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Математической И. Р. Г. О.).

Е . В. О лпоковъ .

Суджанское уездное земство, подобно земствамъ сосЪднихъ 
Полтавской и Черниговской губернш, выдвинуло въ ряду мДръ, 
могущихъ способствовать подъему экономическаго благосостоянш 
населены, улучшены нынешняго состоянш естественныхъ луговъ, 
расположенныхъ въ долинахъ рекъ. Съ этой целью еще въ 
1897 г. это земство обратилось въ Министерство Земледелш и 
Г’осударственныхъ Имуществъ съ хрдатайствомъ о присылке спе- 
щалистовъ по луговодству для выябненГя характера возМожныхъ 
улучшенш луговъ и для указан№''У1еобходимыхъ для сего м'Ъръ.

Согласно такого ходатайства, (Министерство командировало 
въ 1898 г. преподавателя Харьковскаго ЗемледЪльческаго Учи
лища В. Пржепюрскаго, а въ 1899 г. —  состоявшаго при Мини
стерстве спещалистомъ по луговодству и травовбянш, ныне по-

J) Настоящая статья представляетъ собою извлечены изъ более под
робная отчета о гидротехническихъ йзсл'Ьдовашяхъ бывшей западной 
экспедицш по осушешю болотъ, произведенныхъ подъ руководствомъ 
автора статьи въ Суджанскомъ у'Ьзд'Ь, Курской губернш, еще въ 1900 г., 
по инищативе Суджанскаго уЬзднаго земства и, въ частности, кн. П. Д. 
Долгорукова. Подробный отчетъ препровожденъ въ 1900—1901 г. въ Суд- 
жанскую Уездную Земскую Управу съ различными техническими прило- 
жешями къ нему, который, какъ и вся чисто спещальная часть отчета, 
здесь не воспроизводятся; въ настоящей статье сделаны некоторыя из
менены въ тексте первоначальнаго отчета и даны новыя подстрочный 
примечанш съ ссылками на позднейшую литературу.
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койнаго, В. Л. Остафьева. Сообщены ихъ напечатаны въ прило
жены къ докладу эконом, совета Суджанскому земскому собрашю 
XXXV очередной сессш. Изъ этого доклада и изъ отчетовъ 
вышеупомянутыхъ спещалистовъ видно, что командировки по- 
слфцнихъ были кратковременными (1—1х/2 месяца) и носили 
скорее рекогносцировочный характеръ. Въ такой короткШ срокъ 
только и можно было сделать общш обзоръ луговъ уезда, зани- 
мающихъ довольно значительную площадь, отъ 6000 до 9000 дес.( 
и разбросанныхъ на болыломъ протяженш, въ разныхъ концахъ 
уезда. При этомъ и указаны, данныя луговодами относительно 
улучшены луговъ, носятъ, конечно, нисколько общш характеръ.

Обращаясь къ Министерству ЗемледЪлЫ за гидротехническимъ 
содейсшемъ въ 1900 г., Суджанское земство наметило более 
определенно, чемъ для г.г. луговодовъ, задачи и цели предстоя- 
щихъ изследованш, руководясь въ этомъ случае частью указа- 
нЫми, сделанными г.г. Остафьевымъ и Пржешорскимъ, частью 
цифровымъ матершломъ о движенш заболеванш въ различныхъ 
частяхъ уезда по донесенЫмъ земскихъ врачей и ветеринаровъ, 
изъ котораго, между прочимъ, ясно видна прщроченность наи- 
болынаго числа заболеванш маляршй, тифомъ, и скота—сибир
ской язвой къ темъ раюнамъ, где сосредоточены въ уезде наи
большая водность, въ частности застой водъ, и заболачиванш 
почвы (р. Илекъ въ Беловскомъ медицинскомъ раюне и мест
ность между г. Суджей и г. Миропольемъ, при полномъ отсут- 
ствш подобныхъ заболеванш въ возвышенныхъ и сухихъ paio- 
нахъ уезда).

На работы было отпущено 4.200 р., въ томъ числе Мини- 
стерствомъ 2.100 р., губернскимъ земствомъ 1.500 р. и уезд- 
нымъ— 600 р. Смета первоначально была составлена на изсле- 
дованЫ р. Пела, р. Суджи отъ устья до г. Суджи и р. Илька, 
съ производствомъ до 180 в. нивеллировокъ, соединенныхъ съ 
промерами ширины и глубины рекъ, глубины торфяниковъ, съ 
разбивкой линш на последнихъ и пр.; кроме того предположено 
было произвести до 50 в. простыхъ нивеллировокъ для привязки 
первыхъ къ нивеллировкамъ Главнаго Штаба и ж. д. на ст. Ко- 
ренево и ст. Сумы и для определены высоты устья бурового 
колодца въ г. Сумахъ, интереснаго для выяснен'ш геологическаго 
строенЫ дна долины р. Пела. На эти работы испрашивалась по 
смете сумма 4.600 р., но Министерство признало возможнымъ 
сократить размеры работъ какъ нивеллировочныхъ, такъ и бу-

(110)

\



3

ровыхъ, ограничивши ихъ только изслЬдовашемъ долины р- Пела 
и р. Суджи въ предЬлахъ Суджанскаго у. съ сокращешемъ кре
дита на работы на 400 р.

ИзслЬдованш начаты были въ начала тоня и закончены въ 
концЬ сентября, причемъ, въ общей сложности, для полевыхъ 
работъ посвящено было 12 полныхъ мЬсяцевъ работы 1 техника 1).

Не выходя изъ предЬловъ отпущенной суммы, произведено 
было, на самомъ дЬлЬ, не 180 верстъ нивеллировокъ, какъ пред
положено первоначально, а около 340, а именно:

Версты.
1) По руслу р. Пела отъ границы Сумскаго у. Харь

ковской губ. до границы Обоянскаго у. Курской губ. . 110
2) по р. СуджЬ отъ впадения въ р. Пселъ до Иваш-

ковскаго хутора........................................................................... 22’/,
3) въ долинЬ р. Суджи у г. Суджи и с. Махновки по

боковымъ направленшмъ........................................................... 171/,
4) по р. Ильку отъ впаденш яъ р. Пселъ до устья р.

Грязной (съ варшнтомъ 670 с а ж . ) ....................................  2011
5) въ долинЬ р. Илька по боковымъ направленшмъ

у с. М. Солдатскаго, Вишнева, д. Бахмутца и др. . . . 121/3
6) по притоку р. Илька р. ЗабужевкЬ......................... 9
7) » » » » » Грязной..............................  7
8) въ долинЬ р. Пела между с. Плеховымъ и с. Борками 18
9) » » » » » » » и г. Миропольемъ 28 V,

Ю) » » » » у с. Гирьевъ и с. Песчанаго . . 972
11) » » » » у с. Конопельки, с. Уланка и с.

Маховой........................................................................................... 1 4

12) въ долин-Ь р. Пела у с. Гуйвы (4 в.), с. Запселья
(21/, в.), с. Груновки (8 в . ) .....................................................  141/3

13) по р. РыбицЬ до с. Криничнаго................................  97 2
14) отъ г. Суджи до ст. К оренево.............................  38
15) при опредЬленш высоты тритоном, пунктовъ Гл.

Штаба у с. Гуйвы (13/4 в.), с. Корочки (72 в.) и высоты 
цоколей церквей въ с. Криничномъ (1 в.), с. М. Рыбиц-Ь 
(3/4 в.), с. В. Рыбиц-Ь (7 4 в.), с. ГорналЬ (7 4 в.), с. Бор-

7 Главное учасНе въ изысканшхъ принимали инж. С. Г. Фельшъ и 
студентъ Московск. Сельско-хоз. Инст. П. М. Максимовъ, нынЬ инженеръ- 
гидротехникъ при Воронежскомъ Упр. 3. и Г. Им.

0 И)
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Версты.
кахъ (‘/4 в.), с. Песчаномъ (1 в.), с. Бблой (V4 в.), с. Виш- 
невб (3/4 в.), с. Забужевкб (3/4 в.), с. Мокрушинб (3/2 в.), 
с. Плеховб (1 в . ) ...................................................................... 9

Итого. . . . 340

Почти веб эти нивеллировки (кромб № 14) препровождены 
были, въ вид-6 детальныхъ профилей, въ земство; уже самое пе
речислены ихъ показываетъ, что въ отношенш подробности топо- 
графическихъ изслбдованш экспедиций сдблано значительно 
больше, чбмъ было оббщано и предполагалось первоначально по 
смбтб.

Что касается характера произведенныхъ изслбдованш и прак- 
тическаго значенЫ полученныхъ матертловъ, то должно сказать 
слбдующее. Уже послб первыхъ рекогносцировокъ въ теченЫ 
гоня мбсяца достаточно выяснилось, что въ Суджанскомъ убздб 
приходится имбть дбло съ лугами трехъ видовъ: 1) такими, ко
торые вполнб обезпечены влагой и не нуждаются ни въ какихъ 
гидротехническихъ улучшенЫхъ; для повышена ихъ доходности 
нужны уходъ, защита отъ порчи скотомъ и агрономически 
прЫмы улучшенЫ; таюе луга распространены преимущественно 
въ поймб р. Пела между с. Борками и границей Обоянскаго 
убзда, мбстами по р. Суджб (выше г. Суджи) и по р. Ильку 
(выше с. Вишнева); 2) на нбкоторыхъ лугахъ обнаруживается 
ненормально высокое стоянЫ грунтовыхъ водъ, проистекающее 
или отъ малаго возвышены ихъ надъ уровнемъ рбки, или отъ 
застоя водъ весеннихъ и дождевыхъ; эти луга оказываются по
тому мокрыми и могутъ быть улучшены только посредствомъ 
понижены уровня грунтовыхъ водъ, въ нбкоторыхъ случаяхъ и 
уровня рбки, или чрезъ устранена застоя водъ на лугахъ; на- 
конецъ, 3) есть луга, которые настолько возвышаются надъ ме- 
женнимъ уровнемъ рбки, что страдаютъ, въ противоположность 
предыдущими отъ низкаго стоянЫ уровня грунтовыхъ водъ; для 
увеличены производительности такихъ луговъ однихъ агрономи- 
ческихъ мбръ, какъ и въ предыдущемъ случаб, уже недоста
точно, въ особенности въ болбе или менбе cyxie годы, а нужны 
также и гидротехническЫ мбры, а именно подняты уровня рбки, 
а вмбстб съ тбмъ и грунтовыхъ водъ, ближе къ поверхности 
луговъ или искусственное орошеше луговъ.

Такимъ образомъ, приходится имбть дбло не съ вопросами

( 112)
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о томъ, что нужнее и полезнее для уезда: осушены или оро
шены, а съ вопросомъ о наиболее выгодномъ, съ точки зрЪнш 
сельскохозяйственной эксплоатацш естественныхъ луговъ въ до- 
линахъ рЪкъ, урегулированы даже не самыхъ рЪкъ, не ихъ русла, 
а, прежде всего, средней высоты ихъ уровня, такъ какъ такое 
урегулированы высоты уровня во многихъ случаяхъ, какъ пока
зано ниже, не требуетъ вовсе исправлены русла рЪкъ, или тре- 
буетъ его разве въ ограниченномъ размере и только на от- 
дЪльныхъ опред'Ъленныхъ участкахъ реки.

Луга, нуждающыся въ понижены грунтовыхъ водъ, располо
жены, по преимуществу, въ долинахъ небольшихъ рЪкъ, русло 
которыхъ всего легче поддается порче отъ воздействы неблаго- 
прытныхъ внешнихъ причинъ, какъ естественныхъ, напр., пере
сыпаны выносами овраговъ, преграждены оползнями съ высокихъ 
береговъ долины и пр., такъ и причинъ искусственныхъ, создан- 
ныхъ самымъ населенымъ, невсегда сознающимъ и достаточно 
оцЪнивающимъ размеры возможнаго вреда отъ различныхъ не- 
ц'Ьлесообразныхъ устройствъ на р'Ькахъ. Въ Суджанскомъ уезде, 
такимъ образомъ, оказываются испорченными близъ устья все 
неболышя реки: Суджа, Илекъ, Рыбица, Конопелька, Забужевка, 
Грязная и др., причемъ здесь можно констатировать порчу те- 
чены, начавшуюся и весьма давно, отъ причинъ естественныхъ, 
и лишь въ недавнее время, отъ причинъ искусственныхъ. Такъ, 
здесь можно наблюдать луга торфяные, съ очень мощнымъ слоемъ 
торфа, образованы котораго началось въ весьма отдаленное время, 
подъ влыжемъ естественныхъ условШ, благопрытствовавшихъ 
застою водъ въ котловинахъ и низинахъ; но можно встретить 
часто и луга, не торфяные, а съ твердыми почвами, которые слЪ- 
дуетъ назвать только кислыми и страдающими отъ подмочки 
снизу, благодаря высокому стояшю уровня рЪкъ, или отъ застоя 
водъ на поверхности луговъ, при несвоевременномъ удалены 
воды весенней и ливневой, и которые попали въ такы неблаго- 
прытныя условы сравнительно только недавно, частью не безъ 
участы неразумной или неосмотрительной деятельности человека, 
частью благодаря столь же непредусмотрительному, пассивному 
его отношенш къ неблагопрытнымъ естественнымъ факторамъ, 
которыхъ вредную разрушительную деятельность онъ наблю- 
даетъ, но для противодействы ей часто и пальцемъ не шевель- 
нетъ до т е х ъ  поръ, пока бедствы не станетъ уже громаднымъ и 
почти непоправимымъ. Сюда относится: вырубка леса на кру-

( 113)
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тыхъ склонахъ долинъ, балокъ, яровъ и овраговъ; распахиваше 
даже столь крутыхъ склоновъ, что на нихъ соху, по необ
ходимости, приходится заменять мотыгой :); распахиваше луго- 
выхъ земель въ поймахъ рекъ, незакреплеше посадками сыпу- 
чихъ песковъ и непротиводействш росту овраговъ и пр. Пассивное 
отношеше, или, что еще хуже того, неосторожное усугублеше 
разрушительной деятельности атмосферныхъ водъ и ветра на 
крутыхъ склонахъ, при неблагопрытныхъ топографическихъ и 
геологическихъ условыхъ, влечетъ смывъ плодородной почвы на 
дно речныхъ долинъ и въ русла рекъ; такимъ образомъ засы
паются целые пруды (с. Гуйва), и на отдельныхъ участкахъ 
русла речекъ (р. Рыбица при устье яра—действующаго оврага— 
Вишневца), образуются мели и перемычки въ русле рекъ, те
чете последнихъ замедляется, уровень повышается и возникаетъ 
заболачиваше береговъ, бывшихъ до того сухими. Разумеется, 
деятельность самихъ рекъ стремится противодействовать засо- 
решю, размываетъ и проносить дальше наносы; но такое само- 
регулироваше рекъ оказывается достаточнымъ для противодей- 
ствш отложешю наносовъ только у рекъ, более значительныхъ, 
но никакъ не у рекъ небольшихъ, который вследствш этого и 
поддаются легче порче.

Уже на р. Пеле въ томъ же Суджанскомъ уезде саморегу- 
лироваше проявляется очень заметно не смотря на то, что въ 
пределахъ уезда река перепружена въ 9 различныхъ местахъ 
мельничными запрудами, устроенными притомъ весьма нерацю- 
нально. Но эта примитивность плотинъ отчасти оказывается и 
полезной для реки: въ большое половодье эти запруды довольно 
часто не выдерживаютъ напора воды, прорываются, и тогда-то 
река, силой своего теченш, размываетъ и уничтожаетъ те  на
носы, которые отложились выше и ниже запрудъ въ течете 
ряда летъ при более спокойномъ теченш. Въ этомъ надо искать 
объяснена того, что р. Пселъ, какъ показано ниже на осно
вами подробныхъ изысканы, требуетъ въ Суджанскомъ уезде 
лишь самаго ограниченнаго регулированы русла и нуждается 
главнымъ образомъ только въ нЪкоторомъ урегулированы высоты 
уровня на отдельныхъ участкахъ, и притомъ здесь независимо

’) Подобный примеръ можно было наблюдать на весьма крутомъ 
склоне возвышающагося до 20 саж. праваго берега долины р. Пела не
сколько выше мельницъ у с. Корочки.

(П4)
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отъ регулирована русла 1). При этомъ, разумеется, имЪетъ 
большое значеше также и петрографичесюй характеръ аллю- 
втльной долины (поймы реки), у р. Пела преимущественно пе
счаный, и относительная высота береговъ надъ уровнемъ реки, 
составляющая на р. Пеле въ Суджанскомъ уезде отъ 2 аршинъ 
ближе къ Обоянскому уезду до 1 х/2—2 саж. ближе къ Сумскому 
уезду, въ среднемъ же около 1 саж.; при столь значительной 
высоте, само собою понятно, повышеше уровня реки отъ нано- 
совъ въ русле, здесь не можетъ отражаться столь заметно на 
берегахъ, какъ у небольшихъ рекъ, съ менее углубленными 
руслами, где и небольшое повышеше уровня при засоренш реки 
часто становится уже вреднымъ для береговъ, вызывая очень 
близкое къ поверхности земли стояше грунтовыхъ водъ въ до
лине реки 2).

Болотистые луга появляются въ Суджанскомъ уезде, по преи
муществу, въ долинахъ небольшихъ рекъ, саморегулирующая 
деятельность которыхъ была слаба сама по себе при маломъ 
ихъ расходе, обусловленномъ ограниченной площадью речного 
бассейна, а следовательно и ограниченнымъ количествомъ выпа- 
дающихъ въ последнемъ атмосферныхъ осадковъ. Заболочен
ность встречается иногда и по самому Пслу; но оказывается, 
что и въ этомъ случае болота существуютъ въ такихъ местахъ 
речной долины, куда регулирующая деятельность реки не захо
дить вовсе или где она проявляется очень слабо. Таковы, напр., 
болото въ котловине на второй террасе р. Пела у с. Песчанаго, 
съ узкимъ протокомъ (ложбиной) изъ него, совершенно почти 
заболоченнымъ и исчезнувшимъ, кроме низовья у с. Гирьевъ; 
затемъ болота: Некуче, Пристенокъ и др. между с. Плеховымъ 
и Борками, расположенный у подошвы леваго берега долины и 
отделенный отъ русла р. Пела высокими холмами, соотвЪтствую-

1) То же самое можно сказать относительно р. Пела въ пределахъ 
всей Полтавской губ., где та же река протекаетъ среди песчаныхъ, до
вольно высокихъ, аллювшльныхъ береговъ; но едва-ли это можно ска
зать, судя по трехверстной карте, о Сумскомъ и Лебедин. его участкахъ.

2) Все указанный выше неблагопрштныя измененш русла рекъ, осо
бенно заметныя на небольшихъ рекахъ, сами по себе не говорятъ еще 
ничего объ изм'Ьненш количества р’Ьчныхъ водъ съ течешемъ времени; 
обмел^ше малыхъ р-Ькъ не доказываетъ вовсе, что расходъ ихъ сильно 
уменьшился въ настоящее время, и ни въ какомъ случай нельзя считать 
первое показателемъ второго, хотя это и делается часто, даже въ лите- 
ратурЪ.
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щими по своей высоте второй террасе р. Пела; эти холмы, въ 
виде гряды, сопровождаютъ русло реки и прерываются только 
местами, где и существуютъ неболышя ложбины-протоки изъ 
болотъ. При подобныхъ же условшхъ находятся и болота у 
д. Александры, также отделенный отъ русла более высокой и 
широкой полосой твердыхъ (въ смысле: не торфяныхъ) береговъ, 
среди которыхъ существуютъ прерывающиеся протоки изъ болотъ 
къ реке. Въ обоихъ этихъ случаяхъ весеннш воды р. Пела 
только, подходятъ къ болотамъ со стороны реки по отдЪльнымъ 
узкимъ ложбинамъ и некоторыхъ частей болота ныне вовсе уже 
не затопляютъ, даже при большомъ разливе, хотя въ прежнее 
время онЬ ихъ затопляли несомненно. Точно также, у подошвы 
высокаго праваго берега долины существуетъ небольшое болото 
у с. Уланка, удаленное отъ русла р. Пела и отделенное широкой 
полосой твердой поймы Пела, съ небольшой заболоченной ложби
ной, служащей истокомъ изъ болота. Въ остальныхъ случаяхъ 
болота въ долине р. Пела имеютъ видъ узкихъ длинныхъ за- 
болоченныхъ ложбинъ, частью идущихъ у подошвы берега долины 
(болото г. Снарскаго у с. Запселья), частью въ поперечномъ 
направлены къ р. Пслу по широкой его твердой пойме (у д. Ма
ховой, с. Конопельки). Во всехъ случаяхъ весеншя воды р. Пела 
не только не могутъ регулировать истоковъ изъ болотъ, а, 
напротивъ, способствуютъ ихъ заболачивашю и исчезновенто, пе
ресыпая наносами ихъ устья и все более изолируя болота отъ 
р. Пела.

Несомненно, что въ образованы некоторыхъ болотъ, распо- 
ложенныхъ на окраине долины, у подошвы высокихъ ея бере
говъ, принимали некоторое учаспе и ключевыя воды, пробиваю- 
щыся наружу у подошвы берега и питающш болота отчасти и 
ныне. Но во многихъ случаяхъ нетъ надобности для объяснена 
образованы болотъ прибегать къ ключевымъ водамъ, такъ какъ 
по произведеннымъ иследованшмъ можно доказать, что те  бо
лота, поверхность которыхъ ныне возвышается до 2 саж. надъ 
меженнимъ уровнемъ реки, имеютъ дно торфяниковъ ниже со- 
временнаго меженняго уровня реки; следовательно, эти болота, съ 
глубиной торфа свыше 2,5 саж., возникли въ некоторыхъ лож- 
бинахъ и котловинахъ поймы, куда прежде весеннш воды захо
дили вполне свободно, но обратно въ реку по темъ или другимъ 
причинамъ не попадали, а застаивались и вызывали заболачи- 
ваше. Таковы болота у д. Александры, поверхность которыхъ
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при устье Басова и Вороньяго яра имеетъ высоту 64,70 саж. 
надъ уровнемъ моря, тогда какъ р. Пселъ ниже мельницъ у 
с. Гуйвы имеетъ высоту 62,58 саж. Если принять во внимаше 
наибольшую глубину здесь торфа 2,8 саж., то будетъ очевидно, 
что дно торфяника лежитъ на 0,68 саж. ниже уровня низовой 
воды р. Пела у мельницы J).

Точно также, болото у с. Плехова, имеющее два ската, одинъ 
въ сторону с. Плехова, другой въ сторону с. Борокъ, на самомъ 
водоразделе, у подошвы леваго берега долины, возвышается до 
65,10 саж. надъ уровнемъ моря и имеетъ здесь глубину торфа 
местами до 3 саж.; его дно въ низшихъ точкихъ возвышается 
на 62,1 саж.; между темъ уровень р. Пела выше Куриловской 
мельницы, въ конце августа 1900 г., имелъ высоту 63,43 саж.; 
отсюда видно, что не только высокш весеншя воды, подымаю
щ а я , по указаншмъ жителей, въ г. Судже до высоты 64,89 саж. 
надъ уровнемъ моря, достигали въ прежнее время торфяника у 
с. Плехова, хотя ныне уже его высшихъ точекъ оне не дости- 
гаютъ, но что, вероятно, на месте торфяника было первона
чально озеро или старица р. Пела, подобное существующему и 
теперь ближе къ р. Пслу озеру Большому, откуда и началось 
заболачиваше. Такое озеро, вероятно, было и у с. Александрш.

Ныне торфяники въ долине р. Пела возрасли въ мощности, 
какъ видно, до 3 саж., и у окраинъ долины ихъ поверхность 
даже вышла изъ пределовъ распространен^ весеннихъ водъ, 
вследствш чего ныне они питаются здесь исключительно атмо
сферными осадками, выпадающими на ихъ поверхность или сте
кающими сюда изъ устьевъ яровъ и со склоновъ высокаго берега 
долины. Такое возвышеше поверхности торфяниковъ надъ уров
немъ реки, явившееся, безъ сомненш, результатомъ весьма древ- 
няго ихъ происхожденш, особенно заметно на Уланковскомъ 
болоте; здесь торфяникъ въ высшей своей точке имеетъ вы
соту 66,94 саж., тогда какъ р. Пселъ противъ с. Уланка имелъ 
высоту, после сильныхъ дождей въ тоне 1900 г., 63,63 саж., а 
при обычномъ меженнемъ, подпертомъ Куриловской мельничной 
плотиной, уровне—высоту 63,5 саж. Поверхность Уланковскаго 
торфяника возвышается, следовательно, на 3,4 саж. надъ межен-

9 Приложенный къ подробному отчету профили нивеллировокъ, съ 
показашемъ дна торфяниковъ, наглядно показываютъ, что действительно 
дно торфяниковъ здесь представляется въ виде котловины.
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нимъ уровнемъ Куриловскаго пруда на р. Пеле; торфяникъ 
имЪетъ глубину свыше 2 с.; точно ее определить не удалось, 
но можно думать, что едва-ли она более 3 саж., какъ и у 
с. Борокъ; поэтому возможно, что Уланковское болото возникло- 
первоначально на уровне, несколько более высокомъ, чемъ гори- 
зонтъ реки; но и здесь нетъ необходимости допускать непре
менно ключевое происхождеше болота, такъ какъ не исключена 
возможность застоя въ прежнее время на дне долины весеннихъ 
водъ и атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ на площадь болота 
или стекающихъ въ него съ окружающихъ береговъ.

