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Матеріалы къ оц нк земель полтавской губерніи. Естествен-
но-историческая часть. Выпускъ Х І. Оро-гидрографія, геоло-
гія, почвы, климатъ и флора полтавсной губерніи. Съ гипсо-
метрической и почвенной картами. Изд. полтавскаго губерн-

снаго земства. С.-Пб. 1894. 

Въ 1887 году проф. Докучаевъ по предложенію Подтавскаго 

Губернскаго Земства иринядъ на себя изсд дованіе почвъ иолтавской-

губерыіи. Въ иеріодъ 1889 — 1892 гг. иоявидось латнадцать отче-

ховъ (Матеріалы къ од ык земель подтавскай губерніи, выпуски 

1—XV) во изсд дованію отд льыыхъ у здовъ губерніи, ислолненыому 

иодъ руководствоаъ проф. Дикучаева дв надцатью его сотрудникаіш J). 

XYI выиускъ <Матеріадовъ>, заглавіе кохораго мы ириведи, авляется 

иосл дыиыъ u состоитъ изъ восьмы отд льиыхъ, сводныхъ гдавъ, пря-

наддежащихъ сд дующимъ авгорамъ: 

I. —Оро-гидрографическій очеркъ—і. Отоцкому. 

II. —Третичыыя образованія—». Агафонову. 

111.—Ледниковыя отдоженія—ему-же. 

IV.—Гводоіическій характеръ иочвъ—>. К. Глинк . 

V.—Хішическій характеръ раститедьно-наземныхъ иочвъ и со-

донцовъ—ему^оке. 

VI.—Механическій сосгавъ и физическія свойсгва лочвъ — 

t. Адамо у. 

И. —Очеркъ клішата—». Варановскому. 

VIII.—Ботанико-географичесяій очеркъ—t Краснову. 

*) КратЕая зам тЕа объ этвхъ отчетахъ пои щ ыа ваии аь ф вральссои кииж-

• КіевСБОЙ Сіаривы 1893 г. 
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Къ иосл днему выиуску «ыатеріаловъ> приложены также дв 
карты полтавской губернін десятиверстнаго масштаба, изъ которыхъ 
гипсоиетрическая составлена акад. Твлло, а ішчвеішая—сотруднч-
ками Докучаева ііодъ его редакціей. 

Въ настоящей зам тк ыы іюстараемся нзложпть содержаніе 
XVI выпуска <Матеріаловъ> j но ири этоиъ нужно заи тить, что до 
его составленіа ироф. Докучаевыиъ быжи наиечатаны дв работы: 1) «къ 
вопросу о соотношеніяхъ ыежду возрастоыъ и высотоіі ы стности съ 
одной стороны, характероыъ и расиред леніемъ черноземовъ, л сныхъ 
зеыель и солонцовъ—съ другой> (В стникъ Естествозпанія, 1891 г. 
№№ 1 -3) и 2) <Нашп степи прежде н теиерь» (напечатано перво-
начально въ <ІІравительственномъ В стннк > за 1892 г. u въ тоиъ 
же году издано отд льной книжкой). Въ этихъ работахъ ироф. Доку-
чаевымъ высказаны ыногія общіа иоложенія, касающілса геологіи, 
орографіи, гидрографіи и иочвъ оолтавской губерціи, ироводимыя 
также составителяын больжей части сводныхъ главъ, вошедшихъ въ 
XVI выиускъ <Матеріаловъ>. 

Въ основаніе первой главы, представляющей собою <оро-тдро-
фическій очеркь полтавской губернію, легла ирекрасно изданная ги-
лсометрическая карта акад. Тилло. На ней для изображенія рельефа 
ы стностн послужили: 1") линін равной высоты, такъ называемыя 
горнзонтала или нзогиисы и 2) закрашпваніе разиыми отт нкаии 
промежутковъ ыежду горизонталями. Горизонтали нанесены чрезъ каж-
дыя 10 сажень, цричеыъ ы стности, им ющія абсолютную высоту 
30—40, 40—50 и 50—60 с , вокрыты тремя отт ниами зеленой кра-
ски, а и стности съ оревышеніеыъ въ 60—70, 70—80, 80—90 и 
90 —100 с.—четырьмя отт нкаыи коричневой. ІІри этомъ иолучаетса, 
какъ справедливо зам чаетъ иочтенный составитель карты, в^сьма 
наглядная картина рельефа и стности, дающая возможиость сразу 
оц ннвать м ста низненныя и возвышенныя. Вс хъ точекъ, нослу-
жившихъ для ироведенія горизонталей, ии лось 1015, изъ которыхъ 
выводится прибліізительно и средняя высота губерніи н свдлько ире-
восходящаа 60 с. 

