 0 ,3  т т .  

„ осад и ш ь 0 ,7  т т .

:очвы
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д  §

4 2,22 2 ,5 2 5 ,42 7 ,90 0,95 0 ,8 3 3 8 ,3 2 6 ,0 2 5 ,5 2 7 ,9 ю
Г3 ф
*-< ф

5 1,0 1 ,20 2 ,7 0 1 ,05 0,73 0 ,5 4 2 7 ,9 2 7 ,0 2 6 ,0 2 4 ,6 ®  о
и  . .— з

6 Н еболь ш ия коли чест ва. 22 ,1 2 6 ,0 25 ,6 2 0 ,6 ,, осадковь 2 ,0  т т . о
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й  ы 
г  7я

206



Числа

ме сяца.

Количество С8, въ почвеиномъ воздухе . 
взятомъ иа глубише (въ сантиметр.) Температура по С.

10 15 20 25 50 35
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1,5
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тр
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въ 
те

ни
. 

и

!и р  и м е  ч а  и и я .

О  га га

июля.
А  рсз а  аз ь* о  о>

13 Д е я ь о т р а  в л е н и я. 3 4 ,6 2 8 ,0 2 7 ,5 2 7 ,1 У
к  §
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2  ви

15 2,31 1 2 ,8 1 5 ,9 2 0 ,2 4 ,9 2 2 ,31 3 5 ,4 2 9 ,0 2 7 ,5 3 0 ,4
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17 0 ,1 0 ,1 5 0 ,3 5 0 ,4 5 0 ,5 2 О V со 3 2 ,4 2 9 ,0 2 8 ,2 2 6 ,0
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?  8

а
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Числа

ме сяц а .

Количество 08^ въ цочвенномъ воздухе , 
взятомъ на глубине (въ саитиыетр.) Температура по С. и"а

^ °  аи
§ 3 8

10 15 20 25 ВО 35
и
о

с» На
 

гл
уб

и
на

 
25

 
с

т.
На

 
гл

уб
и*

 
не 

50 
ст

.
На

 
вы

со
те 

1,5
 

ме
тр

а 
ВЪ 

'ие
ня

. ■Ди5 и 

§ 3 =
5  а  к

ии р и м е  ч а  н  и я .

С еп тябрь . 

1 Д е н ь О и р а  в л е ии и л . 2 8 ,9 2 7 ,0  26 ,3 2 2 ,7 1 6 ,5 О гравлепие  почвы произве
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вечера, па глубину 20  сан 

4 0 ,6 5 0 ,5 4 0 ,9 8 1 ,4 0 1 ,20 0 ,8 8 27,1 2 6 ,4 2 6 ,2 2 3 ,9 16 ,7
ти метровъ.

5 0 ,6 5 0 ,9 6 1 ,87 2 ,74 1 ,46 0 ,9 6 2 9 ,2 2 6 ,0 26,1 2 3 ,0 1 6 ,0 Бечеромъ осадковъ 3 ,1  пип.

Ц

268



Первое, что брасается въ глаза при взгляде  на приве
денный выше цифры,— это крайне неравномерное распреде - 
ление С 82 в ъ  вертикальномъ направлении. Не имЬя данныхъ о 
иципит ит т е  паровъ С82, убивающемъ филоксеру, и о т ипитипСе 
паровъ его, причиняющемъ чувствительный вредъ лозе , нель
зя но достоинству оце аить полученныхъ цифръ. Но, зная, что 
идеальный условия успе шности борьбы требуютъ отравления 
всей толщи земли, обитаемой филоксерой, и что это после д- 
нее находится въ те сне йшей связи съ большей или меныпей 
равномерностью раснреде ления С 82, полученныя цифры поз
волительно считать не совсе мъ уте шительными.

Всматриваясь въ ряды цифръ, полученныхъ при отрав- 
лении почвы на глубину 10 и 20 сантиметровъ, нельзя не за- 
ме тить, что количество С 82 въ яервсмъ случае  значительно 
больше въ слояхъ на глубине  5, 10 и 15 с т ,  че мъ въ те хъ 
же слояхъ при отнравлении на глубину 20 с т  и значительно 
меньше на глѵбине 25, 30 и 35 с т ,  при отравлении на 10 
с т ,  че мъ въ соотве тствующихъ слояхъ при отравлении на 20 
с т .  Э то  значить, что въ нашемъ слѵчае  существуетъ п р я 
мая зависимость между количеством^ паровъ С 82 въ слояхъ, 
лежащихъ какъ выше, такъ и ниже точки отравления, и 
разстояниемъ слоевъ отъ этой носле дней.