Все вышеназванный болота имеютъ болыше уклоны (0,0006—  
0,0035) у подошвы береговъ долины Пела,— они какъ бы ползутъ 
въ гору; но ближе къ реке уклоны сильно уменьшаются (напр. 
до 0,0002 для болота Некуче у с. Плехова). При этомъ часть 
этихъ болотъ, наиболее удаленная отъ реки, представляется въ 
виде болотъ, более или менее обсохшихъ естественнымъ путемъ, 
только благодаря возвышешю поверхности болота отъ прироста 
въ вышину торфа; эти болота имеютъ плотный дерновой пок- 
ровъ, такъ что по нимъ въ августе 1900 г. ходилъ свободно- 
скотъ, хотя влажность въ болотахъ вполне сохранялась. Въ 
такомъ виде они могутъ служить, конечно, и ныне посредствен
ными выгонами для скота, и то преимущественно только летомъ, 
когда болота подсыхаютъ после испарешя весенней талой 
воды, попадающей сюда. Ниже, однако, рекомендуется въ проек- 
тахъ осторожное ихъ осушеше и покрьте пескомъ. Но т е  же- 
болота въ частяхъ, ближайшихъ къ реке, несомненно нахо
дятся еще и долго будутъ еще существовать въ перюде прогрес- 
сивнаго роста и въ вышину, и въ ширину, захватывая посте
пенно и соседнш сухш места и превращая ихъ въ мокрыя, 
какъ это бываетъ везде на пологихъ склонахъ заболочен- 
ныхъ ложбинъ и котловинъ. Къ такимъ мокрымъ болотамъ 
относится, напр., болото Некуче у с. Плехова и друпя Плехов- 
сюя болота, ближайшш къ р. Пслу, болота гр. Апраксиной, бо
лото Гирьяка у с. Песчанаго и болота по всемъ притокамъ. 
р. Пела. Здесь осушеше положительно необходимо не только 
для того, чтобы сделать эти болота доступными, но и чтобы 
предупредить дальнейше разросташе болотъ и порчу русла рекъ. 
Это наиболее настоятельная мелюращя изъ всехъ техъ , въ 
которыхъ настоитъ надобность въ Суджанскомъ уезде.
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II.

Рйка Пселъ.

Р. Пселъ, являющаяся самой крупной рекой Суджанскаго 
уезда, начинается въ сос'Ьднемъ Обоянскомъ уезде и им'Ьетъ 
при вступленш въ Суджанск1й уЬздъ площадь бассейна, равную 
3100 кв. в., при выходе же изъ Суджанскаго уезд а— площадь 
до 5640 кв. в. То количество осадковъ, которое выпадаетъ въ 
бассейн!; и составляетъ примерно въ среднемъ около 450 мм. въ 
годъ, обусловливаетъ собой, за вычетомъ изъ него очень зна
чительной части, теряющейся на испареше и просачиваше вглубь 
ниже дна ручной долины, расходе ргьки, т.-е. то количество воды, 
которое протекаетъ по руслу въ единицу времени. Это коли
чество сильно варьируетъ, вообще говоря, въ разное время одного 
и того же года и въ разные годы, въ зависимости отъ большихъ 
колебанш въ количестве и распределении выпадающихъ въ бас
сейне осадковъ и колебанш температуры, отъ которой зависитъ 
испареше. Въ колебаншхъ атмосферныхъ осадковъ и испаренш 
заключается постоянная и главная причина техъ явленш, ко
торый известны подъ именемъ полноводья или мелководья реки 
въ отдельные годы, друпе же факторы, заметно влшюпце на 
соотношеше между выпадающимъ въ бассейне количествомъ 
осадковъ и стекающимъ съ него при посредстве рекъ, являются 
почти постоянными, или во всякомъ случае изменяются только 
немного и не такъ быстро и резко, какъ атм. осадки, соста
вляющие приходъ реки, какъ ихъ можно назвать, если стокъ 
ихъ съ бассейна называть расходомъ реки. Къ последняго рода 
факторамъ, мало изменяющимся, принадлежитъ, прежде всего, 
рельефъ речного бассейна; при различномъ устройстве поверх
ности въ двухъ бассейнахъ, стокъ, само собой разумеется, бу- 
детъ больше тамъ, где колебанш рельефа больше, и где вода, 
благодаря этому, скатывается въ реки быстрее; но для данна го 
бассейна отношеше прихода и расхода, поскольку оно обусло
влено рельефомъ, является уже въ течете времени постояннымъ, 
такъ какъ рельефъ бассейна изменяется съ течешемъ времени 
въ общемъ крайне медленно и незаметно. Къ такимъ же постоян
нымъ для даннаго бассейна факторамъ принадлежитъ и геологи
ческое строеше бассейна, обусловливающее водопроницаемость
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породъ, прорЪзанныхъ ручными долинами, и почвъ, какъ верх- 
няго покрова бассейна; въ различныхъ же бассейнахъ, вообще 
говоря, стокъ бываетъ больше при преобладали водоупорныхъ 
породъ, и меньше—при породахъ, легко проницаемыхъ для воды. 
Наконецъ, послЪднимъ факторомъ, влшющимъ на соотношент 
между количествомъ выпадающихъ въ бассейнъ реки и стека- 
ющихъ съ него осадковъ является растительный покровъ бассейна, 
и въ частности—леса; роль посл’Ьднихъ различна при неодинако- 
вомъ рельефе и строенш бассейна; она важнее при большихъ 
колебаншхъ рельефа, чемъ при малыхъ, и при водонепроницае- 
мыхъ породахъ важнее, чемъ при легко проницаемыхъ; поэтому-то 
роль лесовъ, задерживающихъ сн'Ьгъ, замедляющихъ стокъ, за- 
крЪпляющихъ почву отъ размыва и сноса въ реки, очень важна 
на крутыхъ склонахъ глубокихъ долинъ и въ тЪхъ бассейнахъ, 
въ которыхъ распространены малопроницаемыя породы, въ роде 
глины, мела и пр.; въ то же время, однако, говоря собственно о 
количестве стока, можно сомневаться, чтобы даже значительныя 
изменены въ растительномъ покрове, съ уменьшешемъ лесовъ, 
могли произвести таюя болышя изменены въ количестве стока, 
который были бы заметны въ сравнены съ обычными и резкими 
его колебаными, вызванными колебашемъ осадковъ и темпера
туры *).

Бассейнъ р. Пела въ Суджанскомъ уезде принадлежитъ 
именно къ такимъ, въ которыхъ колебанш рельефа довольно 
значительны, а среди породъ, слагающихъ бассейнъ, имеетъ 
большое и непрерывное распространена мелъ, залегаюгщй на 
сравнительно небольшой глубине отъ поверхности земли, въ ко- 
торомъ значительно углублены речныя долины; следовательно, 
внешшя условы для водоносности бассейна должны быть названы 
здесь скорее неблагопрытными.

Действительно, обращаясь къ раземотрешю характерныхъ 
особенностей рельефа, можно заметить, что средняя высота уезда 
колеблется около 100 саж. надъ уровн. моря * 2), по крайней мере,

*) Ср. Е. О ппоковъ . О водоносности рекъ въ связи съ атмосферными 
осадками и другими факторами стока. Зап. по общей географш И. Рус. 
Геогр. Общ. т. XLII. Къ вопросу о влынш лесовъ и болотъ на питаше 
рекъ въ связи съ новейшими данными по изеледованш речного стока. 
«Землеведеше». 1905. Кн. Ill—IV.

2) Такъ, при нивеллировкахъ экспедицш определена была наивысшая 
точка дороги у с. Любимовки близъ первоклас. триг. пункта Гл. Шт. съ
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въ частяхъ, ближайшихъ къ р. Пслу. Наиболее же углубленная 
изъ из'сл’Ьдованныхъ долинъ, долина р. Пела, при вступленш въ 
пределы уезда, им-Ьетъ высоту (собств. ур. в.) 67, 26 с., а при выхода 
изъ него—59, 98 саж. Следовательно, колебанш рельефа превы- 
шаютъ 30 саж. Наибольшей величины они достигаютъ въ юго- 
зап. части уезда, въ окрестностяхъ г. Мирополья, наименьшей— 
въ северо-западной части, где существуетъ некоторое, довольно 
обширное, понижеше х) до 78, 6 саж. (хотя по карте второкл. 
пункты и здесь ошибочно даютъ высоту 96, 8 и 97, 5 саж.), 
благодаря которому и колебанш рельефа здесь уменьшаются до 
15 саж. Первая часть характеризуется обшпемъ и глубиной ба- 
локъ и овраговъ, сильно разветвленныхъ, вторая же, хотя и 
имеетъ также довольно много . ложбин-ъ, но менее глубокихъ и 
отличающихся малымъ разветвленшмъ. Такое различи въ развет- 
вленш является последствшмъ различш въ глубине балокъ и лож- 
бинъ, а следовательно, и въ силе размыванш, большей у первыхъ 
и меньшей у вторыхъ.

Въ то же время, при значительныхъ колебаншхъ рельефа, 
благопритствующихъ быстрому стоку водъ, важны и условш за- 
легагпя мела, составляющаго нижнш и, насколько известно, по 
результатамъ буренш въ той же Курской губ. * 2), очень мощный, 
достигающий многихъ десятковъ саж., слой породъ, выходящихъ 
на дневную поверхность. Наивысшими пунктами, где при изыска- 
ншхъ удалось его наблюдать въ Суджанскомъ уезде, являются пра
вый берегъ р. Пела уд. Корочки, где мелъ подымается свыше 87 саж.

отметкой 107, 2, которая оказалась равной 107, 8 саж. (по нивел. отъ 
марки Гл. Шт. на ст. Коренево); высота второклассн. пункта у с. Гуйвы 
съ отм. 100, 2 саж. равна по нивел. 98, 4 саж.; первокл. пунктъ у с. Само- 
фаловки даетъ высоту 97, 8 саж., у с. Басовки 98, 1; второклассные пункты 
по берегамъ р. Псела даютъ высоты около 100 саж. (изъ нихъ одинъ, впро- 
чемъ, у с. Корочки, съ выс. по карте 109, 0 оказался, по нивел. экспе- 
дицш, на высоте всего 87, 8 саж.), и только на сев. границе уезда, вдали 
отъ р. Пела, первоклассные пункты Гл. Штаба даютъ высоты; у с. Ско- 
роднаго 114, 1 и с. Машкина 116, 2 с. надъ ур. м.

*) Оно является следомъ какого-то древняго размыва поверхности, 
въ низшихъ пунктахъ котораго ныне расположены низовья р. Локни и 
р. Снагость.

2) Е. О ппоковъ. Речныя долины Помпав. губ. ч. 1.1901. Стр. 127—128. 
С. Н икитинъ. Два глубокихъ буренш въ Курской губ. Изв. Геологич. 
Комитета. Т. XIX. 1900. 0 . Пржесмыцкш.  Гидротехническш работы по 
обводнежю Курской губ. 1908. Стр. 58—93.
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надъ ур. м. (въ обнажешяхъ меньше), и тотъ же берегъ у Б-бло- 
горскаго монастыря, расположеннагона высот-6 85,9 саж. (цоколь 
церкви по нив. экспедицш); такимъ образомъ долина р. Пела углу
бляется въ мбловыхъ отложеншхъ свыше 20 саж., хотя обыкновенно 
обнажешя м-Ьла въ берегахъ долины не превышаютъ 8 с. ‘) (см.рис. 1). 
Можно думать, что мЪловой остовъ рельефа съ удалешемъ отъ 
р. Пела еще повышается и покрываюгще его слои породъ, позд- 
нбйшихъ по времени отложенш, а именно песковъ третичной си
стемы и вышележащаго лесса, далеко не достигаютъ, даже въ со
вокупности, той мощности, какую им-бетъ мблъ выше горизонта 
р. Пела. Меловой остовъ, не смотря на присутсгае въ м4лу 
трещинъ, въ общемъ можно считать весьма малопроницаемымъ 
для воды, такъ что грунтовый воды, образующаяся отъ просачи- 
вашя въ почву атм. осадковъ, могутъ скопляться только въ по- 
родахъ, лежащихъ выше мбла. Такъ какъ, однако, эти породы 
прорбзаны цбликомъ балками, оврагами и небольшими р-Ьчными 
долинами, также углубляющимися въ мблъ, то верхнш водосодер- 
жащш породы во многихъ м-бстахъ дренируются, что, при не
большой ихъ мощности, не благопрштствуетъ, конечно, особому 
обилто грунтовыхъ водъ, запасами которыхъ питаются р-Ьки въ 
течете меженняго перюда.

Расчленеше мблового остова глубокими балками и долинами 
произошло, несомненно, во время, предшествовавшее отложенш 
лесса, хотя, можетъ быть, во многихъ случаяхъ и после отло- 
женш третичныхъ песковъ, которые весьма часто выклиниваются 
въ берегахъ долинъ. Таюе размывы могли произойти въ то время, 
когда къ С., 3. и В. отъ центральной части средне-русскаго плато, 
въ составъ котораго входитъ и Суджансюй у-Ьздъ, распростра
нялся ледникъ, двумя своими заливами (языками) вдававшшея да
леко на югъ по низменностямъ р. Днбпра и р. Дона, но оставлявший 
непокрытымъ пространство между этими языками, на которомъ 
расположенъ и Суджанскш убздъ; послбднш лишенъ такихъ слЪ- 
довъ оледЪнешя, какъ ледниковая глина съ валунами сЪверныхъ 
кристаллическихъ породъ, — характерный признакъ поддонной 
морены ледника. Мнопе ученые полагаютъ, что ледниковая эпоха 
сопровождалась если и не бол-бе обильными осадками, то болЪе низ-

г) Наибол-Ье интересный м-Ьловыя обнажен1я Суджанскаго убзда опи
саны были П. П. Пятницкимъ. (Труды Общ. Исп. природы, т. XXIV). См. 
также: П. Армашевсюй. Общая Геологическая Карта Россш. Листъ 46-й. 
Труды Геология. Комитета, т. XV. № 1. 1903. Стр. 80, 104, 112.
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кой температурой и меньшимъ, чЪмъ нын-fe, испарешемъ, при кото- 
рыхъ въ областяхъ, не покрытыхъ ледникомъ, но сопред-бльныхъ съ 
таковымъ, долженъ былъ им-Ьть м-Ьсто, въ течете всей эпохи, со
временной леднику, бол-fee энергичный стокъ водъ, чЪмъ нын-fe, 
и бол-fee сильный размывъ поверхности, каковымъ въ самой 
области оледЪненш могъ отличаться конецъ ледниковой эпохи— 
перюдъ стока ледниковыхъ водъ, которымъ н-Ъкоторые ученые 
приписывали даже отложеже толщъ самого лесса, отождествляя 
его съ ледниковымъ иломъ. Эта гипотеза, впрочемъ, въ посл-бднее 
время находитъ все мен-fee защитниковъ.

Въ настоящее время бол-fee склонны вид-Ьть въ лесс'Ь сухо
путно-наземное образована, обязанное совм!ьстной дfeятeльнocти 
в-Ьтра и атмосферныхъ водъ, и тfeмъ кореннымъ породамъ, ко- 
торыя составляли верхнш покровъ до отложежя лесса1); допускаютъ 
даже возможность образован^ лесса частью на счетъ чернозема, 
его покрывающаго. Само собой понятно, что при такомъ взгляд-fe 
на происхождеже лесса н"Ьтъ надобности допускать нивеллировку 
(сглаживаже) рельефа въ конц!з ледниковой эпохи, даже въ обла
стяхъ оледен-Ъжя: долины р. Пела и др. ргЬкъ Суджанскаго у-Ьзда 
возникли, несомн-feHHO, не въ конц-fe этой эпохи и не позже ея, 
а всего BfepoaTHfee, въ течете самой эпохи; вышеназванный изсл-Ьдо- 
ватель м-Ьловыхъ осадковъ средней Росой, въ томъ числ-fe и бас
сейна р. Пела въ Суджанскомъ yfe3flfe, П. П. Пятницкш 2) допу- 
скаетъ существоваже даже бол-fee древнихъ размывовъ мfeлa, 
предшествовавшихъ, напр. въ окрестностяхъ г. Обояни, отложежю 
третичныхъ осадковъ. Taicie размывы, можетъ быть, опред-Ьлили 
собой и м-Ьста пocлfeдyющиxъ размывовъ ледниковой и nooife- 
ледниковой эпохи. Во всякомъ случа-fe, образована какъ долины 
р. Пела и его притоковъ, такъ в'Ьроятно и большинства тfexъ ба- 
локъ, широкихъ и глубоко вр1ззавшихся въ м-Ьлъ, который встр-fe- 
чаются въ Суджанскомъ у-Ьзд-Ъ, гораздо древн1зе, чfeмъ прини
мается въ н-Дкоторыхъ пoзднfeйшиxъ изcлfeдoвaнiяxъ (напр. С. Н. 
Никитина); въ этомъ случа!з большинство прежнихъ геологовъ 
юга, начиная съ проф. И. Леваковскаго, сходится во взгляд-fe на 
большую древность подобныхъ образован^ и отличаетъ балку

*) Ср. П. А. Т у тк о в ск ш . Къ вопросу о способ-fe образована лесса. 
«Землев-Ьд-бше» 1899. Кн. I—II.

2) См. его: «Изл-Ьдоваше мfeлoвыxъ осадковъ въ бассейнахъ р. Дона 
и л1зв. притоковъ р. Дн-fenpa». Труды общ. испытат. природы при И. Харь- 
ковскомъ Унив. т. XXIV стр. 149.
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отъ оврага не только по величине и форме, но и по времени 
образованы; если последнш является образовашемъ современнымъ, 
то балка, логъ или яръ, какъ часто ихъ называютъ въ Суджан- 
скомъ уезде, съ его см’бшаннымъ велико и мало-русскимъ на- 
сележемъ, сплошь и рядомъ ведетъ свое происхождеше отъ 
временъ не только ледниковой эпохи (или, какъ иногда говорятъ, 
синхроноледниковой эпохи), но, можетъ быть, даже и отъ более 
отдаленнаго времени, хотя, безъ сомнены, способъ образованы 
т-Ьхъ и другихъ былъ одинъ и тотъ же, съ тою только разницей, 
что оврагъ является результатомъ современнаго размыва, а балка 
или долина—древняго.

И если мы признаемъ по крайней мере ледниковую древность 
долины р. Пела, и такихъ его притоковъ, какъ Илекъ и Суджа 
съ Локней, то почему мы должны думать, что синхроноледниковый 
рельефъ долженъ быть ограниченъ только этими главными его 
чертами, а не могъ выразиться и бол'Ье мелкими, каковы долины 
р. Ворожбы, Рыбицы и те  балки, полопе склоны которыхъ одеты, 
подобно склонамъ речныхъ долинъ, мощнымъ лессовымъ и черно- 
земнымъ покровомъ, маскирующимъ во многихъ мЪстахъ основной 
меловой остовъ и покрываюпце его, по П. П. Пятницкому, пре
имущественно во впадинахъ, третичные осадки? Если ужъ со
временному размыву приписывать роль, достаточную для образо
ваны балокъ, то не удивительно ли, что этотъ размывъ оставляетъ 
лессовый покровъ на склонахъ тЪхъ же балокъ, хотя каза
лось бы, что где-где, а на этихъ склонахъ деятельность размыва 
должна быть наибольшей? Но въ томъ то и дело, что едва ли 
можно такъ преувеличивать размеры современнаго (послеледни- 
коваго) размыва, даже при техъ  условыхъ рельефа, какш наблю
даются въ Суджанскомъ уезде. То, что можно ему приписать 
действительно, можно видеть нередко на самомъ деле, притомъ въ 
Суджанскомъ уезде, при его меловомъ остове, особенно рельефно: 
это смывъ лесса и чернозема мгьетами на склонахъ балокъ и 
долинъ, причемъ наблюдателю открывается какъ-бы белая плешь 
среди общаго чернаго фона склоновъ балки или появляются меловые 
утесы въ берегахъ р. Пела, на ихъ окраинахъ, какъ напр. у с. Кури- 
ловки, которые бываютъ покрыты слоемъ всего въ 2—4 вершка 
чернозема; сюда же относятся, конечно, также овраги, и наконецъ въ 
самой долине р. Пела—углублеше всего дна долины (при блужданш 
русла реки и сконцентрировали на известной площади усиленной 
деятельности размыва весеннихъ водъ) на ту глубину, на которую
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возвышаются ныне надъ ур. реки вторыя террасы долины. ГоризонттЗ 
послЪднихъ, всего вероятнее, можно считать уровнемъ дна до
лины, бывшимъ въ конце ледниковаго времени, а высоту вторыхъ 
террасъ — мерой углубленш речной долины въ послеледниковое 
время. Придерживаясь въ этомъ случае взглядовъ проф. А. Пенка, 
А. Зупана и др. иностранныхъ ученыхъ относительно способа 
образованы речныхъ террасъ, можно видеть въ террасахъ следы 
изменена размывающей деятельности воды при изменены кли- 
матическихъ условш, напр., при переходе отъ ледниковой къ 
современной эпохе. Установлены съ такимъ переходомъ въ со
временную эпоху несколько более сухого и теплаго климата, 
повлекшее изменены количества стекающихъ водъ и силы размыва, 
должно было повести кътому, что размывъ дна долины ограничился 
более узкой полосой, даже независимо отъ геологическаго строенЫ 
долины, а въ результате, съ теченЫмъ времени, въ бокахъ до
лины выступили ступени или вторыя террасы 1).

ТакЫ террасы встречаются по р. Пслу на томъ и другомъ 
его берегу, между с. Песчанымъ и с. Гирьями (лев. б.), между 
Введенской Белицей и д. Маховой (пр. б.), между с. Борками 
и д. АлександрЫй (лев. б.), у г. Мирополья (л. б.), с. Могрицы 
(пр. б.), д. Бириловки (л. б.). Высота ихъ при этомъ колеблется, 
составляя, по нивеллировкамъ, 70,37 с. надъ уровнемъ моря или 
4,5 саж. надъ уровнемъ реки Пела—въ с. Песчаномъ, 70,8 саж. 
надъ уровнемъ моря или 4,5 с. надъ уровнемъ реки Пела—въ д. 
Гирьяхъ, 67,9 с. или 4,5 саж. надъ уровнемъ реки Пела—въ с. 
Боркахъ, около 66,0 саж. надъ уровнемъ моря или 4,2 саж. надъ 
уровнемъ р. Пела—-въ г. Мирополье, 66,7 с. надъ уровнемъ моря 
или 6,7 с. надъ уровнемъ реки Пела—у д. Бириловки, и вообще 
въ другихъ местахъ, по глазомернымъ определенЫмъ, она не 
превышаетъ въ среднемъ 4—5 саж. надъ уровнемъ реки Пела 
или 66—70 саж. надъ уровнемъ моря, причемъ, какъ и следо
вало ожидать, большая абсолютная (надъ уровнемъ моря) и мень
шая относительная (надъ уровнемъ реки Пела) высота ихъ наблю
дается ближе къ верховьямъ реки; къ Сумскому же уезду 
горизонтъ террасъ понижается, но не такъ быстро, какъ уровень 
реки, благодаря чему относительная ихъ высота здесь несколько

*) См. Е. О ппоковъ. Къ вопросу о способе и времени образованы 
речныхъ долинъ въ области средняго Приднепровья. Ежегодникъ по гео- 
логш и минералопи РоссЫ. Т. VIII. 1906. Стр. 82.
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больше; это естественно при увеличена расхода р'Ьки: размывъ 
дна и понижена горизонта рЪки зд'Ьсь шли быстр-fee и сильнее, 
ч'Ьмъ въ верховьяхъ, гд1з расходъ меньше.