Общая картина орографическаго строенія губерніи висьиа про-
ста. Вся площадь губерніи въ ц лолъ аредставлаетъ иравильный 
равнопологій склонъ къ Дн иру югозаиадноіі часта Средае-Русской 
возвышенности, недавно установленной A, А. Тплло. 
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Црпведенныя данныя взятн нами пзъ краткаго объясненія, на-
нечатаннаго на самой карт . Зат мъ въ дальн йшелъ нзложеніи 
содержанія первой главы ыы будемъ сл довать г. Отоцкому. Онъ ука-
зываетъ, что паденіе новерхвости губерні» съ СВ. на ЮЗ. въ об-
щемъ равно 1 саж. на 4 версты. Отд льные у зды губерніп по м р 
удаленія отъ Дн пра являются бол е возвышеинымп u ыогутъ быть 
расиоложены въ сл дующеиъ порядк : I) Константпноградскій, Ро-
ыенскій, Зеиьковсвій, Гадячскій (преобл. высоты 80—90 с ) ; 2) 
Лохвицкій, Прилукскій, Полтавскій, Миргородскій, Хорольсвій, Пе-
реяславскій (60—80 с.) и 3) ІІиратинскій, Лубенскій, Кобелякскій, 
Золотоношскій и Креиенчугскій (40—60 с.)-

Полтавская губернія въ общемъ только представляетъ ровную 
площадь, ваклонную къ Дн иру, но р чныя долины, балкн и овраги 
изр зываютъ ее въ разлпчныхъ направленіяхъ и обусловлпваготъ Co
moro вс частности рельефа. Главн йшнми элемеитами этого рельефа 
являются плато (междур чныя пространства), р чныя долины, овра-
ги и балкп, описынаемыя иодробно авторомъ. Онъ нам чаетъ сл -
дующія илато, ограннчениыя соотв тственнылп р каии: 1) Орель— 
Берестовая, 2) Берестовая —Орчикъ, 3) Орчикъ—Ворскла, 4) Вор-
скла—Псёлъ; 5) Іісёлъ—Хоролъ, 6) Хоролъ—Сула и 7) Засульское 
іілато, прнчемъ разсиатрпваетъ ихъ отд льно въ отношеніп разм -
ровъ, высоты, паденія, изр занностіі оврагамп п проч. 

Когда читаешь эти оиисанія илато, невольно приходитъ на мысль, 
чтопвторъ не восііользовался въ достаточной ы р т мъ ііоложеніемъ 
доволыю даино выскаааннымъ въ геологической литератур , что въ 
составті нашпхъ равнпнъ входятъ два существеино различныхъ тппа 
м ствостей: крутовозвьтающінся надъ сос дней р чной долпной и 
отлоювозвышающіясн надъ ней. Какъ намъ кажется, это иовело къ 
н которымъ недоразуы ніныъ прн характеристпц цлато, изъ кото-
рыхъ ыы не можемъ не указать зд сь на сл дующее: въ н сколь-
кпхъ м стахъ своего оішсаиія апторъ утверждаетъ (стр. 6, 9, 15), 
будто-бы пзр занность плато зависитъ отъ абсолютной высоты его, 
что, копечио, нев рно и что санъ-же авторъ оировергаетъ на стр. 
19, гоиоря: «каждий данный рельефъ плато, ири прочихъ равныхъ 
услоніахъ, есгь результатъ равиод пствующей нзъ 1) относительной 
высоты цлито надъ дномъ іірилегающііхъ долннъ, 2) ширины водо-
разд ла п 3) угіа иадеиія долиппыхъ силоповъ>. 

Результатомъ подобиаго-же недоразуи иія является, по иашему 
ын иію, u то утвержденіе авгора, будто-бы Засульское плато болыпею 
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частью круто обрывается въ дн шровскую долину иа протяженіи бо-

б е 160 верстъ (стр. 12). 

Въ доиолненіе къ характерпсток плато авторъ останавливается 

на курганахъ и блюдцеобразныхъ углубленіяхъ иолтавскпхъ степей. 