Этотъ выводъ не сколько не согласуется съ характеромъ 
раснрострааения С82, подме ченнымъ Гастиномъ и Кѵанопомъ. 
„Приближающиеся къ поверхности слои ночвы, ѵтверждаютъ 
они, содержать постепенно все меньгаия количества паровъ 
се рнистаго углерода, что объясняется потерей изъ верх- 
нихъ слоевъ, вследствие соприкосновения съ атмосферой. 
Извлекая воздухъ изъ слоевъ, лежащихъ ниже точки отр*в- 
ления, нельзя заме тить такого быстраго уменьшения паровъ 
С 8 2, какъ въ слояхъ, лежаицихъ выше ея. Изсле дуя воздухъ 
слоевъ, лежащихъ даже очень глубоко, на 1 метръ и боле е, 
ниже точки отравления, можно констатировать присѵтствие



паровъ С82 въ довольно значителъномъ количестве и *). Циф
ры, приведенный выше, совсе мъ ве говорятъ, чтобы С82 про- 
яикалъ въ глубокие слои въ значительно больпшхъ количест- 
вахъ; напротивъ, опираясь на нихъ, можно сказать, что, если 
на глубине  1 метра, при глубине  отравления почвы въ 20 
сантиметровъ и име ются пары С 82, то въ самомъ незначи- 
тельномъ количестве , можетъ быть даже недостаточномъ для 
того, чтобы убить филоксеру.

Въ нашихъ таблицахъ, въ параллель съ данными коли
чества паровъ С 82 приведены не которыя метеорологическая 
условия опытовъ; но выяснить точно связь между этими ѵсло- 
виями и количествомъ паровъ се рнисгаго углерода въ почвен- 
номъ воздухе , на основании этихъ даеиыхъ, конечно, совер
шенно невозможно. Не сколько слѵчаевъ, однако, очень ре з- 
ко подчеркиваютъ влияние изме нений температуры на количе
ство паровъ С 82 въ почвенномъ воздухе ; наприм., въ табли- 
це  ии обращаетъ па себя внимание фактъ увеличения и умень- 
шения количества паровъ въ параллель с.ъ повыгаениемъ и но- 
нижениемъ температуры. Неожиданно большия цифры для ко
личества С82 в ъ  почвенномъ воздухе  при серии опытовъ 15-го 
июля (табл. иии) можно объяснить лишь те мъ, что, всле дст- 
вие сухой погоды и высокой температуры, почва образовала 
много трещинъ.

Б . Распространение се рнистаго углерода въ горизонталъ- 
номъ направлены.

Перейдемъ къ разсмотре нию данныхъ о распространены 
С82 въ горизонтальной плоскости, наблюдавшихся на участке , 
въ ве еколькихъ точкахъ котораго былъ введешь С82 на глу
бину 20 с т . ,  въ количестве  160 гр. въ каждую.

*) „Е триои <1и зиИиге йе саге ега сопиге 1е рЬуЛохопе “ раг Сг. 
Огавйпе еи Сг. Соиапоп., стр. 210.



На другой и все  иосле дующие за отравлениемъ дни поч
венный воздухъ для анализа извлекался одновременно изъ- 
слоя, лежащаго на глубине  20 с т . ,  въ разстоянияхъ 1/ 4> */, 
и 1 метра отъ точки отравления. Если представимъ точку 
отравления въ А (на черт.), то точки, въ каждой изъ кото- 
рыхъ мы извлекали воздухъ въ количестве  0 ,6 литра, будутъ 
въ Ъ—  на разстоянии 1Д метра, с —на разстоянии */, метра и 
и ди—на разстоянии 1 метра. Въ нижесле дующихъ таблицахъ 
содержание С82 въ почвенномъ воздухй выражено, какъ и въ. 
иредыдущемъ случае , въ граммахъ на кубический метръ воз̂ - 
духа.

А

с

А с Ь с А

Ъ

с



Числа

ме сяца.

Количество С8г въ 
иочвенномъ возду- 
хе , взятомъ на глу- 
бине  20 с т .,в ъ  раз- 
СТОЯНиии отъ точки 

пнжевции

Температура по С.
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ч  ос- «О
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§ 8 *

ии Р и м

0,25 м.|0,50м. 1 м. >> Д  я м  13 5 5 -й

июля 27 день отра
ния.

вл е - 34,3 29,3 28,4 29,1 Осадковъ 0,7-шш .

» 28 0,99 0,90 0,45 23,6 28,8 28,8 21,8 Осадковъ 12,0 -ш т .

я 29 0,75 0,65 0,60 24,4 26,8 27,6 21,8 Осадковъ 1 ,6 - т т .

» 30 0,70 0,70 0,67 28,3 25,9 26,7 24,1

» 31 0,68 0,68 0,68 32,7 26,6 26,8 26,1

А в г .  1 0,56 0,56 0,53 31,8 27,5 26,9 26,6

2 0,36 0,36 0,34 31,6  28,1 

1

27,2 25,8 о  5Н Ьч 43 ьа



Числа

ме сяца.

Количество СЗи въ 
почвенномъ возду- 

хе на глубшие 
20 ст., въ раз- 

стоянии отъ точекъ 
инжекции:

Температура по С. о ''
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3 а  
% 3

П р и м е  ч а н и я .

0,25 м. 0,5 м. 1 м. .2? фаз в а  я Д 2-8 М а

Августа.