Что очень характерно для вторыхъ террасъ—это р'Ьзко выра
женный сильно песчаный юсъ характеръ, притомъ не только съ 
поверхности, но и во всю ихъ высоту до горизонта поймы; гд1з 
только удается наблюдать разр1ззъ террасъ, какъ напр. у с. Би- 
риловки, с. Плехова, с. Борокъ, с. Белицы,—всюду терраса сло
жена изъ однороднаго, довольно мелкаго неслоистаго желтовато- 
бЪлаго песка, безъ какихъ-либо включешй, въ родЪ раковинъ, 
древесины и пр.; этотъ песокъ у с. Лошаковки и на границ!; 
Обоянскаго уЬзда прикрытъ сверху на 1112—2 саж. лессомъ; въ 
послЪднемъ случаЪ правый берегъ полого понижается до 7—8 саж. 
и круто обрывается зат'Ьмъ къ рЪкЪ Пслу, которая подходитъ 
вплотную и подмываетъ берегъ; въ основанш обнаженш зд'Ьсь 
местами показывается на 1/ 2 саж. выше уровня воды сЬрый ме
ловой мергель, на границ^ соприкосновен^ котораго съ пескомъ 
замечается много круглыхъ мелкихъ мЬловыхъ галекъ 1). Въ 
Лошаковк'Ь же, где берегъ понижается до 4 саж. надъ поймой,

*) Весьма, впрочемъ, обычныхъ, согласно П. П. Пятницкаго, при со- 
прикосновен'ш зеленыхъ главконитовыхъ песковъ съ меломъ (Ibid, стр. 149). 
Проф. П. Я. Армаш евскш (Общая Геологическая карта, л. 46. Труды Гео
логия. Комитета т. XV, № I, 1903 г. Стр. 80—106) указываетъ слоистые 
желтовато-серые пески, прикрытые лессомъ, къ строенш средней террасы 
у с. Камышнаго и таюе же неровно-зернистые пески, мощн. до 8 м., подъ 
слоемъ лёссовиднаго суглинка въ 2 м., у г. Мирополья. Въ окрестностяхъ 
с. Могрицы, у дер. Бириловки, подъ слоемъ лессовиднаго суглинка на
ходится толща слоистыхъ и смешанно-слоистыхъ, то охристо-желтыхъ, 
то зеленоватыхъ главконитовыхъ песковъ съ многочисленными окатан
ными гальками мЬла и мелового мергеля, «чрезвычайно сходныхъ по 
своему габитусу съ песками третичной системы здешней местности 
(Ibid., 82)». Въ окрестностяхъ г. Суджи подъ слоемъ лесса описывается 
сЬрый слоистый суглинокъ, съ раковинами пр1зсноводныхъ моллюсковъ 
(Limneus, Planorbis), перепластовывающШся съ прослойками охристо-жел- 
таго, грубо зернистаго песка, относимый П. Я. Армашевскимъ къ древнимъ 
рЬчнымъ отложеншмъ, какъ и пески вторыхъ террасъ въ предыдущихъ 
случаяхъ. СлЬдуетъ при этомъ имЬть въ виду «что, древнш рЬчныя отложе- 
нш» П. Я. Армашевскаго во многихъ случаяхъ трудно отличаются, въ его 
описаншхъ, отъ отложенШ, входящихъ въ составъ яруса прЬсноводныхъ 
суглинковъ, какъ указываетъ и самъ авторъ для Харьковской губ. 
(lb. р. 216), и что во многихъ случаяхъ они вероятно и принадлежатъ 
частью къ этому ярусу, частью же къ кореннымъ третичнымъ отло- 
женшмъ.
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въ обрывахъ виденъ подъ лессомъ такой же песокъ, только 
слегка зеленоватаго оттенка. Судя по общему характеру песковъ, 
по самой форме террасъ и по тому, какъ полого понижается до 
уровня второй террасы правый берегъ реки Пела при впаденш 
реки Илька у с. Песчанаго и с. Лошаковки, можно думать, что на 
вторыхъ террасахъ приходится иметь дело не съ современными 
аллювыльными песками речной долины, а или съ коренными третич
ными отложеными, или, быть можетъ, съ древними аллювтль- 
ными *) наносами, соответствующими флювю-глящальнымъ нано- 
самъ въ областяхъ оледенены. Но уже тотъ фактъ, что эти пески 
на горизонте вторыхъ террасъ местами покрыты лессомъ, свидЪ- 
тельствуетъ, что это отложены не современный. Во всякомъ случае 
въ строенш этихъ вторыхъ террасъ нетъ того признака, кото
рый бы заставлялъ считать ихъ происшедшими при блужданыхъ 
русла реки, съ современнымъ количествомъ воды, встретившей 
вдругъ на некоторомъ горизонте более плотныя породы, чемъ 
размытыя ранее рекой, вследствш чего и образовались будто-бы 
террасы нашихъ рЪкъ. Въ Суджанскомъ уезде роль такой более 
плотной породы долженъ былъ бы играть мелъ, но онъ во вто
рыхъ террасахъ нигде не обнаруживается; последны, наоборотъ, 
сложены по преимуществу изъ весьма рыхлыхъ и легкоразмы- 
ваемыхъ песковъ. Для того, чтобы достаточно объяснить образо
вана ступеней (терассъ) въ этихъ породахъ, и надо обратиться 
ко взгляду проф. Пенка, Неймайра и др., согласно которому для 
этого необходимо было изменена въ количестве протекающихъ 
по речной долине водъ, подъ влышемъ изменены климата съ 
переходомъ отъ ледниковой къ современной эпохе.

Для выяснены строены второй террасы р. Пела даетъ неко
торый указаны буровая скважина въ г. Мирополье, при земской 
больнице, заложенная на 8 саж. выше уровня р. Пела (61,76 с.), 
на абсолютной высоте 69,83 саж., и имеющая глубину 31,71 саж. 
Разрезъ этой скважины представляется въ следующемъ виде * 2):

’) Значительная изрезанность въ плане второй террасы у с. Плехова 
широкими болотистыми протоками среди высокихъ гребней указываетъ на 
ея малопроницаемый для воды характеръ, по крайней мере местами.

2) См. 0. 0 . Пржесмыцюй.  Гидротехническш работы по обводненто 
селенш Курской губ. 1908. Стр. 85 и 93. Тамъ же на стр. 78 приводятся 
указаны о буровой скважине въ с. Горнале, на правомъ высокомъ бе
регу р. Пела, на абсолютной высоте 91,42 саж. и на 29,25 саж. надъ 
уровнемъ р. Пела, которая прошла 11 саж. въ суглинке, 4 с. въ песчаномъ
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1) Черноземъ. . . . .......................................... ... 1,14 саж.
2) Песокъ белый, сухой, (т.-е. не водоносный). . 3,57 »
3) » желтый глинистый сухой .....................  2,15 »
4) » белый сухой..............................................  1,43 »
5) » желтый, съ мелкими камнями, съ

водой....................................................................... 1,14 »
6) Суглинокъ светло-серый......................................  0,43 »
7) Песокъ серый мелкш, съ водой........................  2,14 »
8) » илистый..............................................   1,14 »
9) » серый съ мелкими камнями, съ водой 1,43 »

10) » светло-серый съ водой ........................  0,72 »
11) » съ м'Ъломъ..................................................  2,14 »

17,43 саж.
12) Мелъ, пройдено....................................................... 14,28 »

Всего............. 31,71 саж.

Вода получена въ мелу, и уровень ея стоитъ на 8,07 саж. 
ниже поверхности земли, т.-е. на уровне р. Пела; такъ какъ 
слой песковъ, съ небольшимъ лишь прослоемъ въ 3 ф. свЪтло- 
сЬраго суглинка на глубине 9,43 саж. отъ поверхности, шелъ 
до глубины 17,43 саж., то древше аллюв1альные наносы въ ме
ловой ложбине, занимаемой нынешней долиной р. Пела, зале- 
гаютъ здесь на 17,43 — 8,07 =  9,36 саж. ниже современнаго 
уровня р. Пела, или на 10 саж. ниже горизонта современной 
поймы той реки.

Песчаный характеръ вторыхъ террасъ р. Пела на практики 
представляетъ большое зло для местнаго населешя: пески здесь, 
раздуваемые вЪтромъ, приняли местами дюнный характеръ и за- 
сыпаютъ поля, плетни, сараи и ц4>лыя деревья, что особенно за
метно у с. Введенской Белицы. Огромный тучи песка, какъ 
пришлось намъ наблюдать, подымаются при ветре и несутся въ 
заливную долину р. Пела, засыпая местами цЪлыя площади поймы. 
Такое же засыпаше пескомъ замечается местами, напр., ниже 
д. Корочки и у д .  Маховой, при устье действующихъ овраговъ, 
выносящихъ въ пойму третичные пески. Разумеется, съ засыпан
ными пескомъ участками поймы ничего уже поделать нельзя; 
населеше ихъ эксплоатируетъ, разъ въ несколько летъ, подъ

грунт'Ь и 35 с. въ мелу; ур. воды, полученной изъ мела, стоитъ на 28 саж. 
ниже поверхности земли.
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бахчи; было бы не только выгоднее, но и рацюнальнЪе закреплять 
таюе участки посадками корзиночной лозы, прочая населеню, 
по примеру Полтавскаго земства, къ кустарному плетежю кор- 
зинъ и другихъ изделш; тогда бы таюе пески менее сносились бы 
весенними водами въ русло рекъ. Самое же существенное вни- 
маже необходимо было бы обратить не на пойму, но на первичное 
место отложежя песковъ-—на вторыя террасы. Въ этомъ отно- 
шенш въ Суджанскомъ уезде есть уже хоропнй примеръ по- 
садокъ шелюги (г. Чепурина) въ самомъ центре дюнной деятель
ности—у с. Белицы; но въ этомъ направлении можно и надо еще 
много сделать у той же Белицы, с. Гирьевъ* с. Борокъ и пр.

Гораздо труднее бороться въ такихъ местахъ, где надо оста
новить выносъ песка изъ овраговъ или укрепить крутой песчаный 
берегъ отъ подмыва рекой, который угрожаетъ обваломъ строе- 
ншмъ на берегу, какъ въ д. Бириловке. Къ сожалешю, здесь, 
какъ и въ некоторыхъ другихъ случаяхъ, приходится несколько 
поздно приниматься за дело, когда беда уже трудно поправима.

Переходя постепенно при описанш отъ высокихъ береговъ 
долины къ речнымъ террасамъ, а отъ этихъ последнихъ—къ 
пойме р. Пела, мы будемъ иметь въ этомъ последнемъ случае 
для суждежя о ея возвышенш надъ уровнемъ реки такой цен
ный и детальный матершлъ, какъ приложенная къ подлинному 
отчету и составленная въ сравнительно болыпомъ масштабе 
профиль русла реки Пела и его береговъ на протяженш всего 
уезда (почти 110 верстъ, следуя за (всеми изгибами главнаго, 
более широкаго, глубокаго и прямого русла реки). Но прежде 
чемъ перейти къ подробному ея раземотренш, приведемъ неко
торый указажя о мощности техъ аллювшльныхъ отложенш, 
которыя образуютъ пойму реки, какъ она определилась при 
буренш, произведенномъ въ двухъ местахъ, одинъ разъ у с. 
Лошаковки, выше плотины Рязанцевой мельницы, другой разъ, 
на середине болота Некуче у с. Плехова 1).

Первая буровая скважина была заложена на 0,16 саж. выше 
ур. пруда или на 66,43 саж. надъ уровнемъ моря и углублена 
на 10 саж.

При буренш пройдено:
0—2 арш. Растительная земля, съ корнями растенш и рако

винами пресноводныхъ моллюсковъ (Limneus, Planorbis); на 2-мъ

г) Образцы породъ изъ скважинъ, къ сожалешю, были утрачены.
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аршине земля темнее, пластичнее, съ черными обуглившимися 
остатками растенш, въ роде осоки;

2— 4 арш.— такая же земля светлее, съ кусочками раковинъ, 
зернышками песку, остатками тростника;

4— 5 арш,—землистая песчаная масса, почти безъ корней, но 
съ ракушками и прозрачными камешками;

5 — 6 арш.— крупный серый песокъ, съ остатками раковинъ 
и желтовато-бурой древесины ивы;

6—  7 арш, —песокъ более мелкш, ракушекъ меньше, куски 
древесины черные, обугливппеся и желтобурые;

7—  8 арш.— крупный светло-серый песокъ съ крупными про
зрачными камешками; остатковъ раковинъ мало;

8—  9 арш.— серый песокъ, слегка глинистый;
9—  10 арш.— серая глина, слегка песчанистая;
10—  11 арш.— крупный, слегка синеватый песокъ съ кусочками 

мела;
11—  14 арш.— тоже, еще крупнее и светлее, съ кус. мела;
14— 16 арш.— глина съ светло-синимъ оттенкомъ, слегка пес

чанистая, пластичная, къ низу светлее; при буренш въ ней вода 
была совершенно белая;

16—  17 арш.— белая глина съ пескомъ и черными точками;
17—  23 арш.— такая же глина плотная;
23— 29 арш.— такая же глина съ маленькими прозрачными 

камешками;
29— 30 арш.— такая же глина съ кусочками мела.
По журналу буренш можно предполагать, что здесь аллю- 

втльные наносы идутъ до глубины 14 аршинъ, а ниже пошелъ 
меловой мергель.

Скважина на болоте Некуче (у пик. 29 профили) заложена 
на абс. высоте 63,8 саж. надъ уровнемъ моря; въ ней пройдено:

0— 2 арш.— торфъ чернаго цвета съ раковинами;
2 — 3 арш.— светло-серая вязкая глина (глей), съ остатками 

осоки, большимъ количествомъ раковинъ Limneus и Planorbis, 
легко разсыпающихся;

3—  4 арш.— тоже, ракушекъ меньше, более песчанистая;
4—  5 арш.— тоже желтоватаго цвета; раковины Planorbis, 

остатки растенш;
5—  6 арш.— тоже грубее, съ прослоемъ крупнаго сераго песка;
6—  10 арш.— мелкш зеленоватый песокъ, сверху съ прослоями 

глины;
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10— 11 арш.—зеленоватый песокъ более крупный;
11— 14 арш.—песокъ крупный, серый съ кусочками мела въ 

верхнемъ слое;
14—15 арш.—мелкш зеленовато-серый песокъ.

Последняя скважина интересна темъ, что она даетъ понятш 
о строенш дна торфяника, где залегаетъ вязкая водоупорная 
глина до глубины 2 саж. и только ниже начинается зеленовато
серый песокъ, вероятно древняго аллювшльнаго происхожденш, 
какъ и та вторая терраса, въ углубленш которой заложена 
скважина.

Залегаше подъ торфомъ такой же серой, синеватой, а иногда 
почти белой глины констатировано въ огромномъ большинства 
случаевъ на дне болотъ Суджанскаго уезда при тЪхъ подробныхъ 
зондировкахъ, которыя производились въ 1900 г. не реже 100 саж. 
по лишямъ проектируемыхъ осушительныхъ канавъ; песокъ (серый 
и белый) на дне болотъ приходилось встречать въ виде исклю- 
ченш, преимущественно по узкимъ протокамъ изъ болотъ; онъ 
составляетъ подпочву на большомъ протяженш, главнымъ обра- 
зомъ, только у трехъ болотъ: Конопельскаго, Кривошеевскаго 
и Некуча, послЪдняго въ части, ближайшей къ р. Пслу. Слой 
серой глины на дне болотъ и въ нЪкоторыхъ другихъ случаяхъ 
шелъ съ 0,6 до 2 саж. отъ поверхности болота (пик. 13-ый на 
р. Грязной); по р. Забужевке, где къ торфянику снизу подошелъ 
своими вершинами оврагъ, образовавш ая на дне долины, въ 
обнаженшхъ его, достигающихъ двухъ саж. высоты, наблюдается 
только исключительно такая же серая аллювшльная глина *). 
Она и представляетъ собой то водоупорное ложе, на которомъ 
образовался торфяникъ. Верхнш слой глины бываетъ окрашенъ 
нередко гуминовыми веществами торфа въ бурый цв1зтъ; сине
ватый же или зеленоватый цвЪтъ ея зависитъ отъ раскиеленш 
жел'Ьзистыхъ соединенш глины органическими веществами торфа. 
Въ такой глине часто встречаются остатки пр-Ьсноводныхъ рако- 
винъ (низовья р. Илька), остатки болотныхъ растенш; въ другихъ 
местахъ средней Россш она также весьма обычно встречается 
среди аллювшльныхъ отложенш, преимущественно подъ торфомъ, 
достигаетъ 1 Ч а—2 саж. мощности и содержитъ остатки древесины

’) Подробнее этотъ оврагъ описанъ мной, съ приведешемъ его профили 
и фотографщ, въ Ежегоднике по Геологш и Минералоии PocciH. Т. V. 
Вып. 2 -3 . 1901.
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и целые стволы деревьевъ 1). Считается она продуктомъ отло
жены речного и озернаго ила въ стоячихъ или медленно теку- 
чихъ водахъ; при большомъ содержанш извести она обращается 
въ мергель (такъ наз. луговой мергель). Зенфтъ и Раманнъ 2) 
указываютъ, что въ свеже-вынутомъ виде- она иногда не вски- 
паетъ съ кислотой, но при лежанш на вздухЪ тЪмъ не менее 
быстро переходитъ въ углекислую известь.

Разсматривая профиль р. Пела, на которой нанесены кроме 
уровня и дна реки одинъ или оба берега русла реки, можно 
составить ясное представлеше о возвышенш въ общемъ почти 
горизонтальной поймы реки надъ уровнемъ последней, и по 
этому судить также, насколько пойма испытываетъ недостатокъ 
влаги при большомъ возвышенш или излишекъ ея при маломъ 
возвышенш надъ уровнемъ реки. Если проследить весь участокъ 
реки, начиная отъ границы Обоянскаго уезда внизъ по теченто, 
то можно составить следующее краткое описаше русла р. Пела.

Отъ границы уезда (110-ая верста профили) до мельницы въ 
с. Корочке (105-ая верста) высота аллювшльныхъ береговъ 
надъ уровнемъ пруда колеблется отъ 0,6 — 0,9 с. ближе къ 
119-ой версте до 0,10—0,15 саж. у самой мельницы, которая 
подымаетъ воду почти до поверхности поймы, на высоту 0,45 саж. 
(отъ 66,81 до 67,26 саж. надъ уровнемъ моря). Глубина реки 
(собств. пруда) очень значительна—отъ 1,2 до 6,2 саж., въ сред- 
немъ 2—3 саж.; ширина также большая: отъ 19 до 67 саж., въ 
среднемъ около 30 саж. Левый берегъ долины у самой границы на 
протяженш почти 2 верстъ круто обрывается къ руслу реки; 
обрывъ его достигаетъ 7— 8 саж. высоты и описанъ выше. Пойма 
реки находится подъ лугами, чистыми сенокосными и съ кустар- 
никомъ и лесомъ (ближе къ границе); на второй террасе леваго 
берега—поля и выгоны. Вреднаго влыны пруда въ непосредствен- 
номъ соседстве съ плотиной не видно, при твердой песчаной 
почве поймы; однако несколько выше плотины, у праваго кру
того берега долины, къ заливу Пела подходитъ небольшой, очень 
мокрый низкш торфяной лугъ съ лозой и кочками, для улуч
шены котораго, при данныхъ условыхъ, ничего сделать нельзя,

0  См. В. Докучаевъ. Способы образованы речныхъ долинъ Европ. 
РосЛи. 1878. Стр. 136—138, 148, 214 и след.

2) Organogene Ablagerungen der Jetztzeit. N. Jahrbuch fur Mineralogie 
etc. X Beilage-Band. 1895.
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твердые же луга ни въ какихъ гидротехническихъ улучшеншхъ 
не нуждаются (см. рис. 2).

Отъ 105-й до 102-й версты, т.-е. до Рязанцевой мельницы, 
берега реки снова выступаютъ надъ уровнемъ версты, больше— 
ближе къ Корочанской мельнице (0,5 — 0,7 саж.), и меньш е- 
ближе къ плотинЪ Рязанцевой мельницы (здесь они понижаются 
местами до 0,3 саж., но вообще они выше, ч1>мъ берега пруда у 
верхней мельницы). Ширина реки колеблется отъ 13 до 46 саж., 
въ общемъ однако она более 20 саж.; глубина реки здесь уже 
меньше, местами только 2 арии., въ среднемъ около 1 саж., и 
только по ямамъ до 5 саж. Ниже плотины непосредственно и 
саженъ на 100 отъ нея образовались заносы въ русле, на ко- 
торыхъ даже въ начале шня было всего отъ 0,1 до 0,2 саж. 
воды; лЪтомъ же здесь широкое, но мелкое плесо почти пере- 
сыхаетъ на протяженш около 60 саж. Расчистка этого перемяла 
желательна уже хотя бы для того, чтобы устранить подтопъ 
Корочанской мельницы на те 0,07 саж., на который перепадаетъ 
вода на перекат!;, образовавшемся ниже мельницы благодаря 
тому, что вода, выбивая яму ниже плотины, выносить и отла- 
гаетъ песокъ нисколько дальше по течешю. Стояше уровня 
пруда у Рязанцевой мельницы наиболее благопрштно для луго- 
выхъ С'Ьнокосовъ, которые здесь и отличаются прекрасными 
качествами.

Выше плотины Рязанцевой мельницы на 30-ти саж. и ниже 
ея, въ 50 саж., на протяженш 10—15 саж. также образовались 
въ русл!; реки заносы, где высота воды составляла соответ
ственно только 0,34 и 0,10 саж., также указываюпце на нера- 
цюнальное устройство водоспусковъ у плотинъ, Мельница эта 
подымала воду при нивеллировке на 0,49 саж. (отъ 66,26 до 
66,75 саж.).

На версту ниже этой мельницы находится устье р. Илька. 
На этомъ протяженш река узка (11—20 саж. шир.) и мелка, 
въ особенности ближе къ устью р. Илька, где глубина соста- 
вляетъ только 0,13 саж.; берега реки здесь отъ 0,4 до 0,8 саж. 
высотой, покрыты хорошими сенокосными лугами, которые захо- 
дятъ частью и въ долину р. Илька, нижше 300 саж. по теченто 
котораго также напоминаютъ довольно глубокую и широкую 
(около 30 саж.) реку, до техъ поръ, пока дальше берега речки 
постепенно не понижаются и не переходятъ въ очень мокрый 
торфяникъ, почти не возвышающшся надъ уровнемъ р. Пела, и
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заключающей весьма обширныя озеровидныя открытыя водныя 
пространства выше и ниже сл. Белой.

Берега р. Пела ниже устья р. Илька возвышаются надъ 
уровнемъ реки на 0,3— 0,6 саж., изредка местами даже более 
0,8 с., благодаря чему на нихъ нисколько не отражается вредно 
подъемъ воды нижележащей мельницей въ с. Песчаномъ, но зато 
этотъ подпоръ даетъ себя знать вполне въ долине р. Илька въ 
окрестностяхъ сл. Белой, куда онъ заходитъ и дЪлаетъ здесь 
невозможнымъ понижены уровня р. Илька съ целью осушены бе- 
реговъ.

Ниже устья р. Илька глубина р. Пела увеличивается, со 101-ой в. 
профили она не менее 1,1 саж., при ширине 15— 20 саж., на 
99-й и 97^2 версты глубина реки доходитъ до 3— 3,5 с., при 
ширине отъ 27 до 45 саж., и только на протяженш 300 саж. 
выше плотины въ с. Песчаномъ, на 961/2 версте профили, глу
бина реки сильно уменьшается— до 0,33— 0,5 саж., причемъ и 
ширина русла уменьшается у мельницы (отъ 50) до 12— 13 саж. 
Мелюй участокъ существуетъ и на протяженш 200 саж. ниже 
мельницы, причемъ собственно мели, съ глубиною на нихъ воды 
0,5 саж., при ширине реки отъ 10— 18 саж., тянутся въ двухъ 
м'Ьстахъ не более 30 саж. въ каждомъ. Здесь, следовательно, 
какъ и въ другихъ местахъ, порча русла всецело связана съ 
существующимъ устройствомъ мельничныхъ запрудъ.

Мельничная запруда въ с. Песчаномъ поднимала воду въ ш не 
1900 г. всего на 0,29 саж. (при работе мельницы), отъ 65,93 до 
66,22 с. надъ уровнемъ моря; но если принять во внимаше, что 
высота уровня р. Илька у моста въ сл. Белой одновременно со
ставляла только 66,37 с., то ясно, что съ закрытымъ мельнич
ныхъ заставокъ въ с. Песчаномъ почти прекратится стокъ воды 
въ низовьяхъ р. Илька вплоть до с. М. Солдатскаго. Такимъ 
образомъ, какъ ни мала высота подпора воды въ с. Песчаномъ 
(составляющая однако при остановке мельницъ не менее 
0,36 саж.), но ее нужно признать вредной для низовьевъ р. Илька 
въ окрестностяхъ сл. Белой. Съ другой стороны, такой подпоръ 
для луговъ по р. Пслу, не только безвреденъ, но въ летнее время 
гарантируетъ наивыгоднейшее стояше уровня грунтовыхъ водъ 
на прибрежныхъ лугахъ, следовательно, здесь онъ скорее поле- 
зенъ, и состояше луговъ по р. Пслу, при упразднены мельницы 
въ с. Песчаномъ для нуждъ осушены долины р. Илька, местами 
даже ухудшилось бы. Къ тому же площадь мокрыхъ луговъ въ
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долине р. Илька не настолько велика, чтобы съ экономической 
точки зрЪнш было выгодно и возможно полное упразднена до
вольно ценной мельницы въ с. Песчаномъ, принадлежащей н1з- 
сколькимъ владельцами Наиболее удовлетворительнымъ выхо- 
домъ изъ такого положены представляется устройство соглашены 
съ владельцами мельницъ на временную простановку работы 
мельницъ въ течете лета для осушены сенокосовъ по р. Ильку.

