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тпиттами местность, соответствующая каменноугольным образованиям, простирается от истока Д. приблизительно до впадения Непрядвы, т. е. до Куликова поля. Далее в пределах развития переходных от каменноугольных к девонским известняковых образований малевско-мураевнинского яруса местность становится более пересеченной, овражистее, и берега Дона соответственно обрывистее. Здесь известна береговая возвышенность — Осиновая гора. Еще сильнее этот ха рактер берегов сказывается от с. Данкова уже в области чисто девонских известняковых образований, где обрывы достигают более 50 м над уровнем воды (гора Змеиная в Данкове). Здесь известны береговые возвышенности Аннин Верх ниже Данкова и Тяпкина гора в Лебедяни. Правый донской приток — Красивая Мечь — во многих местах течет в почти сплошном скалистом каньоне.

Южнее, не доходя устья правого донского притока Быстрой Сосны, на левобережьи Дона известна возвышенность Донская Беседа.

Южнее Быстрой Сосны на правом берегу Д. высится известняковая Галичья гора с реликтовой флорой третичного периода, обращенная в заповедник. Близ г. Задонска Д. образует большие крутые широтные излучины. За впадением р. Воронежа Д. входит в область развития среднемеловых песчаников, и характер его обрывистого правого берега меняется. Здесь расположено с. Костёнки, замечательное по находкам остатков человека палеолитического периода. За слободой Коротояком и впадением реки Тихой Сосны Д. входит в область развития верхнемеловых образований и круто поворачивает кВ., огибая т. н. Дивогорье, или Дивногорье — возвышенность из белого мела с уцелевшими от размыва отдельными причудливыми меловыми столбами, называемыми еще с 14 в. «Дивами». Среди них находилось древнее хозарское укрепление, остатки к-рого еще видны. За устьем левого притока Икорца Д. снова круто поворачивает к Ю., выдерживая это направление до впадения р. Черной Калитвы и окаймляя здесь правобережные меловые возвышенности, известные под именем Донского Белогорья.

На левом берегу близ с. Павловска у двух сел Буйловок здесь выходят граниты. От Черной Калитвы до Иловли Дон принимает в общем В. — Ю.-В. направление, окаймляя с С. правобережную Восточно-Донскую возвышенную меловую гряду и оставляя влево близ устья реки Толучеевой Калачское меловое взгорье. Восточнее в Дон впадают слева крупные притоки Хопер и Медведица. Далее между станицами Клёцкой и Островянской Д., уклоняясь к С., пересекает ДоноМедведицкую складчатую возвышенную гряду, в основании которой залегают каменноугольные известняки, и за Иловлей достигает так наз. Волго-Донской переволоки, где круто поворачивает на Ю.-З. Иловля, близ устья которой стояло хозарское укрепление Саркел, или Белая Бежа, издревле служила для обхода этого возвышенного левобережного пространства на ладьях с севера, где они ц переволакивались с ее верховьев близ г. Камышина в короткую речку Камышинку и по ней в Волгу и где дважды — в16 веке турецким султаном Селимом и в 18 в.

Петром I  — делались попытки прорытия Волго-Донского канала.

За станицей Верхне-Курмоярской Д. поворачивает на 3. и выдерживает это направление до самого устья. Большая часть течения Д. к Ю.-З. ниже Иловли и все его течение к 3. от Верхне-Курмоярской станицы проходит среди третичных песчано-глинистых образований, сначала палеогеновых, а потом неогеновых, образующих на правом берегу подчас обрывы до 65 м высоты. Здесь Д. принимает в себя притоки — справа Северский (неправильно  — Северный) Донец, слева — Сал и Маныч. За Ростовом-на-Дону начинается Донская дельта, имеющая довольно правильную форму треугольника в 340 км2, разбитого на большое число рукавов и протоков, называемых «гирлами», и «ериков», или глухих гирл. Главные рукава: Мертвый Донец, Переволока, Егурча, Каланча и Старый Дон. Главным судоходным рукавом является Переволока.

Левобережные притоки Дона, текущие по Тамбовской равнине, отличаются вялостью течения и сравнительно теплой, легко зацветающей водой. Особенно же отличаются этим свойством и притом маловодьем притоки, берущие начало в сухой степи, — Сал, текущий с западных склонов Ергеней, и полузасоленый Маныч, с притоком Егорлыком, начинающимся со Ставропольского плато.

Близ истока ширина Д. достигает 2 м, близ Куликова поля — свыше 40 м, близ Данкова и Лебедяни  — 75 м, от р. Воронежа до Калача  — 200—400 м при ширине долины более, чем 3 км, а ниже последнего до устья ширина реки доходит до 600 м при ширине долины более 10 км. Глубина Д. в верховьях 1—1, 5 м, в области девонских известняковых отложений, вследствие карстового характера их, Д. имеет глубокие ямы и хрящеватое дно, колеблясь от 1 до 11 м. Общее падение от истоков Д. до устья Воронежа составляет 94 м. Ниже до Калача глубина Д. местами доходит до 17 м, но на многочисленных перекатах уменьшается до 0, 5 м, при уклонах на последних в 0, 00029—0, 00028. Общее падение реки здесь 55 м. От Калача до устья встречаются глубины до 20 м и больше, на перекатах же всего 1 м и меньше; общее падение реки до 30 м, при среднем уклоне 0, 00002, почему течение очень медленно и оправдывает название «тихий Дон».

В гирлах Донской дельты ширина их колеблется от 135 до 500 м при глубине до 11 м, а у самого моря — всего 3 м.

Т. к. Донской бассейн весь расположен в зонах черноземной лесостепи и степи, т. е. в областях с годовым количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм, то водное питание его в общем не обильно и происходит больше всего за счет снежного покрова лесостепи и наиболее частых именно здесь коротких летних грозовых паводков. Этим и объясняется сравнительно скромная водность рек Донского бассейна. Притом же вследствие быстрого вешнего таяния снегов на изрезанных оврагами полях и порывистости грозовых паводков она претерпевает резкие колебания, не уравновешиваемые более равномерным притоком вод с лесно-
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