24 день отрав ле ния 28,5 26,4 26,0 25,1 16,7 Отравление произведено 24-го

25 2,92 0,92 0,36 27,7 26,3 26,0 25,9 16,2 августа, вечеромъ, на глубину

26 2,37 0,82 0,41 27,7 26,0 25,9 24,1 15,7 20 сантиметровъ.

27 2,70 0,98 0 ,50 29,5 26,1 26,0 26,2 15,6

28 0,82 0,82 0,41 31,2 26,2 26,0 25,7 15,9

29 0,27 0,27 0,23 33,1 26,5 26,0 25,7 16,0

30 с л е д ы 30,9 26,8 26,2 25,0 16,2
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При сравнении цифровыхъ данныхъ этихъ таблицъ бро
сается въ глаза, что распреде ление С82 въ горизонтальной 
плоскости въ обоихъ случаяхъ на одномъ и томъ же участке  
не име етъ ничего общаго ни по характеру, ни по количеству 
паровъ С83.

Въ то время, какъ въ первомъ опыте  (табл. У) пары его 
распреде лились равноме рно и заключались въ почвенномъ воз
духе въ сравнительно неболыномъ количестве , во второмъ 
опыте  (табл. Уи) наблюдается полное отсутствие этой равно
мерности, вме сте  съ значительнымъ количествомъ паровъ С82 
(въ 3 раза больше, че мъ въ предыдущемъ). Этотъ ириме ръ 
даетъ понятие о томъ, сколь различенъ можетъ быть эффекта 
при ле чении виноградниковъ одной и той же дозой се рнистаго 
углерода, и объясняетъ причины неожиданнаго засыхания дан- 
наго виноградника отъ той дозы, которая дала прекрасный 
результата въ смежномъ съ нимъ.

Сравнивая условия обоихъ опытовъ, видимъ, что выше
указанное ре зкое различие въ распреде лении С82 объясняется 
главяымъ образомъ дождями, бывшими 27-го, 28-гои 29-го июля, 
которые въ первомъ опыте , невидимому, обусловили, во 1-хъ, 
боле е равноме рпое распреде ление С8, въ горизонтальной плос
кости и, во 2-хъ, мене е быстрое испарение его, или, дру
гими словами, боле е продолжительное пребывание его въ почве , 
т. е. наличность двухъ элементовъ, име ющихъ первенствую
щее значение въ вопросе  о продуктивности ле тняго ле чения.

Важность вопроса о характере  распреде ления С82 въ 
почве  при ле чении виноградников^ находится вне  всякаго 
сомне пия. Но въ виду массы разнообразныхъ ночвенныхъ и 
метеорологическихъ условий, влияющихъ на характеръ распре- 
де ления газа, выяснение этого вопроса указаннымъ выше пу- 
темъ требуетъ массы сложныхъ и кропотливыхъ опытовъ. 
Было бы интересно попытаться заме нить приме нявшийся нами 
методъ опреде лениемъ воздухо-проницаемости почвы, выяснивъ 
зависимость между этой после дней и распреде лениемъ паровъ



С85. Нѳсомне нно, ч т о  въпочвахъ, воздухо-проницаемость кото
рыхъ мала, другими словами, въ которыхъ затруднена циркуля- 
ция воздуха, се рнистый углеродъ распреде лится не такъ равно- 
ме рно, какъ въ почвахъ, въ которыхъ онъ циркулируетъ 
свободно. Думается, что воздухо-проницаемость почвы и равно
мерность раепреде ления паровъ С8, въ ней находятся въ 
простой зависимости, которую не трудно выяснить параллель
ными опреде лениями. Разъ эта зависимость будетъ выяснена, 
работа много совратится, такъ какъ опреде ление воздухо-про- 
ницаемости требуетъ всего около часу времени, а соотве т- 
ствугощий опытъ съ выкачиваниемъ и анализомъ почвеннаго 
воздуха— часовъ 14.

Въ 1892 году мы не име ли возможности достаточно 
воспользоваться аппаратомъ для опреде ления воздухо-проница- 
емости почвы, такъ какъ онъ былъ полученъ поздно.



Стр. Строка Напечатано Сле дуетъ читать.

ии снизу 3 газоленовьгй г азоген овый
иии сверху 5 Квельдаля Киельдаля.
— — ■ 17 газогоннаго газогенпаго.
иУ — 7 для двухъ
У — 2 минералогической микологической

Уиии снизу 1 паме тилъ наме чу
X иии сверху 5 ' Радинаули Родинаули

13 Сталицкимъ *).Име я Амалицкимъ *).
„ Име я

ХУ сиизу 1 сезопъ сонъ
—■ — 4 онъ такой выводъ

XиX сбоку мелкие суглинки легкие суглинки
1 сверху 3 Сагалато бати Сагалало-баши
3 снизу 6 §ге§огиа §ге§агиа
4 сверху 11 р. Квирили р, Квирилы
6 — 4 и глинисто-извест. и глинисто-извест.

58 епизу 8 (М гаеойа Озигасойа
78 сверху 10 снЬговаго сте новаго
85 снизу 9 солонцеватые сланцеватый