Съ 96 до 93-й версты профили р. Пселъ ниже мельницъ въ
с. Песчаномъ имеетъ глубину 1—2 саж., ширину отъ 11 до 
28 саж., въ среднемъ около 20 саж.; берега возвышаются отъ 
0,25 до 1 саж., въ среднемъ однако около 0,5 саж.

Съ 93-й до 90-й версты река сплошь очень (глубока отъ 2 
до 5 Ч 2 саж.) и широка (24—55 саж.); берега выше воды на 
0,4—0,6 саж., и частью представляютъ чистые сенокосы, частью 
покрыты кустарникомъ и дубовымъ лесомъ.

Съ 90-й до 87-й версты, т.-е. до мельницы у с. Гирьевъ, река 
опять мельче; во многихъ местахъ глубина не превышаетъ 1 саж., 
а на х/2 версты выше мельничной запруды она составляетъ только 
0,75 — 0,5 саж. при высокомъ шньскомъ паводке (высотой 
0,43 саж.); ширина реки 26—51 саж., въ среднемъ около 40 с., 
кроме участка вблизи мельницы, где она всего 11 саж. Возвыше- 
Hie береговъ надъ уровнемъ реки уменьшается съ приближешемъ 
къ запруде отъ 0,6 до 0,3 саж. Небольшая мельница г. Ясинской 
на 87-й версте между с. Гирьями и с. Белицей поднимала воду 
после дождей въ конце !юня на 0,41 саж. (отъ 65,59 до 66,00 с.), 
причемъ подпоръ ея доходилъ до вышележащей Песчанской мель
ницы. Вреднаго влыны на луга по р. Пслу эта мельница не произ
водить, но при паводкахъ, подобныхъ бывшему въ ш не 1900 г., 
она, хотя и на очень непродолжительное время, подтопляетъ не 
только вышележащую мельницу, но и болото Гирьяку.

На протяженш двухъ верстъ ниже мельницы у д. Гирьи, 
р. Пселъ сплошь мелка: после паводка въ 0,43 с. глубина реки 
здесь составляла отъ 0,5 до 0,7 саж.; за вычетомъ же 0,4 саж.,
т. -е. при низкомъ меженнемъ уровне остается для глубины реки 
всего 0,1—0,3 саж.; дно ея здесь не песчаное, а образовано 
меловымъ мергелемъ. Высота береговъ, за вычетомъ высоты па
водка, составляетъ отъ 0,7 до 0,9 саж. (по профили 0,3—0,5 саж.), 
ширина реки—отъ 11 до 18 саж. Но затемъ река, несколько 
выше 85-ой версты, сразу становится и глубже, и шире, и такой 
остается до 83-й версты; глубина здесь отъ 2,5 до 5х/2 саж.;
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ширина отъ 30 до 57 саж.;—это типъ плесовъ, который обычно 
чередуются съ мелкими участками реки; не будь послЪднихъ, не 
было бы и плесовъ. Высота береговъ надъ уровнемъ воды (за вы- 
четомъ паводка) 0,6— 1 саж.

Ниже 83-ей версты, какъ разъ противъ посадокъ шелюги на 
сыпучихъ пескахъ у с. Белицы, идетъ перемЪлъ на протяженш 
150 саж., где воды при низкомъ меженнемъ уровне только 
0,2—0,3 саж.; онъ образовался среди глубокаго (до 2,75 саж.) и 
широкаго (40—72 саж.) плеса, продолжающагося собственно до 
82-ой версты. Засореше и обмелеше реки здесь можетъ быть 
поставлено въ связь съ деятельностью ветра, сносящаго массы 
сыпучаго песка съ праваго берега долины въ реку.

Съ 82-й до 80-й версты, т.-е. до мельницы въ д. Крупце, 
глубина реки, за вычетомъ высоты паводка, составляетъ на боль- 
шомъ протяженш только 0,6 саж., а ширина русла только 
8—13 саж. Во время паводка берега реки возвышались на ур. 
пруда отъ 0,3 до 0,08 саж., и для удержаны воды отъ перели- 
ванш изъ русла (пруда) въ саги и овраги въ пойме здесь въ 
несколькихъ местахъ насыпаны дамбы, при помощи которыхъ 
мельница можетъ поднять воду почти въ уровень съ берегами 
въ более низкихъ местахъ. Подпоръ мельницы въ Крупце, са
мой значительной на Пеле, составлялъ при нивеллировке во 
время паводка 0,96 саж. (отъ 64,91, до 65,87 саж.) *); весьма 
возможно, что съ понижешемъ уровня низовой воды, подпоръ 
еще на несколько сотыхъ можетъ быть увеличенъ, такъ что въ 
общемъ онъ достигаетъ несомненно 1 сажени, чего нетъ нигде 
на другихъ Псельскихъ мельницахъ въ уезде. Такая высота 
подъема не можетъ, конечно, н е . отразиться и на характере 
растительности поймы, среди которой здесь встречается ольха и 
лоза, взаменъ дуба; ближе къ с. Камышному въ пойме встре
чаются и неболышя болотца. При всемъ томъ, должно однако 
сказать, что при общемъ песчаномъ характере поймы и зна
чительной высоте береговъ русла реки, вредъ даже отъ столь 
высокаго подпора здесь весьма ограниченъ.

Если до сихъ поръ намъ все время приходилось иметь дело

*) Для определены подпора взята высота воды по профили на 1 версту 
выше мельницы, такъ какъ съ приближешемъ къ.ней на это разстояше, 
профиль даетъ понижены ур. пруда на 0,12 саж., характеризующее быстрый 
выпускъ воды изъ пруда при открыты щитовъ, что, конечно, не можетъ 
маскировать действительной высоты подъема.
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съ подпертымъ запрудами уровнемъ реки, то, начиная съ д. 
Крупца (80-й версты) вплоть до 67-ой версты, т.-е. до с. Борокъ, 
на протяженш 13 верстъ по руслу реки, уровень Пела не под- 
пертъ никакими запрудами и обнаруживаетъ заметное падеше 
отъ 64,61 саж. ниже мельницы въ д. Крупце до 63,71 саж. (при 
паводке) на 67-й версте, что соотвЪтствуетъ естественному 
уклону почти 0,00014; въ то же время берега русла здесь на 
0,6— 0,8 саж. выше даже поднятаго паводкомъ уровня реки, а 
следовательно на 1-—1,2 саж. выше обычнаго меженняго уцовня. 
Благодаря этому, по берегамъ реки появляется много полей. При 
такихъ условшхъ вполне безвредно для береговъ и съ пользой 
для сенокосныхъ луговъ можно было бы построить въ с. Боркахъ 
на 67-ой версте профили водяную мельницу съ подпоромъ до 0,5— 
0,6 саж., которая эксплоатировала бы пропадающее ныне здесь 
безъ всякой пользы значительное падеше реки.

Что касается характера русла, то на протяженш 2 верстъ 
ниже мельницы въ д. Крупце оба берега высоки (до 1V, саж.) 
и обрывисты; река здесь мелка (0,5— 0,6 саж. при паводке), 
особенно на протяженш 200 саж. ниже мельницы, где глубина 
составляла только 0,3 саж. при высокой летней воде въ то же 
время русло узко (9— 14 саж.). Такое же почти узкое (до 18 саж.) 
русло продолжается и ниже; берега здесь менее возвышаются 
надъ уровнемъ воды, чемъ на предыдущихъ двухъ верстахъ, но 
въ среднемъ, возвышеше ихъ составляетъ около 0,7 саж. Глу
бина реки сильно варьируетъ: саженъ 200 —  300 идетъ болТе 
глубокш участокъ (1112— 2 саж.), затемъ саженъ 150— 200 мелкш 
участокъ, съ глубиной менее 1 саж., а на перекатахъ всего 
0,5 саж.; съ 75— 74-й в. попадаются ямы, глубиной 3— 5,75 саж.; 
несколько глубже участокъ съ 72 до 69 версты, где глубины 
менТе 1 саж. (при паводке) не встречается; съ 70-й версты бе
рега значительно возвышаются надъ уровнемъ воды (0,9— 1,2, 
въ среднемъ на 1 саж. надъ выс. летн. уровнемъ); река здесь 
шире (13— 20 саж.).

У с. Борокъ, на 69— 68 версте профили, при ширине реки отъ 
12 до 38 саж., встречается два мелкихъ места, глубиной всего 
0,5 и 0,3 саж.; въ общемъ глубина составляетъ 0,7— 1 саж. и ниже 
до 67-ой версты; затемъ все время до 60-й версты, река глу
бока (1,1— 3,75 саж.) и широка (20— 60 саж.); берега выше под
нятаго паводкомъ уровня реки на 0,8— 1,0 саж., а начиная съ 
62-й до 60-й версты, при д. Фанасеевке, даже на 1 до 1,35 саж.
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При столь большомъ возвышены поймы надъ высокимъ лЪтнимъ 
уровнемъ реки, которое простирается до 55—54 версты про
фили, т.-е. начала владЪнш кр. с. Куриловки (здесь впрочемъ 
оно составляетъ отъ 1 до 0,8 саж.), было бы полезно устроить 
для временнаго подъема воды въ р. Пеле, съ целью лЪтняго оро
шены луговъ, особую запруду съ водоспускомъ на 57-ой версте 
профили. Такая запруда, подобно проектированной выше мель
ничной запруде въ с. Боркахъ, могла бы служить и для по
стоянной работы мельницъ, и въ то же время быть оросительной, 
но при томъ условш, чтобы была упразднена Куриловская мель
ница.

Выборъ места для этой последней мельницыбылъсд'Ьланъкрайне 
неудачно. Произведенныя нивеллировки показываютъ, что благо
даря Куриловской мельнице Плеховское болото Некуче можетъ 
быть покрыто водой на поверхности, при подтоплены со сто
роны р. Пела; точно также, вредное влыше ея простирается 
и на луга въ долине р. Суджи до г. Суджи. Разъ существуете 
мельница въ с. Гуйве, то по мТстнымъ топографическимъ усло- 
вымъ нельзя было вовсе устраивать мельницу въ д. Куриловке. 
Вредъ последней мельницы можно было свести къ минимуму, 
если бы ее перенести на 57—ую версту профили, совмЪстивъ 
запруду съ упомянутой выше дамбой для орошены. При этомъ 
можно было бы образовать для мельницы на 57 версте высоту 
подпора, значительно большую, ч'Ъмъ у Куриловской мельницы, 
где она колеблется отъ 0,13 до 0,32 саж., въ зависимости отъ 
того, какъ высока вода въ с. Гуйве.

Такое перенесете Куриловской мельницы, съ точнымъ уста- 
новлешемъ нормальной высоты пруда относительно неизмЪнныхъ 
знаковъ, доступныхъ всегда контролю самихъ заинтересованныхъ 
лицъ, было бы наилучшимъ выходомъ изъ того ненормальнаго 
положены, которе создано Куриловской мельницей на нынеш- 
немъ ея месте.

Возвращаясь къ прерванной съ 60-ой версты характеристике 
русла р. Пела, можно видеть при раземотрены профили реки, 
что между 60-ой и 59-ой верстой встречается два неглубокихъ 
места (1,0 и 0,75 саж. при паводке); ширина реки уменьшается 
отъ 30 до 14 саж.; съ 58-ой до 56-ой версты глубина уже часто 
составляетъ 0,9 — 1 саж., при ширине отъ 9 до 23 саж.; съ 
56-ой версты, по вступлены во владены кр. с. Плехова, глубина 
и ширина реки еще более уменьшается и до 53-ей версты первая
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во многихъ м'Ьстахъ не превышаетъ (при паводк1з) 0,5— 0,6 саж., 
а вторая (6,5 саж. до 14 саж.). Съ 54-ой— 53-ей версты глубина 
нисколько увеличивается и составляетъ не менЪе 0,8— 1,0 саж., 
но ширина рЪки остается по прежнему малой— отъ 6 до 12 саж.; 
въ то же время, съ приближешемъ къ Куриловской мельницЪ, 
уменьшается постепенно и заметно возвышены береговъ надъ 
ур. рЪки (до 0,5— 0,3, местами до 0,08 саж. надъ уровнемъ 
р’Ьки).

У самой мельницы профиль показываетъ ничтожную разницу 
уровней воды выше и ниже мельницы— всего 0,13 саж.; это объ
ясняется т ’Ьмъ, что паводокъ не успЪлъ еще пройти чрезъ пло
тину въ с. ГуйвЪ; въ половинЪ сентября однако мельница дер
жала тотъ же уровень пруда, но уровень низкой воды былъ 
ниже, и разность уровней у Куриловской мельницы достигала 
0,32 саж. (отъ 63,20 до 63,52 саж.), тогда собственно и могла 
уже работать сносно эта мельница, остающаяся большую часть 
года въ подтопЪ со стороны следующей нижележащей мельницы, 
что, въ свою очередь, вызываетъ стремлеше держать высоко 
воду въ Куриловскомъ прудЪ, все время почти на одной (макси
мальной) высотЪ; но благодаря подпору снизу, большого рабочаго 
напора въ д. КуриловкЪ нЪтъ, и доходъ приносимый мельницей 
долженъ быть болЪе, ч'Ьмъ скромнымъ; и если бы перевести на 
рубли тотъ вредъ, который она причиняетъ лугамъ многочислен- 
ныхъ влад'Ьльцевъ, то можно быть ув1зреннымъ, что посл’Ьднш 
въ нисколько разъ превзойдетъ этотъ доходъ.

Съ 52-ой до 47-ой версты, гд"Ь все время идетъ поднятый 
паводкомъ уровень пруда мельницы въ с. ГуйвЪ, берега рЪки 
крайне ничтожно возвышаются надъ уровнемъ воды (всего 0,07— 
0,2 саж., рЪдко больше) и носятъ ясные слфцы заболачиванш. 
До 50-ой версты, на протяженш 1 х/2 версты ниже Куриловской 
мельницы, рЪка неглубока (часто только 1 саж. при паводкЪ) и 
узка (10— 12 саж.); но съ 50-ой до 44-ой версты, она стано
вится все глубже, и начиная съ 1,7— 2 саж. доходитъ до 3 саж., 
а противъ песчаной горы у с. Плехова на лЪвомъ берегу р'Ъки 
(146-ая верста)— даже до 4,75 саж.; ширина рЪки также увели
чивается отъ 20 до 40, местами 50— 58 саж. Только на протя
женш 11/ версты вверхъ отъ мельницы въ с. ГуйвЪ (42-ая верста) 
въ руслЪ отложились значительные наносы, и глубина рЪки умень
шается до 0,85— 1 саж. (при паводкЪ), хотя ширина русла 
остается очень значительной. Что касается возвышены береговъ
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надъ уровнемъ реки, то оно съ 47-ой до 42-ой версты нисколько 
больше (0,2— 0,3 саж., до 0,5 саж.), чЪмъ выше по течешю.

Высота подпора воды мельничной плотиной въ с. Гуйв'Ь, при 
нивеллировк'6 во время паводка, составляла 0,65 саж. (отъ 
62,75 до 63,40 саж. надъ уровнемъ м.); хотя она и значительно 
меньше, ч'Ьмъ у мельницы въ Крупце, но то повышена уровня 
пруда (до 63,40 саж.), которое констатировано нивеллировкой, 
необходимо признать вредно влшющимъ на луга между 45-ой и 
52-ой профили, т. е. ближайшие къ с. КуриловкЪ. Для устранена 
жалобъ слЪдуетъ установить, какъ наибольшую высоту пруда 
(кроме, конечно, времени прохода весеннихъ водъ и поводковъ 
высоту 63,20 саж. надъ уровнемъ моря, выше которой не дол- 
женъ подыматься уровень воды лЪтомъ более 3— 4 дней, даже 
при болыпихъ паводкахъ, и при которой уже собственно нельзя 
жаловаться на подтоплеше береговъ между 45-ой и 52-ой вер
стой профили, не говоря о болотахъ Некуче и пр., подтоплеше 
которыхъ уже совершенно неосновательно на месте приписы
вается Гуевской мельнице, вместо Куриловской. При соблюденш 
указанной выше высоты пруда можно осушить решительно все 
Плеховскш болота, прилегаюьцш къ пруду.

Ниже Гуевской мельницы, въ 20 саж. отъ нея, начинается 
мель, длиною въ 100 саж., на которой по профили глубина воды 
составляла 0,4— 0,6 саж., а ширина реки 16 саж.; при меженнемъ 
уровне на ней будетъ всего воды, следовательно, 0,2— 0,4 саж. 
Это— первый перекатъ, который требуетъ расчистки и углублешя 
реки для того, чтобы понизился горизонтъ низовой воды у мель
ницы при с. Гуйве.

Предпринимая какъ эту расчистку, такъ и друпя указанныя 
ниже, нельзя оставить безъ углубленья и два участка въ пруде, 
одинъ непосредственно выше плотины, где въ межень глубина 
реки не превышаетъ 0,20— 0,25 саж., другой— на 300 саж. выше 
плотины, где наносъ отложился подъ левымъ берегомъ и съузилъ 
русло; оба участка представляютъ препятствш своевременному 
проходу паводковъ и весеннихъ водъ, такъ какъ дно реки на 
нихъ выше дна водоспусковъ для весеннихъ водъ. Расчистка по
этому здесь необходима какъ для того, что уровень пруда на
долго не подымался выше нормальной высоты 63,20 саж., такъ 
отчасти и для смягчены другого нежелательнаго явлены, которое 
наблюдается въ районе пруда мельницы въ связи съ прохожде- 
шемъ весеннихъ водъ черезъ приподнятый надъ дномъ реки по-
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рогъ водоспуска и состоитъ въ образовали ряда неглубокихъ 
овраговъ, бороздящихъ пойму въ 5 мЪстахъ съ правой стороны 
рТки; эти промоины возникаютъ благодаря перепаду весеннихъ 
водъ, въ начале и въ конце водополи, при переливанш воды изъ 
болЪе высокаго пруда чрезъ его берега въ более низкое русло 
р-Ьки ниже плотины 1), при значительной высоте напора воды и 
сравнительно мало возвышающихся надъ ур. пруда берегахъ реки 
(см. рис. 3). Это, въ очень мишатюрномъ только виде, то же самое 
явлеше, которое въ крупномъ масштаба наблюдается на р. Суре 
въ г. Пензе 2) и частью видно у мельницы въ с. Крупце. Для 
устранены его необходимо было бы, чтобы пороги и полы водо- 
спусковъ для прохода весеннихъ водъ были расположены на 
уровне дна реки, притомъ не приподнятомъ отложившимися, 
именно благодаря значительной высота порога, наносами, а на 
нормальномъ дне реки, горизонтъ котораго у мельницы при 
с. Гуйве определяется, напр., отметкой не выше 61,5 саж., т.-е. 
не менее, какъ на 1,9 саж. ниже ур. пруда и на 1,25 с. ниже 
уровня низовой воды. Водоспуски притомъ не должны иметь 
отверсты менее ширины реки, т.-е. 16 саж. Если бы эти условш 
были выполнены при устройстве мельничной запруды, то ни въ 
пруде на 1Ч 2 версты выше запруды, ни ниже ея на протяженш 
150 саж. не наблюдалось бы тЪхъ 'огромныхъ отложенш нано- 
совъ, который показаны на профили р. Пела, выше первоначаль- 
наго (нормальнаго) дна реки. Тогда бы весной не образовалось 
и той разности горизонтовъ воды выше и ниже запруды, которая 
обусловливаетъ размывъ поймы и образована въ ней овра
говъ, а весенняя вода, еслибы и выступала изъ русла, то на
столько же выше плотины, какъ и ниже ея. Между тТмъ на 
самомъ деле полъ водоспуска въ с. Гуйве расположенъ на вы
соте 62,85 с., т.-е. на 4 аршина выше, чемъ бы следовало ему 
быть при рацюнальномъ устройстве, которое впрочемъ можно 
было осуществить только при основанш мельницъ, но о кото-

См. мою статью: «Къ генезису овраговъ на дне долинъ» въ Ежегод
нике по Геологш и Минералогш Россщ. 1901 г. Вып. 2—3, где впервые на
печатана фототишя одного изъ такихъ овраговъ, воспроизведенная выше.

2) См. С. Н. Н и к и т и н ъ. Долина р. Суры выше и ниже г. Пензы, 
ея вековыя и современный измененш. Известш Геологич. Комитета, 
т. XIX. 1900. Р. С п ар  р о. Размывы заливныхъ луговъ въ долине р. Суры 
около г. Пензы подъ влшшемъ гидротехническихъ сооружешй фабрики 
Т-ва Сергеева. 1901.
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ромъ теперь уже трудно и думать, вследствы засорены реки 
на большомъ протяжены. Единственно, что возможно и теперь 
и что следовало бы предпринять при перестройка водоспусковъ 
въ будущемъ, это заложить ихъ полъ и порогъ на высоте 62,0 с., 
т.-е. на 0,85 саж. ниже, чЪмъ теперь; тогда бы отложивплеся 
раньше въ русле реки наносы были до некоторой степени раз
мыты силой течены, а дальнейшее ихъ отложены и возвышены 
дна реки у мельницы прекратилось бы само собой. Вместе съ 
темъ, вероятно, при такомъ понижены дна реки и водоспуска, 
удалось бы прекратить также и дальнейшее образованы овра- 
говъ въ пойме около пруда.

Ниже Гуевской мельницы берега русла сразу резко возвы
шаются надъ водой, и на протяженш отъ 42 до 37-й версты про
фили ихъ высота изменяется отъ 1 до 0,7 саж. (а за вычетомъ 
паводка—отъ 1,2 до 0,9 саж.), причемъ чемъ дальше удаляться 
отъ названной мельницы внизъ по реке и приближаться къ Ми- 
ропольской мельничной запруде, темъ возвышены береговъ надъ 
водой все более и более уменьшается; съ 37-й до 33-й версты 
оно изменяется уже въ пределахъ отъ 0,7 до 0,3—0,2 саж. (за 
вычетомъ паводка отъ 0,9 до 0,4 с.), и только ближе къ мельни- 
цамъ въ г. Мирополье, между 33-й и ЗО1̂  в. берега становятся 
выше, подобно тому какъ и вблизи мельницъ въ с. Гуйве (см. 
рис. 4) но и здесь местами берегъ выше воды всего только на 0,1 — 
0,2 саж., и появляются неболышя тростниковыя, мокрыя болотца 
по берегамъ реки, хотя пойма въ общемъ возвышается на 
0,2 — 0,7 саж. надъ поднятымъ паводкомъ на 0,15 — 0,20 саж. 
уровнемъ реки. Заболоченность здесь, однако, въ общемъ слиш- 
комъ ничтожна, чтобы на ней останавливаться. Вниманы мест- 
ныхъ жителей въ большей мере привлекаютъ многочисленный 
здесь саги, т.-е. староречья р. Пела, наполненныя водою, уро
вень которой однако весьма близокъ къ ур. р. Пела, такъ что 
не только выпустить изъ нихъ полностью воду нетъ возмож
ности, но нельзя и сколько-нибудь заметно понизить уровень 
воды въ этихъ сагахъ. Въ одномъ только случае возможно и 
необходимо для осушены прилегающихъ болотъ понижены уровня 
одной такой саги — Старосельской и въ особенности отделен- 
наго отъ нея озера Зачерстнаго у д. Александры, что и вхо- 
дитъ въ проектъ осушены болотъ, лежащихъ къ В. и С.-В. отъ 
д. Александры. Осушены этихъ болотъ возможно и безъ изменены 
высоты р. Пела у Гуевскихъ и Миропольскихъ водяныхъ мельницъ.
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Что касается глубины и ширины р. Пела ниже с. Гуйвы, то 
после перваго переката, съ 41-й до 38-й версты профили, река 
становится и глубже, и шире; здесь идутъ такш же плеса, глуб. 
отъ 2 до 4 саж. и шириной отъ 22 до 35 саж., какъ и выше 
мельницы. Небольшой перекатъ въ дне реки замЪтенъ на 40-й в. 
(глуб. 0,5 саж.); при большой ширине здесь реки (27 саж.) онъ 
не производитъ однако повышены уровня. Но начиная съ 38-й в. 
и до 32-й версты и глубина, и ширина реки заметно сразу 
уменьшается. Прежде всего, на 38-й версте появляется перекатъ, 
съ глуб. воды всего 0,20 саж. (въ конце паводка); хотя ширина 
реки здесь еще 1б‘/2 с., но уровень реки выше переката при- 
поднятъ на 0,13 саж. Образованы перемяла можно поставить въ 
связь съ выносами изъ овраговъ высокаго праваго берега (По- 
повъ яръ и др.). Ниже перевала глубина реки обычно не пре- 
восходитъ 0,7 саж., а ширина 18 саж. У д. Горналя, на протя
женш 1 версты ниже моста чрезъ Пселъ, у м'Ьловыхъ обнаженш, 
встречается три очень мелкихъ и узкихъ места (глуб. 0,2; 0,3; 
0,12 с., ширина местами только 6— 7 саж.). Этотъ перемелъ вы- 
зываетъ на короткомъ протяженш ( I 1/,, в.) подъемъ воды на 
0,14 саж. Вообще же нивеллировка обнаруживаетъ, что между 
уровнемъ пруда въ г. Мирополье и ур. низовой воды въ с. Гуйве 
существуетъ разность высотъ 0,44 саж.