Курганы почтп повсюду пріурочены къ наибол е высокимъ 

иунктамъ плато и только въ долин Орчпка онп расположплпсь на 

второй террас долпны. Поды тпть какую лвбо правильность върас-

положеніи кургановъ не удалось. Можно только указать на н кото-

рую тенденцію пхъ выстраііваться рядами, но частыя отступденія 

отъ этого порядка не позволяютъ узаконить его. Очевидно, прн на-

сыпк кургана челов къ всец ло ириспособлялся къ данноыу релье-

фу м стности. Согласно г. Ферхмину, автору изсл дованія кобеляц-

каго у зда, ыожно различать 5 тииовъ кургановъ, иричемъ конусо-

образные п подковообразные (въ план ) являются бол е простымп. 

Три остальныя формы бол е сяожны и скор е представляютъ собою 

городища. Оиисаніе каждаго тииа сопровождается соотв тствующнми 

рвсунками. Такъ называемыя блюдцеобразиыя углубленія ирпдаютъ 

орпгпвальный видъ н которымъ участкамъ полтавской степи ранней 

весного, или поздней осенью. Черная, обыкновенно всиаханная, без-

конечная равпина усыпанаточно бпсероыъ мелкпыи блестящпііГи озер-

камп, которыя л томъ превращаются въ ярко-зеленыя пятиа, р зко 

выд ляющіяся на общеиъ золотисто-желтомъ фон степи. Эти блюд-

цеобразныя углубленія, наблюдавшіясявъ большей части у здовъ иол-

тавской губерніи, повидимоііу пріурочены къ чрезвычайно шпрокныъ 

и пологимъ вершинаыъ разлпчнаго рода доловъ. 

Разсматрпвая оврат и билки полтавской губерніп, авторъ, для ха-

рактеристики пзр занностп поверхносги ея, приводнтъ изображеніе 

удачно выбраннаго неболыпого участка карты трехверствагомасштаба въ 

окр. Хитцовъ, хотя намъ думается г. Отоцкій преувелнчпваетъ понятіе 

объ изр занностп полтавской губерніи, считая данный участокъ за сред-

вііі (для высокихъ м стъ) въ губервіи во изр занвоств. Средвій раз-

м ръ овраговъ по авгору раввяется 7,4 верстамъ въ дливу, 23,6 с. 

въ ширпву в 5,6 с. вь глубпву, во ае указано иочеыу привяты 

эти цифры за среднія. 

Доиуская, что оврагв въ в которыхъ случаяхъ могут,ъ перер -

зывать водоразд лы, соедвняя такимъ образомъ различвыя р чвьгя 

системы, авторъ высказываетъ между ирочимъ вредположевіе, что 

Хоролъ врежде впадалъ въ Дв ііръ в вавраввлся въ Пселъ благо-

даря оврагу, водошедшеыу со сторовы Исёла. 
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Касательно быстроты роста овраговъ удалось собрать только св д -
нія для 3-хъ отд льныхъ случаевъ, причемъ оказывэется, что среднвмъ 
числомъ въ годъ удлиненіе равнялось 1,6—2,5 — 3 саж. 

При разсмотр ніир/ьч/шжб долинъ иолтавской губернін авторъ раз-
д ляетъ ихъ на два тииа: долины оформленныя и неоформленпыя. Къ 
первому тииу онъ относитъ долішы Дн пра, Орелп, Орчика, Берестовой 
Ворсклы, Коломака, Цсёла, Хорола, Ташанп, Груни, Грузькой Голтвы, 
Сулы, Удая,, Б. Ромна и Сырой: Оржицы. Долины этихъ р къ сла-
гаются изъ 3-хъ элементовъ: ираваго—высокаго, крутого берега, ал-
лювіальнои долины и л ваго, пологаго, террасовиднаго берега. 

При оиисываніи цоцаъ(аллювіальныхъ долинъ) указывается, что 
площадь такнхъ иоймъ достигаетъ въ иолтавской. губерніи 6095 кв. 
верстъ, т. е. 14% всей илощадн губерніи, тогда какъ илощадь вс хъ 
надземныхъ водъ, включая сюда р ки, озера и болота едваі дости-
гаети 417 кв., верстъ (мен е 10/о). Остановившвсь зат иъ на бл.уж-
данія р чного русла, образованіп старпцъ, озеръ и болотъ въ р ч-
ныхъ долинахъ, авторъ упомпнаетъ также о илавенныхъ л сахъ, за-
нпмающихъ около 1600 кв. в., т. е. 26<,/о всей площади цоймы. 