Ниже 33-й версты на протяженш около 1х/2 версты р. Пселъ 
имеетъ очень однообразную и небольшую глубину 0,8— 1,1 саж. 
и ширину 9— 11 с., и только ближе къ мельницамъ въ г. Миро
полье глубина реки несколько увеличивается, составляя не менее 
1,15 саж., а въ ямахъ 2 —  3 саж.; въ то же врёмя и ширина 
русла увеличивается до 20 саж. Миропольскш мельницы подни- 
маютъ воду летомъ только на 0,55 саж. (отъ 61,76 до 62,31 саж.). 
Здесь мы встречаемся съ край несвоеобразной формой мельничной 
плотины, имеющей въ плане очертанш буквы U, за всеми конту
рами которой необходимо следовать при переезде черезъ реку, 
имея въ то же время, будучи на плотине, воду по обе стороны 
ея,— съ одной стороны въ пруде, съ другой— въ двухъ рукавахъ 
съ низовой водой, огибающихъ и U-образную плотину, и мельницы, 
расположенный при вершине буквы U (см. черт, на стр. 144), 
обращенной внизъ по течешю. Было бы трудно сразу догадаться, 
какими техническими соображеншми обусловливается такое весьма 
большое удлинены плотины и направлены всей весенней струи 
воды въ раструбъ буквы U, въ конце котораго стоятъ мельницы;
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при этомъ все сделано именно для того, чтобы плотину легче 
прорывали весеннш воды. Такъ какъ плотина къ тому же очень 
высока (слишкомъ 1V2 саж. надъ ур. низовой воды) и сложена 
изъ земли и хвороста, то она и прорывается весьма легко, какъ 
это и было въ 1900 г. и л'Ътъ 10 назадъ, причемъ, какъ го
ворить тогда, после безусп'Ьшныхъ попытокъ монаховъ Белогор- 
скаго монастыря, которымъ принадлежитъ 3 изъ числа 5 зд'Ьш- 
нихъ мельницъ, загатить прорву, гатило греблю все Мирополье, 
и починка обошлась до 8.000 рублей.

Планъ мельничной плотины по р. Пеле у г. Мирополья.

Оказывается, что таюя крылья плотины, идущш отъ мельницъ 
вдоль реки вверхъ по течешю, по обоимъ берегамъ, возникаютъ 
постепенно, приростая после каждаго прорыва плотины; при раз
рыве перпендикулярныхъ къ берегу сопряжены такихъ крыльевъ 
съ берегомъ долины, образуется всегда глубокая яма на месте 
прорыва; ее уже не засыпаютъ, а удлиняютъ крылья дальше отъ 
мельницъ и сопрягаютъ ихъ съ берегомъ выше прорвы; такимъ 
образомъ и получается плотина въ форме буквы U, окруженная 
снизу рукавами реки, образовавшимися изъ ямъ на месте про
рыва то одного, то другого сопряжены плотины съ берегомъ. 
Разумеется, если бы сложить все те  расходы, которые сделаны 
для сооружена и поддержаны такой примитивной запруды въ 
течете хотя бы последнихъ 40—50 летъ* то на эти деньги воз-
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можно было бы построить прекрасную плотину съ каменными 
или железо-бетонными водоспусками для пропуска весеннихъ 
водъ, съ разборными щитами и стойками, о которой, рано или 
поздно, но придется подумать, такъ какъ существующая плотина 
не обезпечиваетъ непрерывнаго и безопаснаго сообщены по тракту 
между с. Запсельемъ и г. Миропольемъ, где должна существовать 
хотя бы единственная въ уезде постоянная переправа черезъ реку 
Пселъ.

Ниже мельницы въ г. Мирополье на протяженш 200 саж. 
река мелка (0,4 — 0,5 с. глуб.), хотя широка (28 — 37 саж.). Бе
рега русла здесь высоки— на протяженш 2V2 в. они достигаютъ 2, 
местами даже 3 с. высоты, но затем ъ понижаются въ общемъ 
до 1,3— 0,9 саж. Изъ отдельныхъ мелкихъ местъ обращаетъ на 
себя внимаше перекатъ у с. Забогодушья на 29 — 28-й версте, 
глубиной всего въ 0,20 саж. на протяженш свыше 150 саж., хотя 
ширина русла здесь большая (28— 35 саж.). Выше переката глу
бина реки составляетъ 1,5— 2 саж., ниже переката, до 26-й в.— 
1,25 саж. Между 26-й и 24-й верстой идетъ плесо, глубиной 
местами до 4,9 саж. и не менее 1 саж. и шириной отъ 26 до 
41 саж. Отъ 24-й до 21-й версты глубина реки очень варьируетъ 
на короткихъ разстояныхъ: местами она доходитъ до 3 саж., 
местами падаетъ до 0,3— 0,2 саж. и река съуживается отъ 40 
до 14 с. Берега на всемъ этомъ протяженш на 1—1,3 саж. выше 
воды. Между 21 и 19 в., у с. В. Рыбицы, русло совсемъ мелко и 
местами узко (6— 8 саж.); здесь идетъ почти непрерывный пере- 
мелъ, глубиной 0,1— 0,2 саж.; мелюя места, гл. 0,3— 0,4 саж., чере
дуются съ более глубокими въ1-—1,4 саж. и ниже до 16-ой версты, 
ширина реки часто уменьшается до 6— 10 саж. Образованы ме
лей на этомъ участке связано съ темъ, что река здесь пере- 
секаетъ пойму въ поперечномъ направлены, откидываясь отъ 
леваго высокаго берега у с. В. Рыбицы круто къ правому высо
кому же берегу у границы Сумскаго уезда; весеннш воды, поды
маясь до 2 саж. надъ меженнимъ уровнемъ и выступая изъ бе- 
реговъ, идутъ въ общемъ всей долиной, по ея оси, перпендику
лярно къ меженнему руслу, отлагая въ последнемъ наносы и за
соряя его. Тамъ, где река подошла уже къ высокому берегу и 
идетъ вдоль последняго, т.-е. съ 16-й до 131/2 версты, русло ста
новится опять глубже и шире (16— 24 саж.). Но съ 13‘ /2 версты, 
ниже одного изъ боковыхъ яровъ праваго берега долины, образо
вался сплошной перемелъ, глубиной въ 0,2— 0,3 саж., протяженымъ
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въ 350 саж.; вслфдъ за нимъ, противъ устья р. Могрицы, идетъ дру
гой перекатъ, длиной свыше 250 саж. Ширина реки на первомъ 
перекате составляетъ местами только 6—8 саж.; на немъ обра
зовался перепадъ воды въ 0,23 саж.

Что касается высоты береговъ надъ уровнемъ реки, то она 
составляетъ: выше с. В. Рыбицы, какъ указано, 1— 1, 3 саж., у 
самаго села— местами только 0,5 саж., ниже села— отъ 0,7 до 
1,1, местами даже до 1,4 саж., загЬмъ съ 17-й в. до 15-й в.— 
отъ 0,7 до 1 саж., между 15-й и 13-й версты берега снова по
вышаются до 1,3 саж., съ 13-й до 10-й версты ихъ высота отъ 
0,8—1,2 саж.

Съ 13-й версты профили р. Пела начинается уже подпертый 
Бириловской плотиной меженнш уровень пруда, который прости
рается и на нижнюю часть упомянутыхъ перекатовъ между 13-й 
и 11-ой верстой. Съ 11-й до 5х/2-й версты идетъ прудъ, средней 
глубиной въ 1 саж., редко, по ямамъ,— до 2— 3 саж.; только 
въ конце села Васильевки, на 7-й версте профили, глубина его 
уменьшается до 0,4—0,5. саж.; ширина реки между 11-ой и 
9-ой верстой составляетъ 8—15 саж., съ 9-ой до 572 версты - 
18—27 саж. Высота береговъ между 10-ой и 9-ой верстой умень
шается до 0,5—0,8 саж., ниже 9-ой версты отъ 0,7 до 1,1 саж., 
а съ приближешемъ къ Бириловской плотине, между 5V2 и 
3V2 верст., берега возвышаются надъ уровнемъ пруда отъ 0,5 до 
1,6 саж.; река здесь глубока (1,5—5 саж.) и широка (28 саж.).

Бириловская мельничная плотина подпираетъ уровень р. Пела 
на 0,72 саж. (отъ 60,07 до 60,79 саж. надъ уровнемъ моря); 
столь значительный подпоръ не можетъ не отражаться самымъ 
существеннымъ образомъ на глубине вышележащаго (отъ пло
тины) участка реки. Ниже плотины глубина реки сейчасъ же 
резко уменьшается, составляя на 1-ой версте отъ плотины отъ 
0,1—0,3 до 1,2 саж. Два мелкихъ места здесь связаны—одно съ 
обычнымъ отложешемъ наносовъ ниже плотины, другое—съ раз- 
мывомъ лЪваго песчанаго берега долины и съ отложежемъ на
носовъ въ русле. Загбмъ, на протяженш 2 верстъ река опять 
глубока (1,2—2,0) и широка (21—23 саж.), но ближе къ гра
нице Сумскаго уезда глубина опять уменьшается до 0,8 саж. 
Берега русла на этомъ короткомъ участке (3V2 версты) имеютъ 
высоту 1,5—2 саж., местами впрочемъ и здесь понижаясь до 
0,8 саж. (см. рис. 5).

Вообще, следовательно, такое значительное возвышеше поймы
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надъ уровнемъ реки, какъ 1,5—1,6 саж., встречается между 
границей Сумскаго уезда и г. Миропольемъ не такъ часто; 
средняя высота поймы здесь можетъ быть принята равной одной 
сажени; отклонены отъ этой величины совершаются въ обе сто
роны обыкновенно до 0,5 саж.

Но можно указать въ пойме целый рядъ, правда необшир- 
ныхъ, низкихъ западинъ, не говоря уже о старицахъ и озерахъ, 
уровень которыхъ почти не превышаетъ уровня р. Пела; таковы, 
напр., неболышя болотца среди луговъ кн. Барятинскаго у с. 
Груновки, болото г. Снарскаго ниже с. Запселья и низовья до
лины р. Рыбицы. Все они почти не возвышаются надъ межен- 
нимъ уровнемъ реки, и, следовательно, всякое продолжительное 
повышены горизонта реки вблизи этихъ низинъ отразилось бы 
на нихъ неблагопрЫтно и вызвало бы жалобы владельцевъ этихъ 
болотистыхъ низинъ на подтопленЫ; въ особенности это будетъ 
вероятно для низовьевъ Рыбицы и болота ниже с. Запселья. 
Въ низовьяхъ реки Рыбицы уровень болота местами у реки 
имеетъ высоту только 61,69 саж. надъ уровнемъ моря или всего 
0,10 саж. надъ меженнимъ уровнемъ реки Пела при устье реки 
Рыбицы. Если бы для эксплоатацш значительнаго паденЫ реки 
Пела между г. Миропольемъ и д. Бириловкой, равнаго 0,97 саж. 
и теряющагося теперь безполезно, устроить где-либо выше д. 
Могрицы водяную мельницу, то чтобы не нарушить status quo 
для болотъ по р. Рыбице, уровень р. Пела нельзя было бы под
нять выше 61,59 саж. Проектируемая новая мельничная запруда 
могла бы служить для временнаго летняго орошенЫ, въ засуш
ливые года, поймы р. Пела до г. Мирополья и низовьевъ долины 
р. Рыбицы до с. М. Рыбицы, при устройстве особой дамбы въ 
пойме у проектируемой мельницы съ соответствующей высотою 
щитовъ на мельничномъ водоспуске. Въ этомъ случае временный 
подъемъ воды въ пойме дамбой можно было бы проектировать 
до абс. высоты 62,52 саж.

Для такого же орошенш, частью затоплешемъ, частью подтоп- 
лежемъ поймы, могла бы быть приспособлена и мельничная пло
тина въ д. Бириловке; для этого ей надо было бы придать такое 
устройство, чтобы возможно было поднять воду на 0,75 саж. выше, 
чемъ она держится ныне въ пруде, т.-е. до абс. высоты 61,54 саж.

Для проектированы такихъ оросительныхъ устройствъ по
требовались бы некоторый дополнительный изследованЫ, ко
торый дали бы возможность точно определить стоимость этихъ
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устройствъ. Произведенныя до сихъ поръ работы могли только 
выяснить возможность и условы такого орошены и место для 
дамбъ. Соответственно такимъ указанымъ, полученнымъ только 
после разработки всехъ матершловъ по изысканымъ 1900 г., и 
должны быть направлены дополнительный, уже сравнительно не
сложный, изслгЬдованы въ томъ случае, если бы выяснилась воз
можность осуществить на самомъ деле орошены луговъ въ 
пойме р. Пела.

Бросая ретроспективный взглядъ на изложенное выше, мы 
видимъ прежде всего, что на р. Пеле не столько настоитъ надоб
ности въ регулировали (т.-е. уширенЫ и углубленЫ) русла реки, 
какъ въ регулирована! высоты уровня посредствомъ мельничныхъ 
запрудъ, при ограничены высоты подпора у однехъ запрудъ и 
чрезъ устройство другихъ, новыхъ запрудъ, тамъ, где это допу- 
скаетъ падеше реки безвредно для наиболее низменныхъ луговъ.

Хотя река Пселъ и представляется неоднократно мелкой, 
причемъ обмелете реки во многихъ случаяхъ обязано нерацю- 
нальному устройству мельничныхъ запрудъ, иногда же неблаго- 
прытнымъ естественнымъ условымъ (выносамъ изъ овраговъ, 
обваламъ береговъ, действш весеннихъ водъ, текущихъ перпенди
кулярно къ руслу реки, тамъ где последнее пересекаетъ пойму 
въ поперечномъ направлены), но количество работъ по регули
рована собственно русла реки ограничивается двумя — тремя 
местами, где русло наиболее засорено выносами изъ овраговъ 
и где притомъ такое регулированы можетъ принести не только 
прямую пользу чрезъ возстановлеше исчезнувшихъ размеровъ 
реки, но и косвенную, въ виде увеличены работы существующихъ 
или получены работы проектируемыхъ вновь мельницъ.

Что же касается регулированы русла въ другихъ местахъ, 
то, если не иметь въ виду приспособлены реки для целей судо
ходства, путемъ шлюзованы, — меропрыты дорогого и едва-ли 
осуществимаго на такой небольшой реке когда-либо, кроме отда- 
леннаго будущаго, — то другихъ мотивовъ для него, какъ напр. 
устранены заболоченности луговъ, не оказывается. Въ последнемъ 
случае песчаный характеръ поймы р. Пела и высота береговъ 
его русла является факторомъ, весьма благопрытнымъ; благодаря 
ему, если и произошла где-либо порча русла, съ повышешемъ 
уровня воды, то не въ такой мере, чтобы вызвать вредное за-
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болачиваше береговъ; поэтому и особой надобности въ расчистка 
такихъ перекатовъ въ русле пока не настоитъ.

Обычно явлеше обмеленш реки, чрезъ повышеше дна русла 
при отложенш наносовъ, приходится наблюдать, въ большей или 
меньшей степени, у всЪхъ существующихъ мельничныхъ запрудъ. 
Причиной его является нерацюнальное устройство водоспусковъ 
безъ исключена сплошь у всЬхъ мельницъ; здесь, вместо того, 
чтобы располагать полъ и порогъ запасныхъ (яловыхъ) водоспус
ковъ значительно ниже меженняго уровня низовой воды, а именно 
на среднемъ уровня дна реки (не поднятаго, конечно, старыми 
наносами, а бывшаго до ихъ отложенш), когда бы все наносы 
весной проносились дальше, порогъ подымаютъ всегда значительно 
выше не только дна реки, но выше даже уровня низовой воды; 
разумеется, устройство водоспуска при этомъ легче, такъ какъ 
не требуетъ вовсе искусственнаго водоотлива, но последствш отъ 
этого для русла реки получаются самыя печальный: наносы от
лагаются и передъ возвышеннымъ порогомъ, въ пруде, и за нимъ, 
ниже той ямы, которая выбивается всегда водой, при перепаде 
чрезъ приподнятый порогъ, у колесъ водяной мельницы; отло- 
жеше наносовъ въ пруде происходитъ до горизонта порога и 
несколько даже выше него; при этомъ уменьшается толщина 
рабочаго слоя воды. Естественно было бы при всякомъ ремонте 
плотины расчищать таюе наносы; но когда и кто это делаетъ 
на самомъ деле? У насъ часто предпочитаютъ въ такомъ случае 
несколько приподнять порогъ, вершка на 3—4—обычно, и, разу
меется, настолько же повышается уровень пруда, благо никакихъ 
нормъ для этого не установлено х), а въ случае какихъ-либо 
недоразуменш впоследствш, мельникъ всегда покажетъ, что на 
пороге стоитъ та же толщина рабочаго слоя воды, что и прежде, 
а доказать, что порогъ приподнятъ, бываетъ не всегда возможно. 
Въ некоторыхъ случаяхъ находится даже оправдаше для такихъ 
злоупотребленш, что, дескать, это вынуждены делать, вследсте 
подтопления мельницы снизу следующимъ нижележащимъ на реке 
мельн. прудомъ. Если теперь представить себе, что такое не
винное, повидимому, злоупотреблеше, какъ повышеше порога при 
перестройке мельницъ вершка на 3—4, повторится въ теченш длин- 
наго ряда летъ существовашя мельницы 3 раза, то мы будемъ

*) См. Е. О ппоковъ. О необходимости нормирован^ наибольшей 
высоты уровня прудовъ при водяныхъ мельницахъ и другихъ вододейств. 
заведеншхъ. Журналъ Министерства Юстицш 1905. Мартъ. Стр. 157.

( 149)



4 2

иметь уже повышены уровня пруда отъ 9 до 12 вершковъ, а то 
и более. Такимъ-то образомъ, при низменныхъ берегахъ рекъ, 
незаметно создаются значительные, раньше не бывшие подпоры воды 
и возникаетъ заболачиваше береговъ, отсутствовавшее прежде 1).

Къ счастью, на р. Пеле въ Суджанскомъ уезде съ подтопле- 
шемъ луговъ мельничными прудами, при значительной высоте 
береговъ реки, не приходится еще иметь дело такъ часто, какъ 
на рЪкахъ съ менее углубленнымъ русломъ; однако и .здесь 
есть случаи, когда высоту подъема воды въ пруде необходимо 
такъ или иначе ограничить для устранены подтоплены луговъ. 
Такъ, въ с. Песчаномъ надо ограничить подъемъ воды, съ полнымъ 
устранешемъ подпора въ летнее время, въ с. ГуйвТ надо было бы 
пожертвовать навсегда, кроме весны, известной высотой напора, 
которую впрочемъ можно возстановить при регулированы русла 
реки ниже мельницы и понижены уровня низовой воды, и нако- 
нецъ, въ с. Куриловке, где мельница расположена слишкомъ 
близко къ нижележащей мельнице въ с. Гуйве и не можетъ 
работать безъ вреднаго для луговъ повышены уровня до тТхъ 
поръ, пока она не будетъ перенесена нисколько выше по те- 
ченш реки, где является достаточное падеше, и где въ то же 
время более Bbicoide берега реки позволяютъ держать безвредно 
даже большы напоръ, чТмъ въ настоящее время она имЪетъ.

Обращаясь къ тому, какъ распределено существующее падете 
реки между 9 мельничными запрудами уезда, мы видимъ изъ 
нижеследующей таблицы, что изъ всего падены реки 7, 19 саж.

Верста
профили.

3 д. Бириловка

15 Проектируемая мельн. выше с. 
М огрицы.....................................

ЗО1/̂  г. Мирополье.

Отметка надъ уров- Прое- 
немъ моря уровня во- ктиру- 
ды, существующаго: емаго: 
ниже мельн. 60,07 — 
выше » 60,79 —

ниже » — 60,87
выше » — 61,52
ниже » 61,76 —
выше » 62,31 —

См. Е. О ппоковъ. Речныя долины Полтавской губернш, ч. 11,1905. 
Стр. 78. Случаи повышены пороговъ водоспусковъ у мельницъ или за
бивки несколькихъ, постепенно возвышавшихся шпунтовъ при пере
стройке водоспусковъ, констатированы въ долинахъ заболоченныхъ рекъ 
Полтавской губернш—после упразднены некоторыхъ мельницъ.
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Верста
профили.

ОтмТтка надъ уров- Прое-
немъ моря уровня во- ктиру-
ды, существующая: емаго:

42 с. Г у й в а ..................................... ниже » 62,75 62,31
выше » 63,40 63,20

511/2 с. Куриловка................................ ниже » 63,42 —

57 Проект, мельн. у д. ФанасТевки
выше » 63,55 —

(взамЪнъ предыдущей) . . . ниже » — 63,20
выше » — 63,80

68 Проектир. мельн. въ с. Боркахъ . ниже мельн. — 63,80
выше » — 64,20

80 д. К р у п е ц ъ ................................ ниже » 64,61 —
выше » 65,57 —

87 д. Гирьи ..................................... ниже » 65,59 —
выше » 66,00 —

9 6 1 п с. П есчаное................................ ниже » 65,93 —•
выше » 66,22 —

102 с. Лошаковка (Рязанцева мельн.) ниже » 66,26 —
выше » 67,75 —

105 д. Корочка ............................... ниже » 66,81 —
выше » 67,26 —

въ предТлахъ уЪзда утилизируется существующими мельничными 
запрудами всего только 4, 65 саж.; остальныя 2, 5 саж. про- 
падаютъ даромъ, а именно между д. Бириловкой и г. Миропольемъ, 
на протяженш 27 верстъ, 0, 93 саж., между с. Куриловкой и 
д. Крупцомъ, на 28х/2 в., 1,05 саж. и между г. Миропольемъ и 
с. Гуйвой, на 111/2 в., 0,44 саж. Это обстоятельство позволяетъ 
проектировать устройство трехъ новыхъ мельницъ: одной выше 
с. Могрицы, другой противъ д. ФанасЬевки и третьей въ с. Боркахъ, 
причемъ вторая изъ нихъ должна была бы только заменить мель
ницу въ с. КуриловкТ, будучи расположена на 5: /2 верстъ по 
руслу р-Ьки выше последней, въ такомъ мТстТ, гд-Ъ она уже не 
можетъ оказывать того вреднаго влшнш, какъ Куриловская мель
ница. КромТ того, запасъ паденш между с. Гуйвой и г. Миро
польемъ позволяетъ, не уменьшая напора Гуевской мельницы, 
понизить уровень ея пруда на 0,20 с., что также было бы полезно 
для прибрежныхъ луговъ.

Три новыхъ мельницы могли бы эксплоатировать безвредно 
для луговъ следующую высоту напора: у д. Могрицы 0,65 саж.; у
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д. ФанасЬевки 0,60 и въ с. Боркахъ 0,40 саж.; но въ то же 
время для устранена возможности подтоплены луговъ необхо
димо, чтобы горизонтъ пруда у первой мельницы не превышалъ 
61,52 саж., у второй — 63,80 саж. и у последней — 64,20 саж. 
Указанная высота напора у этихъ мельницъ можетъ быть до
стигнута безъ превышена назначенныхъ нормъ пруда только 
при расчистк'Ъ русла р. Пела у с. Могрицы и при уничтоженш 
Куриловской мельницы.

Такимъ образомъ можно было бы регулировать уровень р. Пела 
наивыгоднМшимъ образомъ одновременно какъ для эксплоатацш 
движущей силы воды, такъ и для благосостоянЫ луговъ; новыя 
проектируемыя мельницы приподняли бы уровень рЪки въ тЪхъ 
именно мЪстахъ, гдЪ луга наиболее возвышаются надъ нынЪш- 
нимъ низкимъ естественнымъ уровнемъ, не подпертымъ запру
дами; отъ этого луга были бы болЪе обезпечены влагой, столь для 
нихъ необходимой, и продуктивность ихъ повысилась бы. ПослЪ 
такого урегулированы уровня рЪки, можетъ быть, выяснилось бы, 
что и потребность въ особомъ орошенш луговъ уменьшилась бы, 
въ особенности везд1> выше г. Мирополья.

Въ то же время необходимо оговориться объ одномъ суще
ственно важномъ обстоятельств^, это—объ отношенш такого по
вышены уровня рЪки проектируемыми вновь мельничными запру
дами къ лЪсамъ, растушимъ въ поймИ р. Пела. Уже изъ тЪхъ 
отмЪтокъ о растительномъ покровЪ поймы, который даны на 
профили рЪки, можно видеть, что лЪса пророчены здЪсь, главнымъ 
образомъ, къ тЪмъ участкамъ поймы, гдЪ берега рЪки высоки 
и уровень не подпертъ запрудами; это вполнЪ естественно, 
такъ какъ лЪсъ требуетъ болЪе низкаго стоянЫ грунтовыхъ 
водъ, чЪмъ поле и лугъ *). Интересы лЪсовъ, въ особенности болЪе 
ц1знныхъ лиственныхъ породъ, какъ дуба, ясеня, клена и пр. и 
интересы луговъ до некоторой степени даже противоположны, 
и тотъ подъемъ водъ, который будетъ полезенъ для высокихъ 
луговъ, можетъ оказаться уже вреднымъ для лЪсовъ, особенно 
по болЪе низкимъ м-бстамъ поймы. Говоря выше о лугахъ, мы 
совершенно игнорировали л-feca, для которыхъ у насъ нЪтъ почти 
никакихъ данныхъ ни о площади, ни объ относительномъ воз-

’) А можетъ быть местами и обусловливаетъ его; ср. П. В. Отоцк1й. 
Грунтовыя воды и л1зса преимущественно наравнинахъ среднихъ широтъ. 
1905.
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вышенш надъ уровнемъ реки тЪхъ и другихъ насаждена, ни 
объ ихъ ценности. Все, что можно сказать, это только то, что 
нельзя отрицать, чтобы при устройстве новыхъ мельницъ, хотя бы 
и очень полезныхъ для луговъ, некоторые участки л'бсовъ въ 
пойме не пострадали отъ подъема уровня реки; вредъ выразился 
бы наглядно усыхашемъ вершинъ пострадавшихъ деревьевъ. Съ 
этимъ обстоятельствомъ необходимо было бы считаться, и для 
вполне точной оценки возможнаго вреда для лЪсовъ, нужно 
было бы иметь полную съемку поймы реки съ показашемъ какъ 
лесонасажденш, такъ и горизонталей местности.

Поэтому,- какш бы экономически выгоды ни представляла 
эксплоатацш даровой движущей силы воды, не безполезная въ 
то же время и для луговъ, но при томъ усложненш дела, которое 
возникаешь благодаря вопросу о пойменныхъ лЪсахъ, устройство 
новыхъ мельницъ на р. Пеле въ Суджан. у. требуетъ известной 
осторожности, и до производства вышеозначенныхъ изследованш 
къ нему не следовало бы приступать, сохраняя какой ни есть 
status quo, пока не явится возможность точной оценки всЬхъ 
фактовъ pro et contra поднята уровня воды новыми мельницами.

До сихъ поръ ни разу не было упомянуто о величине расхода 
р. Пела, хотя таковая имеешь важное значеше въ вопросахъ 
эксплоатацш энерпи реки. Выше было только замечено, что 
величина эта подвержена весьма болылимъ колебаншмъ, въ за
висимости отъ атм. осадковъ и температуры; поэтому, собственно 
говоря, точная величина расхода можетъ быть определена только, 
какъ ариеметическая средняя изъ ряда многолЪтнихъ регуляр- 
ныхъ наблюденш. Определена расхода довольно сложны, и въ 
практике поступаютъ такъ, что измеряютъ не расходъ въ те
чете многихъ летъ, а только высоту уровня реки, по которой 
уже судятъ о расходе, если есть уверенность въ томъ, что дно 
реки въ пункте наблюденш не подвергалось измененшмъ, и если 
установлена зависимость между высотой уровня и соответ- 
ствующимъ ей расходомъ реки. Для установлена же такой связи 
достаточно бываешь прямыхъ определен^ расхода реки за 
2—3 года (даже не полныхъ), производимыхъ по возможности 
въ более широкихъ пределахъ колебанш уровня реки. Имея 
такую зависимость, можно затемъ вычислить по высоте уровня 
соответствующие расходы и вывести отсюда среднюю; последняя
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можетъ претендовать на полную точность при выводе собственно 
не менее, какъ за 35 л'Ьтъ, т.-е. одинъ полный перюдъ коле- 
банш климата, по проф. Брикнеру. Такихъ данныхъ, разумеется, 
придется ожидать еще долго, довольствуясь пока лишь грубыми 
приближешями къ истине. Собственно говоря поэтому, еслибы 
даже удалось определить хотя бы только одинъ наименьший рас- 
ходъ реки за данный годъ, то нельзя поручиться, что наименышй 
расходъ за другой годъ не окажется въ 2—3 раза меньше или 
больше найденнаго, такъ какъ даже средше месячные расходы 
въ меженнее время колеблются въ разные годы въ очень широ- 
кихъ пределахъ J).

Имея это въ виду, проще всего приводить данный определен^ 
расходовъ съ точной датой и темъ ограничиваться, пока такихъ 
определенш не накопится со временемъ больше и не представится 
возможность ихъ систематизировать. Вотъ два такихъ опре
деленш для р. Пела въ пределахъ Суджанскаго уезда.

п. 106 у с. Белицы у моста,
16 сент. 1900 г.................
п. 238 выше с. Куриловки 
12 шля 1900 г..................

Площадь Скорость Ширина Расх. куб. с. 
жив. сеч. на поверхн. реки. въ 1 сек.

1,07 кв. с. 0,091 с. 10 с. 0,054

2,51 » > 0,094 » 6,8 » 0,172

Изъ нихъ видно, что меженнш расходъ реки, въ среднемъ, 
едва-ли можно считать более 0,12 куб. саж. въ 1 сек. Если по 
этому расходу определить полезную работу такой мельницы, 
какъ въ д. Крупце, съ напоромъ въ 1 саж.=2,13 м., то при хо
рошей конструкцш подливнаго колеса [съ коэффиц. полезн. действ. 
0,66] она будетъ равна:

0,66 X Ю00 X 0,12 X 9,71 X 2,13 
75 =  20 лош. ейлъ.

На чемъ основаны те разечеты, по которымъ на мельницахъ 
въ с. Гуйве и д. Крупце установлены турбины по 80—60 силъ * 2),

]) См. статьи автора: «Отчего зависитъ мелководье рекъ». Отд. 
оттискъ. Стр. II, напечат. въ журн. С. X. и Л. 1900 № 12 и въ Мет. Вести. 
1901. № 5. Къ вопросу о многолетнихъ колебаншхъ стока на большихъ 
речныхъ бассейнахъ въ связи съ колебаншми метеорологическихъ эле- 
ментовъ. Журналъ Мин. П. С. 1906. Кн. 7 и 8 и «Zeitschrift fiir Gewasser- 
kunde» 1903. Bd. 5. H. 6; 1904. Bd. 6. H. 1, 3.

2) Если только верны указанш о такой силе турбинъ.
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представляется совершенно непонятнымъ, такъ какъ такую ра
боту турбины могутъ давать только весьма непродолжительное 
время въ году. Обычно же подпоръ составляетъ только 0,65 саж., 
а коэффищентъ полезнаго дМствш колесъ бываетъ не выше 0,5; 
поэтому обычная меженняя работа у одной мельницы на р. Пела 
въ предЪлахъ уезда можетъ быть оценена только въ 10 силъ, 
что достаточно для 2 поставовъ, съ производительностью до 
20 пудовъ помола въ 1 часъ.

Такъ какъ все падете р. Пела въ уезде определяется въ 
7 саж., то, если бы оно цЪликомъ утилизировалось для работы 
мельницъ, при меженномъ расходе реки можно было получить 
не свыше 140 силъ. Запасъ движущей силы воды въ уезде, сле
довательно, не великъ; изъ него на самомъ деле утилизируется 
не более половины, причемъ эксплоатацы всехъ водяныхъ мель
ницъ, въ общей сложности, даетъ не более 12000 рублей дохода 
въ годъ, не превышая насамыхъ крупныхъ изъ нихъ 1500 рублей; 
некоторый же, какъ напр., въ д. Куриловке и с. Гирьяхъ едва-ли 
выручаютъ и по 500 рублей въ годъ.

Заканчивая этимъ гидротехническое описаше р. Пела въ Суд- 
жанскомъ уезде, нельзя не высказать сожалены, что въ уезде 
нигде не ведутся наблюдены надъ колебаными уровня реки, безъ 
которыхъ нельзя составить вполне точное представлены о мно- 
гихъ условыхъ и особенностяхъ распределены водъ въ речной 
долине въ разные годы. Остается пожелать, чтобы после того, 
когда работами западной экспедицы положено было начало 
точнымъ гидрологическимъ изеледованымъ въ уезде, таковыя 
продолжались и дополнялись такими простыми, но весьма ценными 
во многихъ отношеныхъ наблюдеными, какъ ежедневный (или 
даже производимый регулярно каждый 5-ый день по порядку, кроме 
весенняго розлива и летнихъ паводковъ, требующихъ ежедневныхъ 
наблюдены), отметки высоты уровня реки относительно одного 
и того постояннаго и во все время наблюдены неизменнаго знака, 
напр., настила моста, сваи вод. мельницы и т. п. Такы наблю
дены, если они ведутся' подрядъ много летъ относительно одного 
и того же нолевого горизонта, при надлежащей ясности жур
нала наблюдены и подробномъ пояснены (въ журнале же) объ 
измененыхъ въ высоте нолевой точки, если таковыя происхо
дили, о вскрыты, ледоходе, замерзаны реки,—представляютъ 
не только практическую, но и научную ценность, и не менее 
важны, чемъ наблюдены метеорологическая. Ихъ можно было бы
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организовать какъ при водяныхъ мельницахъ (гдб наблюденш 
надо было бы вести и въ пруд-6, и ниже его), такъ и въ другихъ 
мбстахъ; съ этой ц-блью была установлена водом-Ьрная свая при 
усадьб-6 А. В. Поповкина въ г. Суджб, съ высотой нолевой точки 
(зарубки) въ 63, 47 саж. надъ ур. м.; для той же цбли можетъ 
служить половой настилъ моста на р. Пслб у с. Бблицы (съ 
отм. 65,84 с.).

III.

Р. Суджа.

Главнбйшш притокъ р. Пела въ Суджанскомъ у. р. Суджа 
была изелбдована экспедиций на протяженш 22 в. отъ ея впа- 
денш въ р. Пселъ у с. Куриловки до д. Кубатковки. Нивеллировка 
урбза воды и береговъ рбки, съ промбрами ея ширины и глубины 
на этомъ протяженш, показываетъ, что какъ относительная вы
сота береговъ надъ уровнемъ воды, такъ и характеръ русла рбки 
и его размбры значительно варьируютъ, съ преобладашемъ однако 
въ общемъ твердыхъ, выступающихъ надъ уровнемъ рбки и не- 
заболоченныхъ береговъ. Приложенная къ отчету профиль рбки 
позволяетъ заключить, что рбка имбетъ низменные берега только 
на слбдующихъ 4-хъ участкахъ: 1) близъ с. Куриловки, выше 
и, главнымъ образомъ, ниже мельницъ; 2) выше г. Суджи у 
вокзала; 3) въ с. Казачьей Локнб и 4) выше д. Кубатковки. На 
каждомъ такомъ участкб низменные берега тянутся вдоль рбки 
на протяженш 1 х/2—2 верстъ, и общее протяженш ихъ, по сра- 
внешю съ высокими берегами, не велико, такъ что въ общемъ 
cyxie сбнокосные луга, частью съ полями, по берегамъ рбки, 
преобладаютъ надъ мокрыми лугами.

Русло р. Суджи, въ нижнемъ ея теченш, представляетъ рядъ 
чередующихся между собою, довольно широкихъ (до 20—30 саж.) 
и глубокихъ (до 1,8 саж.) участковъ, такъ назыв., плёсъ, длиною 
по 1-—1Ч 2 версты, и участковъ узкихъ (2—3 саж. ширины) и 
чрезвычайно мелкихъ, почти пересыхающихъ, тянущихся на про
тяженш подрядъ 2—3 и болбе верстъ. Мелюе участки встрб- 
чаются, на ряду съ ямами, близъ самаго устья рбки, ниже мель
ницъ въ д. Куриловкб. Выше мельничной плотины идетъ широкш 
и глубокш участокъ почти непрерывно до г. Суджи; вблизи Ку- 
риловскихъ мельницъ глубина рбки составляетъ около 0,6 до
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0,95 саж., у с. Махновки и с. Замостья въ двухъ плесахъ глу
бина реки доходитъ до 1,4—1,8 саж. Но местами и здесь встре
чаются довольно мелюе участки, на которыхъ при выпуске 
пруда въ д. Куриловке можно было бы наблюдать полное пере- 
сыханш русла. Выше большого моста въ г. Судже на протяженш 
3 верстъ непрерывно идетъ мелкое русло, шириною отъ 2,5 до 
10 саж.; затемъ встречается опять плесо, глубиною 1,3-—1,7.саж. 
и длиною около 1 версты; версты на 1х/2 ниже впаденш реки 
Локни и на 1 версту выше его идетъ рядъ перемеловъ, чередую
щихся съ ямами, глубиною до 1 и более саж., при ширине реки 
4—10 саж. Дальше у с. Казачьей Локни на протяженш 5 верстъ 
река совсемъ мелка и узка. Небольшое плесо, глубиной отъ 
0,5 до 1,3 саж., съ перемеломъ по средине, встречается на про
тяженш 3 верстъ у д. Кубатковки.

Существоваше глубокихъ и широкихъ участковъ реки ниже 
с. Казачьей Локни, придающихъ р. Судже видъ значительной 
реки, имеющей къ тому же и весьма широкую, оформленную 
долину, съ высокимъ крутымъ правымъ и низменнымъ левымъ 
берегомъ, представляющимъ ясно выраженную вторую террасу 
реки ')> находитъ себе объяснена въ томъ, что у с. Казачьей 
Локни въ р. Суджу впадаетъ значительный притокъ, образовав- 
шшся отъ слшнш Большой и Малой Локни—двухъ речекъ теку- 
шихъ по меридюнальному направлешю на встречу другъ другу; 
такимъ образомъ ниже с. Казачьей Локни р. Суджа имеетъ уже 
весьма значительный бассейнъ, съ котораго собираются питающш 
реку атмосферные осадки. До известной степени глубина плесъ 
поддерживается также искусственно, благодаря подъему воды 
плотиной въ с. Куриловке. Подобная же плотина существуетъ 
и ниже д. Кубатковки, и ей главнымъ образомъ обязано суще- 
ствовашемъ озеровидное скоплеше воды (плесо) у этой деревни; 
не будь здесь плотины, глубина и длина плеса была бы здесь 
значительно меньше, такъ какъ бассейнъ р. Суджи выше д. Ку
батковки уже не составляетъ и 7 2 площади полнаго ея бассейна. 
Такую же роль, какъ искусственный запруды, въ поддержанш 
озеровидныхъ плесъ реки играютъ и перемелы ниже плесъ; въ 
этомъ случае плеса могутъ быть названы естественными прудами, 
а перемелы или перекаты ниже ихъ—естественными водослив-

7 О строении этой террассы некоторый данныя приводитъ проф. 
П. Я. Армашевскш (Труды Геол. Комитета т. XV, №, стр. 106);

( 157)



50

ными плотинами: чрезъ послЪднш сбегаем  только то количество 
воды, которое соответствуем расходу реки, обусловленному 
атмосферными осадками въ бассейне реки.

Бассейнъ реки Суджи не великъ: онъ составляетъ всего 
940 кв. в. Если считать, что въ бассейне выпадаетъ около 480 мм. 
осадковъ въ годъ и предположить, что все это количество от
водилось бы, безъ потерь на испареше, черезъ устье реки равно
мерно въ течете года, то и тогда расходъ реки не превышалъ бы 
0,17 куб. саж. въ 1 сек.; вследствю же потерь на испареже 
чрезъ устье реки уносится только не более 20—25°/0 выпадаю- 
щихъ осадковъ, притомъ крайне не равномерно: весной—много, 
летомъ—очень мало; меженнж расходъ реки поэтому выражается 
сотыми долями куб. саж. въ 1 сек. и ему соответствуем не 
широкое живое сечете реки на плесахъ, а узкое и мелкое 
сечете на перекатахъ. Небольшая средняя глубина и таюе же 
поперечные размеры реки представляются прямымъ следстем ъ 
ограниченной площади ея бассейна и ограниченнаго, въ силу 
этого, ея питанш атмосферными осадками.

IV.

Р. Илёкъ.

Второй по площади бассейна (630 кв. верстъ) изъ орошаю- 
щихъ Суджансюй уездъ притоковъ р. Пела, р. Илекъ начинается 
въ Грайворонскомъ уезде, теч ем  перпендикулярно къ р. Пслу 
къ Ю. на С. и впадаем въ р. Пселъ недалеко отъ границы Обо- 
янскаго уезда. Долина его весьма правильно расширяется отъ 
несколькихъ десятковъ саж. въ верховьяхъ до 13/4 версты близъ 
устья и им еем  простейшую форму, безъ уступовъ или террасъ 
въ берегахъ. По очертаншмъ площади бассейна можно видеть, 
что река Илекъ находится не по средине этой площади, а ближе 
къ восточному краю; при этомъ боковыя долины располагаются 
главнымъ образомъ съ левой стороны реки, считая внизъ по 
теченш реки, правый же берем долины им еем  только несколько 
короткихъ яровъ, и граница бассейна съ этой стороны реки 
проходим не далее 5 верстъ о м  реки, тогда какъ на левомъ 
берегу она удалена отъ реки до 15—20 верстъ. Именно слева, 
по более пологому склону плато, и углубляются все более
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длинные притоки Илька: р. Сытная, р. Грязная, р. Забужевка 
и др. Глубокая долины "ТГакъ главной реки, такъ и боковыхъ, 
обыкновенно имеютъ полопе задернованные склоны, маскируюгще 
строен1е береговъ; но все оне углублены нижней своей частью 
въ мелу; последнш можно наблюдать въ раскопкахъ въ оврага 
между с. Старымъ и Новымъ Бахмутцемъ, где горизонтъ мела 
залегаетъ на высоте 3 — 4 саж. надъ ур. р. Илька; надъ нимъ 
видны весьма неболыше прослои охристо-краснаго мелкаго песка, 
а сверху налегаетъ толща въ нисколько саженъ желто-бураго 
лесса. Выходы мела, въ виде бЪлыхъ пятенъ среди покрываю- 
щаго склоны долины чернозема заметны на той-же высота надъ 
дномъ долины р. Забужевки, въ ея низовьяхъ, хотя въ дне до
лины той же речки (представляющей, какъ увидимъ ниже при- 
мЪръ новообразующихся овраговъ, глубиной до 2 саж., въ таль
веге старой долины) мела не видно,—онъ скрытъ подъ мощными 
слоями аллювшльныхъ наносовъ дна долины. Несомненное суще- 
ствован1е мелового водоупорнаго дна у этихъ долинъ, при пре- 
обладающемъ, благодаря строение береговъ, глинистомъ составе 
аллювшльныхъ речныхъ отложенш, надо считать обстоятель- 
ствомъ, весьма благопрштствуюгцихъ заболачиванго дна долинъ 
и образована здесь довольно мощныхъ местами торфяниковъ. 
Последше занимаютъ отдельный площади въ долине главной 
реки, преимущественно же имеютъ распространена (непрерывное) 
въ боковыхъ долинахъ. Въ широкой пойме р. Илька встречается 
весьма пестрая смесь почвъ и весьма разнообразный составъ 
наносовъ. На ряду съ твердыми суглинистыми почвами заливныхъ 
луговъ, здесь можно встретить и торфяники на низкихъ местахъ, 
и на более повышенныхъ местахъ дна долины (незаливаемаго 
водой, какъ напр. у с. М. Солдатскаго) значительный площади 
сыпучихъ песковъ, залегающихъ, можно заметить мимоходомъ, 
на горизонте белыхъ и желтовато-белыхъ третичныхъ песковъ, 
видныхъ на границе между лессомъ (съ мергелистымъ суглин- 
комъ) и меломъ въ окрестностяхъ с. Лошаковки въ крутыхъ 
обрывистыхъ берегахъ р. Пела. Пески въ долине р. Илька, весьма 
вероятно, и обязаны своимъ происхожденшмъ этому ярусу тре
тичныхъ песковъ. Раздуваемые ветромъ они требуютъ между 
с. Солдатдскимъ и с. Вишневымъ закреплены.

Изследуя ближе характеръ подле р. Илька въ связи съ нынеш- 
нимъ состояшемъ русла этой реки, можно раз, елить долину 
на две части: низовья до с. Вишнева представляютъ почти сплош-
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ные мокрые луга; выше же по течежю рЬки наблюдаются луга 
cyxie, возвышающиеся надъ уровнемъ рЬки и не заболоченные; 
здЬсь только местами временно застаивается вода, стекающая 
изъ яровъ послЬ ливней и таянш снЬговъ, но такой застой, 
какъ непродолжительный, сколько-нибудь значительнаго забола- 
чиванш не производитъ, хотя и представляется, по сознажю 
мЬстныхъ жителей, нежелательнымъ для сЬнокосовъ. Такой 
различный характеръ заливной долины рЬки въ двухъ ея частяхъ 
находитъ себЬ надлежащее объяснена въ тЬхъ условшхъ, кото
рый наблюдаются въ низовьяхъ рЬки и который отсутствуютъ 
выше по течежю. Нижнее течеже р. Илька представляетъ весьма 
типичный примЬръ устьевого засорены рЬкъ. Уклонъ рЬки въ 
низовьяхъ весьма небольшой: по нивеллировкЬ онъ составляетъ 
на протяженш 8х/2 верстъ отъ устья рЬки до с. Вишнева только 
0,00009 (падеже на этомъ участкЬ всего 0,38 саж.), тогда какъ 
на слЬдуюгцемъ участкЬ, длиной около 11 верстъ, между с. Ви- 
шневымъ и устьемъ р. Грязной, уклонъ составляетъ 0,00026 
(падеже 1,40 саж)., т.-е. въ три раза болЬе. Уклонъ въ низовьяхъ 
нисколько уменьшенъ, благодаря подпору воды мельничной пло
тиной р. ПслЬ ниже устья р. Илька; но и независимо отъ этого 
естественный уклонъ р. Илька въ низовьяхъ малъ. При этомъ 
воды Илька въ низовьяхъ долины весной подпираются водами 
р. Пела на всемъ протяженш до с. Вишнева. Этотъ подпоръ 
служитъ первой причиной замедлены скорости течены р. Илька 
въ низовьяхъ и, вслЬдствш этого, причиной отложены Т Ь Х Ъ  

взвЬшенныхъ въ видЬ частицъ, который содержатся въ водахъ 
Илька; отложенш послЬднихъ является первоисточникомъ устье
вого засорены. При существовали же искусственно поднятаго 
уровня въ р. ПслЬ такой подпоръ длится въ течеже всего 
лЬта. При изслЬдованш экспедищей рЬчки Илька въ концЬ шня 
1900 г. можно было наблюдать такую картину: самое устье рЬчки, 
на протяженш 1 версты отъ р. Пела имЬетъ твердые (не торфяные), 
рЬзко очерченные берега русла, подобно тому какъ и р. Пселъ; 
ширина р-Ьки здЬсь очень значительна 20—30 саж. Но по мЬрЬ 
удалены отъ р. Пела, на днЬ русла р. Илька замЬчается все 
больший и больший слой жидкаго ила, въ которомъ деревянный 
шестъ погружается на 0,9—1 саж. ниже воды въ рЬкЬ, пока 
достигнетъ настоящаго твердаго дна рЬки. Чрезъ версту отъ 
р. Пела твердые берега русла на р. ИлькЬ смЬняются низ
кими торфяными; въ то же время рЬка обращается въ рядъ
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весьма широкихъ (до 80 саж.) озеръ и плесъ, среди кото- 
рыхъ плаваютъ островки (плавы) изъ дерна, иногда съ по
рослью лозы. Такш плеса тянутся на версту; затЬмъ русло рЬки, 
оставаясь въ торфяныхъ болотистыхъ мокрыхъ берегахъ, съужи- 
вается, и на протяженш около 1 версты до сл. БЬлой идутъ 
~олько y3i<ie и мелюе протоки, въ которыхъ на 1/2 аршина отъ

вня воды уже начинается торфяной мулъ (илъ), глубиной до 
\ ’ саж. Признаковъ теченш воды здЬсь не видно, тЬмъ болЬе, 

что русло рЬки здЬсь густо перепружено излюбленнымъ мало
россами (составляющими населеше слободы БЬлой) способомъ— 
язами (язками), устраиваемыми здЬсь въ видЬ густо сплетенныхъ 
изъ корзиночной лозы щитовъ, длиной до 1Ч2 саж., вышиной 
0,4 саж., заставленныхъ поперекъ всей рЬки, въ числЬ 2—3 штукъ, 
смотря по ширинЬ рЬки, и удерживаемыхъ кольями; верхнш край 
щитовъ доходитъ до уровня воды, нижнш же край погруженъ 
въ илистое дно рЬки. Легко видЬть, что если такихъ щитовыхъ 
запрудъ будетъ установлено около полусотни, какъ это и имЬетъ 
мЬсто на самомъ дЬлЬ ниже моста на р. ИлькЬ въ сл. Б'Ьлой, 
то течете воды въ рЬкЬ почти прюстановится. Отъ моста въ 
сл. БЬлой до с. М. Солдатскаго опять наблюдается широкое 
озеровидное прудище, занимающее всю ширину рЬчной поймы 
100—130 саж.). Оно сравнительно не глубоко, такъ что въ немъ 
хотя и съ трудомъ, но можно бродить въ водЬ выше пояса. Дно 
прудища слегка илистое, поверхность—открытая, плавающихъ 
дернинъ нЬтъ, берега поросли густыми зарослями рогозы (Typha 
angustifolia), ситника (Juncus) и др. представителей водной и 
болотной флоры. Ближе къ с. Солдатскому берега прудища ста
новятся торфяными. Можно предполагать, что весь этотъ об
ширный водоемъ, длиной до 1х/2 версты, произошелъ отъ выго- 
ранш, во время какой-нибудь исключительной засухи конца 
прошлаго или начала нынЬшняго столЪтш, бывшаго и здЬсь тор
фяника, простиравшагося до сл. БЬлой. Въ оставшейся послЬ 
пожара въ торфЬ ямЬ, образовалось озеро или плесо. Подобное же 
происхождейш могло имЬтъ и плесо ниже сл. БЬлой.

Долина р. Забужевки.

Съ лЬвой стороны въ р. Илекъ открывается рядъ параллель- 
ныхъ между собой логовъ, отличающихся замЬчательной прямо
линейностью общаго направлена и довольно значительной глу
биной и длиной. Однимъ изъ такихъ логовъ или яровъ является

( 101)



54

и долина рбчки Забужевки, съ площадью бассейна 78 кв. верстъ 
и длиной долины 16 верстъ. Заключающаяся въ высокихъ берегахъ 
{до 30 саж.) прямолинейная ложбина расширяется саженъ до 300 
по дну, но близъ устья она значительно уже. Нивеллировочная 
профиль дна долины на протяженш 9 верстъ отъ устья даетъ 
полное падете на этомъ участкб (до с. Забужевки) 6,31 г ^  
что соотвбтствуетъ среднему уклону дна долины 0,0014. г, 
зовья долины на протяженш почти 5 верстъ изобилуютъ твердыми ' 
аллювшльными (наносными) тучными почвами, сплошь почти за
нятыми подъ коноплянники. Въ днб долины здбсь прихотливо 
извивается русло рбчки, шириной 6—10 саж. Берега русла рбчки 
правильно возвышаются отъ низовъевь вверхб по долины: близъ 
р. Илька высота ихъ не болбе 0,8—1,1 саж., чрезъ 4'—5 верстъ 
она уже достигаетъ 1,6 — 1,8 саж. Въ 1 верстб отъ р. Илька 
русло перепружено небольшой мельничной плотиной, прудъ ко
торой простирается (см. профиль табл. IV) вверхъ на 2 версты; на 
4 — 5 верст-6 профиля, съ прекращешемъ пруда, наблюдается 
только небольшой ручеекъ на днб довольно глубокаго оврага 
(до 1,8 саж.), который наконецъ на 5 верстб превращается въ 
настояний дбйствующш оврагъ съ тремя отвертками. Въ сильно 
обваливающихся берегахъ этихъ овраговъ, образовавшихся въ днб 
древней долины Забужевки, видны исключительно наносныя сбрыя 
глинистыя почвы, — мблъ не показывается, хотя въ берегахъ 
древней долины онъ виденъ выше уровня поймы. Оврагъ (см. рис. 6), 
представляющий какъ бы новую небольшую долину на днб старой 
долины, подходитъ снизу, постепенно становясь все болбе глу
бокими къ торфянику, который начинается въ долинб на 
5-й верстб отъ устья и, какъ показываетъ его продольный раз- 
рбзъ (см. профиль) по оси долины, также углубляется, начиная 
отъ 0 на 5-й верстб до 1,5 саж. на 5Va верстахъ отъ устья 
долины и, сохраняя такую же наибольшую глубину 1,5 саж., 
тянется вверхъ до с. Забужевки (9-я верста профиля), имбя 
ширину до 180 саж. Къ этому торфянику подошелъ теперь снизу 
оврагъ 2-саженной почти глубины, образовавшийся въ твердомъ 
днб долины; отвертки (верховья) оврага, расходящиеся лучами, 
врбзались уже на протяженш до 50 саж. въ низовья торфяника, 
тамъ, гдб глубина торфа составляла отъ 0 до 1 аршина. Оврагъ, 
конечно, осушилъ эту часть торфяника настолько, что торфъ 
могъ на протяженш нижнихъ 40 саж. совершенно выгорбть. 
Та же участь предстоитъ въ недалекомъ будущемъ и слбдующему

( 162)



55

участку торфяника, такъ какъ отвершки овраговъ энергично 
подвигаются впередъ; края ихъ трескаются, оползаютъ, расши
ряются, чему не мало способствуютъ ключи, пробивающыся чрезъ 
твердое на протяжены 200 саж. дно торфяника въ его низовьяхъ. 
Стоитъ только выждать какой-нибудь десятокъ л1зтъ, а можетъ 
быть и того меньше, когда оврагъ подвинется вверхъ на эти 200 саж., 
и торфяникъ въ низовьяхъ высохнетъ уже не на 1/а саж., какъ 
теперь, а на всю свою толщину — 11/2 саж.; кроме того, подь 
его дномъ, оврагъ углубится еще не менее, какъ на 1—1,5 саж., 
и полная его глубина будетъ 2,5 — 3 саж.; это тЪмъ более ве
роятно, что уже и теперь можно наблюдать стремлены оврага 
къ прогрессивному углублежю его верховьевъ (уклонъ дна оврага 
менее уклона дна старой долины). Если бы чрезъ несколько 
летъ, когда это случится неизбежно, местность эту посетилъ бы 
изсяедователь, склонный къ предположен^ о постепенномъ изме
нены климата страны въ сторону большой сухости, съ уменьше- 
нымъ, въ связи съ этимъ количества текучихъ водъ и т. п., то 
онъ нашелъ бы оврагъ, въ полномъ смысле слова, въ торфя
нике, и, не вдаваясь въ ближайшее изследоваже причинъ этого 
явлены, могъ бы зарегистрировать фактъ «естественнаго обсы- 
хажя торфяниковъ». Для подтверждены его предвзятой теоры 
было бы совершенно достаточно самого факта обсыханш или 
ряда подобныхъ фактовъ, темъ более, что такое обсыханы 

торфяниковъ влечетъ за собой и некоторое изменены дебита 
источниковъ, находящихся въ раюне техъ же торфяниковъ.

На примере р. Забужевки можно однако, захвативъ ныне 
образованы подобныхъ овраговъ въ торфе въ стады ихъ за
рождены (in statu nascendi), убедиться, что изменены климата 
здесь совершенно не причемъ, а потому и предположены о про- 
грессивномъ уменьшены на значительныхъ площадяхъ страны 
текучихъ въ речкахъ водъ и т. п., который только въ такомъ 
изменены климата могутъ найти достаточное объяснены, еще 
весьма мало подтверждаются такими фактами, какъ образованы 
где либо въ отдельныхъ небольшихъ частяхъ речного бассейна 
овражковъ въ торфе, подобныхъ данному, очень мижатюрныхъ, 
въ сравнены съ настоящими оврагами и, въ особенности, 
въ сравнены съ балками, образовавшимися, какъ это след'уетъ 
думать о долинахъ всей Забужевки, р. Грязной, р. Сытной и др. 
речныхъ балокъ съ пологими задернованными склонами, еще 
въ доисторическую эпоху и съ техъ поръ разроставшимися и
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въ глубину, и вдоль, и въ сторону, посредствомъ боковыхъ раз- 
вЪтвленш, или овраговъ въ собственномъ смысла слова. Появлеше 
въ дне древней долины Забужевки небольшого оврага, первона
чально не им'йвшаго никакого отношены къ торфу, и только позже 
подвинувшагося къ торфянику, представляетъ собой не что иное, 
какъ отдельный эпизодъ въ процессе углублены дна долины, 
получившемъ неожиданный толчокъ после возможной раньше 
пр!остановки въ процессе углублены, а можетъ быть даже и 
после предшествовавшаго перюда накоплены наносовъ въ дне 
долины. Первоначально въ дне долины близъ устья возникла отъ 
ливневыхъ водъ рытвина, которая, медленно удлинняясь, достигла 
5 верстъ въ длину и подошла наконецъ близко къ торфяному 
болоту. Дно послфцняго расположено ныне, при начале торфя
ника, на 1 саж.  выше дна рытвины. Ключевыя воды изъ торфя
ника по отношешю къ рытвине, оказываются подъ извЪстнымъ 
напоромъ. Суммируясь съ слоевыми грунтовыми водами, собираю
щимися въ берегахъ древней долины на поверхности мела, воды 
торфяника, въ совокупности, и обусловили собою вторичный 
импульсъ, на этотъ разъ къ весьма энергичному приросту оврага 
въ дне долины вблизи торфяника; этотъ приростъ можно наблю
дать въ данный моментъ, когда отвершки овраговъ постепенно 
внедряются въ нижнюю оконечность вытянутаго по дну долины 
торфяника и постепенно же разрушаютъ полого понижающееся 
отъ нижней (по течешю) оконечности торфяника вверхъ по до
лине на протяженш около 300 саж. твердое дно торфяника, 
какимъ служитъ серая глина, составляющая весьма часто под
почву торфяныхъ болотъ.

Съ какимъ, однако, трудомъ торфяникъ поддается осушешю, 
(конечно до поры до времени, пока его твердое, полого спускаю
щееся внутрь торфяника дно не будетъ окончательно разрушено 
овражками), видно изъ того, что за исключешемъ тЪхъ 40 саж., 
на которые успЪлъ уже врезаться оврагъ въ мелкш здесь, на 
окраине, торфяникъ, где торфъ даже выгорелъ, —  на осталь- 
номъ протяженш (около 4 верстъ) торфяникъ настолько насы- 
щенъ водой, что недавно крестьяне с. Забужевки, и въ 1900 г. 
по ихъ примеру и кр. с. Вишнева и д. Илька провели вдоль него 
небольшую осушительную канавку, по которой вода небольшимъ 
каскадомъ изливается въ одинъ изъ отвершковъ оврага, надви- 
гающагося на торфяникъ снизу. Несмотря на канавку, торфяникъ 
въ низовьяхъ еще совершенно мокръ, поросъ осокой, мхомъ и
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тростникомъ, вода выжимается обильно при хожденш по болоту, 
и здесь вообще требуется еще дальнейшее осушеже.

Нетъ сомненш, что обстоятельства резко изменятся въ 
худшую сторону чрезъ непродолжительное время, когда исчезнетъ, 
при разростанш овраговъ, тотъ край чашки (дна торфяника), 
который еще остался на протяженш 200 саж ; а это не заста- 
витъ себя долго ждать при томъ энергичномъ обваливанш земли, 
которое наблюдается во всехъ трехъ расходащихся лучами 
вглубь торфяника отвершкахъ оврага.

Къ сожалежю, должно констатировать, что теперь уже, 
собственно говоря, поздно бороться съ тЪмъ зломъ, какимъ 
представляется этотъ, хотя и не глубокш, но весьма энергично 
растугцш, благодаря притоку грунтовыхъ водъ, оврагъ, и эта 
борьба не подъ силу местнымъ крестьянамъ. Такъ какъ явлеже 
здесь сильно усложняется притокомъ грунтовыхъ водъ, то 
обычные пршмы закрепленш овраговъ, можно сказать заранее, 
окажутся недействительными: здесь почва ползетъ и рушится 
по всемъ направлежямъ. Предварительная прокладка дренажа, 
при значительной глубине торфяника (11/2 саж.) и при существо
вали притока водъ изъ береговъ долины представляется и не 
достигающей цели, и неосуществимой. Къ тому же, наконецъ, 
моментъ для начала борьбы уже упущенъ,—оврагъ успелъ весьма 
значительно разростись и имеетъ не одинъ, а уже 3 широкихъ 
отвертка, съ которыми надо бороться въ отдельности.

Р. Грязная.

Другой притокъ р. Илька, р. Грязная, имеетъ длину долины 
20 в., и площадь бассейна 87 кв. верстъ; ширина долины по
верху достигаетъ 300 саж., по дну 150 саж.; берега долины по
логи, задернованны; долина въ общемъ замечательно прямо
линейна, мало разветвлена боковыми оврагами и балками. Дно 
ея заболочено непосредственно отъ самаго впадежя въ р. Илекъ 
на протяженш около 15 верстъ вверхъ по течежю, пронивелли- 
ровано же оно въ 1900 г. на протяженш всего 7 верстъ 100 с. отъ 
р. Илька, при чемъ падеже на этомъ участке оказалось равнымъ 
5 саж., а среднш уклонъ 0,0014, такой же, какъ и у долины 
р. Забужевки. Распределена уклоновъ однако, какъ и на этой 
последней, весьма неодинаково, а именно въ низовьяхъ уклонъ 
больше, чемъ въ отдаленш отъ р. Илька: въ низовьяхъ онъ 
составляетъ местами 0,0026, тогда какъ между 5-й и 7-й верстой
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отъ устья онъ достигаетъ только 0,00052. Глубина торфа, какъ 
показываетъ профиль нивеллировки и зондировки, доходитъ 
местами до 2 саж. Ширина торфяника составляетъ 100—130 саж. 
Русло речки существуетъ только на протяженш 2 верстъ отъ 
устья; дальше идетъ болото.

V.

Р. Рыбица.

Левый притокъ р. Пела р. Рыбица им1зетъ небольшую пло
щадь бассейна — 230 кв. в. и небольшую длину долины — 26 в., 
но бассейнъ этой речки сильно расчлененъ глубокими балками и 
оврагами, изъ которыхъ въ долину р. Рыбицы выносится большое 
количество смытыхъ дождевыми и снеговыми водами твердыхъ 
наносовъ, отлагающихся въ пойме реки и засыпающихъ во мно- 
гихъ мЪстахъ русло реки. Пересыпаже русла можно наблюдать 
здесь въ более резкой форме, чЪмъ где-либо въ другихъ р1зч- 
ныхъ долинахъ уезда. Въ зависимости отъ отложенш тамъ и 
здесь наносовъ, съ течежемъ времени меняется, несомненно, и 
характеръ поймы реки, и самое течеже реки. Здесь неодно
кратно можно наблюдать, какъ бывгше прежде торфяники, будучи 
покрыты сверху глинистыми наносами на толщину */2 аршина и 
более, превращаются въ суходольные луга, представляя собой 
примеръ естественнаго кольматажа1), невсегда впрочемъ желатель- 
наго и полезнаго, когда они заносятся чистымъ кварцевымъ 
пескомъ, если въ боковыхъ оврагахъ происходить размывъ яруса 
третичныхъ желтыхъ и белыхъ песковъ въ коренныхъ берегахъ 
долины, какъ, это, напр., имеешь въ настоящее время место у 
с. М. Рыбицы съ правой стороны поймы. Въ другихъ же слу- 
чаяхъ, какъ, напр., при устье р. Гнилнцы, где наносы глинистые 
и покрываютъ слоемъ до */4— V2 аршина бывшее раньше здесь 
торфяное болото, следы котораго въ виде торфа, толщиной 
3/4—‘/2 арш., можно было наблюдать у. с. Криничнаго на левой 
стороне поймы въ свежихъ разрезахъ осушительныхъ канавъ 
П. П. Глуховцова, таюе наносы, уже порооше травой (задер- 
невгше) обусловили собой прекрасную естественную мелюрацш

’) Способъ улучшены луговъ, основанный на искусственномъ ихъ 
заиленш водами, несущими много наносовъ.
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раньше болотистыхъ луговъ. Само собой разумеется, что засы- 
naHie наносами русла реки въ одномъ месте, влечетъ повы
шены уровня реки, которая не въ состоянш быстро размыть 
себе въ нихъ новое русло, въ другомъ месте, выше отло
жены наносовъ, причемъ здесь, далее на сухихъ местахъ, на
чинается, при застаиваши воды, заболачиваше большей или 
меньшей площади, которое можетъ длиться весьма долгое время, 
пока не последуютъ новыя изменены въ характере русла. 
Примеръ подобнаго заболачиваны представляла еще недавно пло
щадь крестьянскихъ луговъ ниже с. М. Рыбицы. Здесь, благо
даря занесешю русла р. Рыбицы выносами изъ овраговъ, обра
зовалось выше места отложены наносовъ мелководное озеро 
застаивающейся воды и cyxie до того луга большею частью стали 
мокрыми. По совету местнаго зем. нач. Вл. В. Глуховцова, 
крестьяне прорыли вдоль луга небольшую канаву, которая отвела 
застаивающуюся здесь воду и дала стокъ воде изъ вышележащихъ 
осушительныхъ канавъ, устроенныхъ раньше и вполне осушив- 
шихъ луга Вл. В. Глуховцова и смежные съ ними, где теперь 
уже почти не заметно никакихъ следовъ заболоченности. По
добное же улучшены последуетъ и на лугахъ П. П. Глуховцова 
у с. Криничнаго, где осушительныя канавы проведены только недавно 
и обнаружили на дне долины, какъ выше замечено, значительный 
слой торфа съ пнями деревьевъ, погребеннаго подъ твердыми 
наносами. Въ старину, когда ниже с. Криничнаго существовала 
и водяная мельница, можно было наблюдать здесь настоящее 
болото; уничтожены мельничной плотины дало первый толчокъ 
къ естественному его обсыхашю, а возвышены поверхности лу
говъ при отложенш на дне долины наносовъ изъ боковыхъ овра
говъ и, наконецъ, проведете въ последнее время осушительныхъ 
канавъ довершили осушены.

Луга въ долине р. Рыбицы, въ течете тысячелетш ея суще- 
ствованы, подвергались такимъ образомъ, несомненно, разно- 
образнымъ метаморфозамъ: они то заболачивались, то снова 
обсыхали и заносились твердыми наносами, на которыхъ, въ свою 
очередь, при благопрытныхъ условыхъ, развивалось заболачи
ваны и т. д.; на это прямо указываетъ чередована твердыхъ и 
торфяныхъ прослоевъ въ дне долины. Такы изменены здесь 
происходили темъ легче, что долина эта сравнительно глубока, 
бассейнъ речки изрезанъ оврагами и балками, что способствуетъ 
вообще быстрому стоку снеговыхъ и дождевыхъ водъ и энергич-
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ному ходу процессовъ размыва (денудацш) береговъ долины и 
отложенш наносовъ на дне долины; притомъ Рыбица—речка не
большая, саморегулирующаяся способность ея слаба, отложивппеся 
наносы на дне долины — поддаются размыву трудно и, въ то же 
время, русло реки легко изменяется отъ воздЪйствш естествен- 
ныхъ причинъ и человека: речку, напримеръ, легко перепру
дить, усиливъ при этомъ выше запруды явленш заболачивашя, 
возникшш первоначально отъ естественнаго засоренш наносами 
русла реки. Чередовавпляся между собой въ течете вековъ въ 
различныхъ частяхъ такихъ небольшихъ речныхъ долинъ, какъ 
у р. Рыбицы, перюды заболачиванш и обсыханш дна долины 
обусловливались, конечно, не столько колебаншми климата, 
сколько причинами, проистекавшими изъ топографическаго и 
геологическаго строенш речного бассейна; въ последнее время 
сюда присоединилось и развитие земледельческой культуры.

Нивеллировка дна долины р. Рыбицы, произведенная на про- 
тяжен'ш 7V2 в . отъ  устья реки до с. Криничнаго, показываетъ, 
что за исключешемъ нижнихъ двухъ верстъ близъ устья реки, 
где р. Рыбица протекаетъ собственно въ пойме р. Пела, и где 
вовсе нетъ заметнаго паденш ни у береговъ, ни у русла речки, 
на всемъ остальномъ протяженш дно долины имеетъ весьма 
значительный уклонъ, превышающий 0,0007 и все увеличивающийся 
съ удалешемъ отъ р. Пела.

Необходимо отметить также одно место въ низовьяхъ реки 
Рыбицы противъ устья яра Вишневца. Здесь конусъ выноса въ 
устье яра образовалъ площадку, возвышающуюся на 7 3 саж. 
надъ уровнемъ речки и оканчивающуюся уступомъ къ руслу 
реки; по этому последнему сбегаютъ изъ яра воды ливней, за
нося русло и уничтожая иногда посевы конопли на площадке въ 
устье оврага. Вдоль этого уступа полезно было бы, после расчистки 
русла р. Рыбицы, устроить прочный невысокш плетень въ два ряда, 
который бы задерживалъ овражные наносы противъ центральной 
части яра, направляя ихъ къ бокамъ яра въ обходъ плетня; русло 
речки тогда не засорялось бы такъ сильно, какъ теперь; безъ 
этого же и после расчистки заносы будутъ по прежнему попа
дать въ речку и, перепруживая ее, вызывать заболачиваше выше- 
лежащихъ низменныхъ луговъ.
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VI.

Болота въ долин'Ь р. Пела и условш ихъ осушенш.

Болото г. Снарскаю и кр. юр. Мирополъя.

Небольшое болото въ пойм1з р. Пела, принадлежащее ближе 
къ р. Пслу землевладельцу г. Снарскому, а дальше отъ реки—кре- 
стьянамъ г. Мирополья, представляетъ кочковатый осоковый тор- 
фяникъ, глубиной до 0,8—1,0 саж. во владеншхъ г. Снарскаго 
и до 0,6—0,7 саж. во владеншхъ крестьянъ, и иметъ ширину 
отъ 10 до 50—100 саж. Летомъ 1900 г. оно, подобно другимъ 
болотамъ, обсохло, но въ более дождливые годы представляется 
мокрымъ сенокоснымъ лугомъ. За исключешемъ небольшой части 
болота вблизи р. Пела и саги, где въ мокрые годы при высокомъ 
уровне р. Пела болото останется мокрымъ, вся остальная его 
площадь можетъ быть осушена. Болото это заливное, почему 
после осушки оно будетъ иметь естественное удобреше; на немъ 
проведена и теперь небольшая и слишкомъ мелкая канавка, со
вершенно недостаточная для целей осушенш. После надлежащей 
осушки можно произвести посевъ такихъ травъ, который мо- 
гутъ расти на торфяныхъ почвахъ х).

У подошвы высокаго леваго берега долины р. Пела между 
с. Плеховымъ и г. Миропольемъ находится довольно обширный 
и глубокш торфяникъ, который лежитъ более, чемъ на 2 саж. 
выше уровня р. Пела и весенними водами реки большею частью 
не затопляется, особенно въ той его части, которая ближе къ 
с. Плехову. Верхняя часть торфяника принадлежитъ крестьянамъ 
с. Плехова, средняя и нижняя—крестьянамъ г. Мирополья и гра
фине Апраксиной. Поверхность торфяника представляетъ собой

*) См. Vogler. Grundlehren der Kulturtechnik. 1898. Стр. 240, где эти 
травы указаны по Strecker’y и Stebler’y; указанш можно найти также въ 
книге: B urgtorf. Wiesen und Weidenbau 1895. Стр. 67—70. W. S treck e r. 
Die Kultur der Wiesen. Ф. Ш теблеръ. Рац:ональное луговодство. «Библю- 
тека Хозяина». 1902. В. В. Усовъ. Культура болотъ. М. Я блонсю й. 
«Краткое руководство къ луговодству и полеводству на болотныхъ поч
вахъ». Земсюй Сборникъ Черниг. губ. 1905. № 4 и отд. (въ переводе 
Е. Оппокова). Е. О ппоковъ. Культура болотъ въ Финляндш и Швецш. 
«Библ. Хозяина». 1905. Мартъ и отд.
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частью кочковатый, влажный даже въ сухой 1900 годъ лугъ, 
съ осокой, тростникомъ, зеленымъ мхомъ (Hypnum), частью съ 
зарослями ольховаго и лозоваго кустарника. Лугъ служитъ также 
и выгономъ для скота; часть болота въ дачахъ крестьянъ г. Ми- 
рополья эксплоатируется для вырезки торфа ня топливо. Раз
работка торфа сдается въ аренду, и вырезанный торфъ приме
няется, какъ топливо на паровой мельнице въ с. Гуйве. Хотя 
торфяникъ въ месте вырезки имеетъ глубину до 1х/2 саж., но 
такъ какъ вырезка производится не торфорезками, а въ ручную, 
то снимается только верхнж слой на глубину 0,54—0,6 саж. 
Торфяникъ везде представляетъ собой более или менее уплот
нившееся болото, по которому можетъ ходить скотъ.

Первоначальной причиной возникновенш торфяниковъ надо 
считать не столько выходы у дна торфяниковъ ключей изъ вы- 
сокаго берега долины, хотя присутсше последнихъ здесь весьма 
вероятно, даже при отсутствш видимыхъ ихъ выходовъ на днев
ную поверхность, сколько застаиваше водъ разлива р. Пела въ 
ложбине, ныне занятой большей частью незаливнымъ торфяни- 
комъ, но первоначально, когда въ ней не было 11/2-саженнаго 
слоя торфа, вполне доступной водамъ весенняго разлива реки; 
въ низовьяхъ ложбины дно торфяника находится даже до 1Ч 2 саж. 
ниже современнаго меженняго уровня реки, совпадая на высоте 
съ дномъ, озера Зачерстнаго, япляющагося однимъ изъ старо- 
речш р. Пела. Вследсте постепеннаго прироста торфа, поверх
ность болота все возвышалась и теперь оказывается уже въ 
верховьяхъ болота выше водъ разлива реки. Приростъ торфя
ника ныне здесь поддерживается исключительно атмосферными 
осадками, выпадающими на поверхность торфяника, приносимыми 
съ высокаго берега долины р. Пела по ярамъ (оврагамъ) Во
роньему, Меловому и др., открывающимся своими низовьями 
въ долину р. Пела. Некоторые изъ этихъ яровъ, какъ напр., 
Меловой, имеютъ значительную водосборную площадь и вносятъ 
въ ложбину, занятую торфяникомъ, количество воды, вполне до
статочное для дальнейшаго существованш и прироста торфяника.

Приложенная къ отчету продольная профиль нивеллировки 
поверхности торфяника, на которой показали также по зонди
ровке и мощность торфяника, даетъ форму его поверхности и 
въ то же время служитъ вертикальнымъ разрезомъ болота по 
линж нивеллировки. По этой профили видно, что на протяженш 
верхнихъ 3 верстъ отъ устья Вороньяго яра торфяникъ и проек-
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тированный для его осушенш каналъ имеетъ весьма значительный 
уклонъ (0,0015) и довольно большую глубину торфа (до 1,8 саж.); 
на протяженш же нижнихъ 71/, верстъ, въ районе озера За- 
черстнаго, Старосельской саги и р. Удавы, въ которую пред
положено впустить осушительный каналъ, уклонъ поймы р. Пела 
и дна проектированнаго канала уже въ 10 разъ меньше (0,00015). 
Еще больше, чемъ въ верховьяхъ предыдущаго канала, уклонъ 
по двумъ боковымъ канавамъ, проектированнымъ къ предыду
щему каналу съ левой стороны (считая внизъ по течешю маги- 
стральнаго), где уклонъ достигаетъ вблизи яра Басова 0,0020 
и 0,0030; здесь же находится и слой торфа въ 2,8 саж. глубины, 
выполнившаго довольно широкую ложбину у подошвы древняго 
берега долины р. Пела; дно этой ложбины (подъ торфомъ) на 
0,78 саж. ниже уровня озера Зачерстнаго, тогда какъ поверх
ность торфа ныне местами на 2,2 саж. выше уровня того же 
озера. Достигнувъ такого значительнаго возвышенш надъуровнемъ 
пойменныхъ озеръ, сравнительно не очень отъ него удаленныхъ, 
торфяникъ этотъ не представляется уже многоводнымъ, и если бы 
онъ не заливался водой изъ сосЪднихъ яровъ, то давно бы обсохъ 
самъ собой, и дальнМшш приростъ его пршстановился бы. Благо
даря же притоку водъ извне, онъ оставался слегка влажнымъ въ 
верхнихъ слояхъ даже въ сухой 1900 г. Во всякомъ случай 
этотъ торфяникъ надо считать находящимся, если можно такъ 
выразиться, въ перюде полнаго развита, за которымъ, при 
естественномъ порядка вещей, должно последовать, хотя и 
крайне медленно, постепенное усыхаше и прекращение прироста 
вверхъ торфа. Въ более северныхъ губерншхъ въ такомъ случае 
обыкновенно на поверхности торфяника появляются весьма гигро
скопичные белые мхи, изъ рода Sphagnum; но здесь ихъ не наблю
дается, что можно объяснить темъ, что орошающш данный тор
фяникъ воды весьма богаты растворимыми солями и известью, 
заимствуемыми изъ породъ, слагающихъ высоте берега долины 
р. Пела. Вместо бЬлыхъ мховъ здесь развиваются зеленые мхи 
(Hypnum, Hylocomium), которые хотя и не образуютъ такихъ 
сплошныхъ подушекъ вдоль всего торфяника, какъ мохъ 
Sphagnum на севере, но и при ихъ появленш уменьшается 
количество растенш, имеющихъ некоторое кормовое значете на 
мокрыхъ лугахъ, каковы осоки и пр.,; проявляющая же ме
стами кустики мятлика (Роа trivialis), белаго клевера и др. лу- 
говыхъ растенш, заметные въ cyxie годы, подобные 1900 г., не
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развиваются, такъ какъ въ болйе влажные годы зеленые мхи, 
пропитанные обильно водой, дйлаютъ почву слишкомъ влажной, 
да и вообще моховой войлокъ не благопрштствуетъ росту сухо- 
дольныхъ травъ. Торфяникъ въ подобной стадЫ развиты можно 
эксплоатировать или для добычи торфа, или же въ видй посредствен- 
наго луга, въ послйднемъ случай нисколько усиливъ осушеше, 
главнымъ образомъ для удалены избытка влаги изъ верхняго слоя 
болота въ мокрые годы; но чтобы, при самомъ небольшомъ размйрЪ 
канавъ, недопустить пересыханы верхняго слоя во время засухи 
возможнаго и безъ того, всего лучше покрыть поверхность бо
лота тонкимъ слоемъ (до 5 дюймовъ) песка, находящагося здйсь же 
подъ рукой въ высокомъ берегу долины. Хотя навозка песку 
стоитъ дорого, но ее необходимо рекомендовать также какъ 
средство основательнаго улучшены почвъ для всего участка выше 
дороги изъ г. Александр^ въ с. Плеховъ и нисколько ниже 
этого участка.

Болота у с. Плехова, ближайшая кв вод. лгелъницаллз вз с. Гуйвгь.

Подпоръ воды мельничной плотиной на р. Пслй въ с. Гуйвй 
отражается неблагопрытно на низменныхъ частяхъ заливной до
лины р. Пела выше мельницъ; тамъ, гдй пойма занята низмен
ными болотистыми торфяными лугами, въ настоящее время на
блюдается очень близкш къ поверхности земли уровень грунто- 
выхъ водь, и хотя не мельничная плотина была здйсь причиной 
возникновены болотъ, относящагося къ глубокой, доисторической 
древности, но подпоръ воды мельничной плотиной надо во вся- 
комъ случай считать фактомъ, неблагопрштнымъ для эксплоа- 
тацЫ и улучшены болотистыхъ по своей природй луговъ с. Пле
хова, жители котораго, владйюпце такими низменными лугами, 
главнымъ образомъ ейтуютъ на мельницы въ с. Гуйвй. Задача 
экспедицЫ состояла въ данномъ случай въ изысканы тйхъ воз- 
можныхъ способовъ, посредствамъ которыхъ можно было бы 
согласовать между собой противоположные интересы сторонъ, 
устранивъ, насколько возможно, вредное влыше повышены грун- 
товыхъ водъ въ низменныхъ частяхъ поймы, съ сохранешемъ 
status quo для мельницъ, работающихъ нынй съ подпоромъ, до
вольно умйреннымъ, по сравнешю съ другими мельницами, на 
р. Пслй въ Суджан. у., столь же капитально оборудованными.
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Луга у с. Плехова и с. Борокв и ycAoein uxs улучшетя.

По левому берегу р. Пела у с. Плехова и с. Борокъ въ до
лине реки находится рядъ острововъ, возвышающихся надъ уро- 
внемъ реки на 4-—5 саж. и представляющихъ собою не что иное, 
какъ остатки второй терассы реки, отделенные отъ высокаго 
берега и другъ отъ друга рядомъ болотистыхъ широкихъ лож- 
бинъ. Приложенная къ отчету профиль нивеллировки прошла по 
ряду такихъ ложбинъ, начавшись отъ реки Пела, недалеко отъ 
Плеховскаго мыса долины, где река круто повернула съ 3. на Ю., 
идя по болоту Некуче, огибая рядъ высокихъ пойменныхъ остро
вовъ у подошвы высокаго берега подле самаго села Плехова и 
къ 3. отъ этого села по болоту Пристенокъ и оканчиваясь у 
реки же Пела около с. Борокъ, но выше по течешю, сравнительно 
съ началомъ нивеллировки. Высшая точка нивеллировки у подошвы 
высокаго берега долины, где находится водоразделъ, отъ кото- 
раго воды по ложбинамъ направляются частью мимо села Пле
хова къ С.-З., частью мимо с. Борокъ къ С.-В. и наконецъ по 
средине между этими двумя направленшми къ С.—находится у В. 
края с. Плехова, выше дороги въ с. Борки и возвышается надъ 
уровнемъ р. Пела на 1,4 саж., представляя собою очень глубокш 
торфяникъ (до 3 саж.), съ поверхности несколько обсохшш и 
уплотнившшея, такъ что здесь летомъ 1900 г. могъ ходить везде 
скотъ. Дно его, какъ и другихъ окружныхъ болотъ, лежитъ 
значительно ниже уровня р. Пела, даже не подпертаго мельнич
ной плотиной, что ясно указываетъ на существоваше здесь въ 
древности озера или глубокой ложбины съ рядомъ озеръ, посте
пенно выполнившихся торфомъ, который все приростая вверхъ, 
ныне почти на 1 г/2 саж. выше подпертаго или на 2 слишкомъ 
сажени выше неподпертаго мельничной плотиной въ с. Гуйве 
уровня р. Пела. Но столь значительное возвышеше торфяника 
замечается только у подошвы высокаго берега, въ найбольшемъ 
удаленш отъ реки Пела. Ближе же къ реке, где ниже с. Пле
хова находится широкое болото Некуче, торфяникъ не возвы
шается надъ уровнемъ реки и покрытъ съ поверхности на про- 
тяженш около 1V2 верстъ въ сторону отъ реки слоемъ воды въ 
0,05— 0,07 саж., причемъ уровень воды на средине болота стоялъ 
во время нивеллировки, благодаря гигроскопичности торфяника, 
выше, чемъ въ реке, на 0,13 саж.
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Болот о Гирь яка кр. с. Песчанаю.

Вышеназванное болото расположено на второй террасе лЪваго 
берега долины р. Пела, при чемъ оно весьма мало возвышается 
надъ уровнемъ р. Пела. Въ плане оно напоминаетъ своими очер- 
таншми форму груши, узкимъ концомъ обращенной къ с. Гирьямъ, 
где узкая ложбина, заросшая ольховымъ лесомъ, является путемъ 
для стока болотныхъ водъ; широюй конецъ болота подходить 
къ с. Песчаному, и здесь только весьма узкш гребень берега, 
высотой около 11/2 саж., отд-Ьляетъ болото отъ поймы р. Пела; 
уровень болота не выше уровня поймы, почему и произведенная 
недавно безъ нивеллировки попытка осушить болото посредствомъ 
перекопа перешейка не увенчалась успЪхомъ. Въ своей широкой 
части болото представляетъ почти горизонтальную поверхность; 
некоторый части его имеютъ твердую почву и почти сухи, но 
большая часть представляетъ насыщенный водой торфяникъ, глу
биной до 1— i 1j i саж., въ которомъ уровень воды въ торфяныхъ 
ямахъ совпадаетъ съ поверхностью почвы; одна же часть болота, 
ближайшая къ с. Песчаному, представляется мелководнымъ озеромъ 
со слоемъ воды до 0,25 саж., ниже которой идетъ слой торфа, 
глубиной до 0,75 саж. Узкая ложбина, идущая къ с. Гирьямъ, 
ближе къ болоту представляетъ торфяникъ, глуб. до 1,5 саж. 
(въ одномъ м есте даже 1,9 саж.), несколько менее насыщенный 
водой, чемъ само болото; около же с. Гирьевъ ложбина поросла 
ольховымъ кустарникомъ по торфу съ глубиной не более 0,7 саж. 
Здесь на поверхности болота стоить вода, образующая нечто 
въ роде небольшой мелководной речки; застой воды происходить 
благодаря подпору изъ р. Пела, на которомъ въ с. Гирьякъ 
имеется небольшая мельничная запруда.

Болот о кр. с. Нижн. М ахова и с. Уланка.

У окраины высокаго праваго берега долины р. Пела у вышена- 
званныхъ селъ имеются небольшая болотца, окруженныя высокимъ 
берегомъ долины на подобш полуцирка. Отъ р. Пела они изоли
рованы участками поймы съ твердой почвой (глинистой), среди 
которыхъ извиваются только длинныя узкш ложбинки, частью 
выполненный торфомъ, какъ и болото, на глубину 1,5— 2 саж., 
частью же, ближе къ р. Пслу, не имеющш почти вовсе торфа. 
Такш ложбины служатъ путями стока водъ изъ более широкихъ
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Солотъ, лежащихъ у подошвы высокаго берега и значительно 
возвышающихся надъ уровнемъ реки, въ особенности въ наиболее 
удаленныхъ отъ реки своихъ частяхъ, куда воды весенняго раз
лива въ настоящее время уже не доходятъ, но въ древности, 
пока торфяника не было, несомненно, доходили, какъ объ этомъ 
прямо и непосредственно свидетельствуете нивеллировочная про
филь дна торфяника. Это последнее обстоятельство позволяетъ 
заключить, что застой весеннихъ водъ въ углубленшхъ поймы, 
некогда вовсе изолированныхъ отъ реки твердыми речными на
носами, былъ главной причиной образованы торфяниковъ, а клю- 
чевыя воды, присутствш которыхъ въ высокомъ берегу долины 
нельзя отрицать, хотя сколько нибудь мощныхъ ключей здесь 
не наблюдается, были лишь побочнымъ факторомъ, содействую- 
щимъ заболачиванш.

Возвысивппяся благодаря приросту торфа поверхности тор
фяниковъ, какъ показываютъ профили, имеютъ весьма значи
тельные уклоны, меныше— ближе къ р. Пслу (напр. на Уланов- 
скомъ болоте 0,0006) и болыше— въ удаленш отъ реки (0,0035 на 
томъ же болоте). Благодаря этому вода съ данныхъ болотъ ныне 
сходитъ сама собой сравнительно легко, и въ более cyxie годы болота 
представляются уплотившимися и обсохшими, довольно глубокими 
торфяниками (Уланковское болото близъ села Уланка имеетъ, 
напр., слой торфа свыше 2 саж. глубиной). По обоимъ болотамъ 
ходитъ скотъ. Но въ мокрые годы и большую часть весны и 
осени сухихъ годовъ болота обильно насыщены водой; и въ тагае 
годы здесь не были бы лишними неболышя осушительныя канавы, 
размеры коихъ указаны въ приложенныхъ къ отчету ведомостяхъ.

i

Болота по р. Конопелькгь и около озера Воронова лгежду 
с. Махновкой и с. Черкасской Конопелькой.

Несколько выше Куриловской мельницы на р. Пеле, на пра- 
вомъ его берегу, имеется целый рядъ озеръ или сагъ, соединен- 
ныхъ болотистыми протоками р. Конопельки. Самое большое 
изъ озеръ носитъ назваше Воронова; судя по его размерамъ, 
оно, повидимому, издавна существовало, какъ отдельное озеро, 
а не образовалось изъ староречш р. Пела. Озеро это соеди
няется протоками съ р. Псломъ, и уровень его имеетъ ту же 
высоту, какъ уровень пруда въ с. Куриловке (63,44 саж. въ 
конце августа 1900 г.). Къ озеру съ С. и съ В. подходятъ очень
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мокрыя болотистыя ложбины, въ углу между которыми находится 
часовня на месте бывшей Предтеченской пустыни.

Естественно, что разъ подпертъ Куриловской запрудой уровень 
воды въ озере, то онъ подпертъ и въ прилегающихъ къ нему 
ложбинахъ, и объ осушенш послЪднихъ нечего и думать до 
упразднена подпора воды въ с. Куриловке. Между темъ осушеше 
здесь настоятельно необходимо.

Северная ложбина, самая длинная, подходиТъ къ окраине 
заливной долины и идетъ дугой, расширяясь местами 100—200 саж. 
и отделяя отъ себя, сейчасъ же за Предтеченской пустынью, 
боковую ложбину, которая тянется параллельно первой и под
ходить верховьями, подобно ей, къ р. КонопелысЬ, русдо кото
рой пролегаетъ по третьей ложбине, самой южной, подходящей 
къ оз. Воронову южнее Предтеченской пустыни.

Болота у  с. Гоуновки.

Въ им. Груновке произведена была съемка на планъ и под
робная зондировка, съ целью определены запасовъ торфа, двухъ 
торфяниковъ, совершенно уже обсохшихъ. Одинъ изъ нихъ 
расположенъ на берегу р. Пела у границы Сумскаго уезда 
(п. 469 профили), другой — вдали отъ р. Пела, въ балке Сен
ной. Первый торфяникъ, какъ показываетъ приложенная къ 
отчету профиль, возвышается до 0,93 саж. надъ меженнимъ 
ур. р. Пела и имеетъ глубину торфа до 1,44 саж. Несомненно, 
это одна изъ древнейшихъ старицъ р. Пела, что видно уже по 
ея форме, показанной на плане; она полукругомъ следуетъ за 
очертанЫми леваго берега долины, у самой его подошвы. Дно 
торфяника только на 0,4—0,5 саж. ниже современнаго уровня 
реки и на 0,6—0,5 саж. выше современнаго дна реки, здесь не 
глубокой (0,8—1 с.); ясно поэтому, что русло реки Пела, съ 
техъ поръ какъ оставило старицу, углубилось на эту величину 
0,5—0,6 саж., а торфъ возросъ въ мощности до 1,3—1,4 саж. 
Времени для этого потребовалось, безъ сомненЫ, очень много. 
Профиль показываетъ, что торфяникъ отделенъ гривой, дости
гающей въ самомъ узкомъ месте ширины 40 саж. и высоты 
1,81 саж. надъ уровнемъ р. Пела или 0,9—1 саж. надъ поверхн. 
торфяника. Грива эта задерживала спадъ весенней воды, благо
даря чему торфяникъ приросталъ въ вышину при избытке стоячей 
воды. Ныне же, какъ видно по профили, грива перекопана ка-
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навой, дно которой достаточно глубоко, чтобы вся вода стекала 
съ поверхности торфяника; вотъ причина, почему торфяникъ 
обсохъ, и приростъ торфа въ немъ прекратился.

1 орфяникъ занимаетъ площадь 2550 кв. саж., при длине 
300 саж. и средней ширина 8,2 саж. Запасъ торфа, съ очесомъ, 
определяется въ 969 куб. саж. Торфъ хорошо разложился и 
пригоденъ для топлива.

Другой торфяникъ, въ долине р. Сенной, какъ видно изъ 
приложеннаго къ отчету плана, имеетъ длину 150 саж., наи
большую ширину 25, саж. площадь 2917 кв. саж. и запасъ торфа 
съ очесомъ въ 3323 куб. саж., при глубине торфа отъ 1,2 до 
1,9 саж. по средине торфяника. Края его покрыты снесенными 
съ высокаго берега долины наносами, поэтому возможно, что 
подъ ними окажется еще известное количество торфа, не при
нятое выше въ разсчетъ; но едва ли въ общемъ объемъ торфа 
можно считать более 3600 куб. саж.

Торфяникъ этотъ принадлежитъ къ виду обсохшихъ есте- 
ственнымъ путемъ при значит, приросте торфа лугового (не 
мохового болота и при болыиихъ уклонахъ въ верховьяхъ ба- 
локъ, подобныхъ Сенной. Никакихъ овраговъ въ торфе здесь 
нетъ, по той причине, что овраги и возникаютъ не въ торфе, 
а въ твердой почве, и, только удлиняясь, могутъ войти въ тор
фяникъ своей вершиной, подойдя къ нему снизу, какъ это видно 
въ долине р. Забужевки. ,

Осмотръ и топографическое изследоваше болотъ Суджанскаго 
уезда ограничились вышеописанными болотами, ближайшими къ 
р. Пслу и къ его главнымъ притокамъ въ пределахъ уезда. Къ 
подлинному отчету приложены, какъ уже замечено выше, пре
провожденный въСуджанскую УезднуюЗемскую Управу продольный 
профили нивеллировки и зондировки вышеупомянутыхъ болотъ, ко
торый могутъ служить дополненшмъ къ предыдущему краткому 
описанш болотъ. Вся техническая часть отчета по изогЪдовашю 
рекъ и болотъ Суджанскаго уезда, подробно касающаяся собственно 
осушешя, а въ одномъ случае и орошенш луговъ (у с. Груновки, 
въ им. кн. И. И. Барятинскаго), здесь опущена; не приводится
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также и ведомость 230 нивеллировочныхъ отмЪтокъ реперовъ 
(постоянныхъ знаковъ) и уровня рЪкъ въ предЪлахъ уЪзда, 
препровожденная въ Суджанскую Земскую Управу вм'ЬстЪ съ 
трехверстной картой уЬзда, на которой были выписаны этиотмЪтки.

Отдельный оттискъ изъ „Изв1>отш И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географи- 
чеекаго Общества11, томъ XLYI, вып. I—V, 1910 г.

Типограф  ̂ М. М. С т а с ю л е в и ч а , Спб. Вас. остр., 5 лип., 28.
( 1“ 8 )



Таблица I „ И З В Ъ С Ш "  И. Р. Г. О. 1910 г. т. ДУ1 
къ ст. Е. В. Оппокова. ,,Р%ки и болота 

Суджанск. у%зда Курской губ.

Рис, I. Обнажете м£ла въ л£вомъ берегу долины р. Пела при впаденж р. Рыбицы.

Рис. 2, Мельницы г. Рязанцева на р. Псл% между с. Лошаковкой и с. Корочкой.

Клише и печать С. М. Прокудинъ-Горскаго. Спб.
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Таблица 2. „ИЗВЬСПЯ" И. Р, Г, 0. 1910 г. т. ?<LVI 
къ ст. Е, В, Оппокова. „Р£ки и болота 

Суджанск, уЕзда Курской губ.

Рис. 3. Размывъ поймы р. Пела у с. Буйвы.

Рис. 4. Мельницы на р. Пел^ у г. Мирополья.

Клише и печать С. М, Лрокудинъ-Горскаго. Спб.





Таблица 3. „ИЗВЪСПЯ" И. Р. Г. О. 1910 г. т, jKLVI 
къ ст. Е. В. Оппокова. „Р%ки и болота 

Суджанск, у-Ьзда Курской губ.

Рис. 6. Оврагъ на дн^ долины р. Забужевки, подошедшж своей вершиной къ торфянику.

Клише и печать С. М. Прокудинъ-Горскаго. Спб.
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Таблица IV. „ИЗВЪСПЯ" И. Р. Г. О. 1910 г. т. ДУ1, 
къ ст, Е. В. Оппокова. „РЕки и болота 

Суджанск. уЕэда Курской губ.

С С К Р А Щ . П Р О Д . П Р О Ф И Л Ь  Д Н А  Д О Л И Н Ы  Р. З А Б У Ж Е В К И  
С У Д Ж А Н С К А Г О  У  ГЬ 3 Л А , К У Р С К О Й  Г У Б .  

М А С Ш Т А Б Ы .  Y/0 Р Ф .  МОКРОЕ БОЛ. ЗАБУЖИНО

Клише и печать С. М. Прокудинъ-Горскаго Спб.
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