Тогда какъ иойму ыожно аазвать, говорятъ авторъ, царствомъ 
воды и зелени, вторая терраса—царство песковъ, часто представ-
ляющііхъ собою настоящее иесчаное море. 

Относительно ироисхожденія иесковъ этихъ террасъ авторъ д ла-
етъдва иредііоложеяія: 1)этообиаженныеразмывомъотънаносовъ, тре-
тичные пески, и 2) нески вторыхъ террасъ—надувные, принесенныв 
съ высокаго берега и дна долпнъ. Но ни съ однимъ изъ этихъ ііред-
положеній р шительно нельза согласиться, такъ какъ цески вторыхъ 
террасъ ііредставляють собою древнія отложенія самыхъ р къ, ко-
нвчно въ иннхъ м стностяхъ, съ іюверхностп, иереработаниые в т-
ромъ. 

Дал е авторъ иереходитъ къ опіісанію второго тииа р чныхъ 
долинъ—неоформленныхъ, въ которыхъ р чной характеръ выраженъ 
весьма слабо, оба берега являются одинако высокиыц, отлогими, часто 
задерноваіиныяи в ыало ч иъ отличаютса отъ береговъ большихъ ба-
локъ. По нимъ иротекаютъ не постоянныя р ки, вредіенныя течеп, 
въ одни годы—бол е богатыя водою, въ другіе—иен е, въ зависв-
ыости отъ ыетеорологпческахъ условій. 

Въ конц своего очерка г. Отоцкій старается согласно, взгля-
дамъ вроф. Докучаева, нарвсовать картину постепеннаго разввтія 
р чвыхъ долянъ, отправляась отъ того воззр вія, что неоформленныя 
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долпны иредставляются бол е молодымп сравннтельно съ долннаыи 
оформленными. Однако р шать воиросы о лревности р чныхъ до-
линъ по степенп оформленности не иредставляется возможнымъ, такъ-
какъ уже теперь существуетъ не малое число фактическихъ данныхъ, 
свид тельствующихъ, что неофорыленность данной ДОЛІІНЫ въ насто-
ящее время является только сл дствіемъ ннполпенія ея р чными 
и наішвныып отложеішіми. 

Геологическоиу строенію полтавской губериіи цосвящеиы дв 
главы XVI выпуска шатеріаловъ», составленныя г. Агафоновыыъ 
на основаніи данныхъ прежнихъ пзсл дователей, а также и данныхъ, 
добытыхъ эксиедиціей ігроф. Докучаева. 

Въ глав шреттныя образованія Полтавской іуберніиу г. Ага-
фоновъ указываетъ, что подъ ледниковьшп отложеніями, покрываю-
щвми полтавскую губернію сл дуютъ: 1) л пныя или пестрыя глины, 
2) б лые и с рые кварцевые пескв, 3) главконитовыя песчаноглини-
стыя образованія, 4) голубоватый м лоііодобный мергель и 5) с рые 
и зеленоватос рые фосфоритовые иески. 

Авторъ дал е описываетъ петрографическія свойства породъ этихъ 
ярусовъ, ихъ хииическін составъ, органпческіе остатки, условія зале-
ганія и распространеніе, а зат мъ сопоставляетъ различные взгляды, 
существующіе въ геологической лптератур по вопросу о ближай-
шемъ возраст третичныхъ образвваній полтавской губерніи. 

Въ глав <ледниковыя отложенія Полтавской губериіи* . 
Агафоновъ прежде всего приводотъ краткую характеристику глет-
червыхъ образованій въ области скаидинаво-русскаго ледника, прпнад-
лежащую проф. Докучаеву. 

Переходя зат мъ къ полтавской губерніп, авторъ указнваетъ, 
что иредшествовавшіе изсл дователи ыежду потретичныин образо-
ваніями губерніи различали: 1) лёссъ, 2) валунныя глины, суг-
динкп и пески п 3) пр сноводный мергель, цри чеиъ вопросъ о 
происхожденіи лёсса и пр сноводнаго мергеля до спхъ поръ оста-
пался епорнымъ. Вс эти потретичныя образованія авторъ зачпс-
ляетъ въ ледниковыя п зат иъ прпнимаетъ, что полтавскую губер-
нію въ отиошеніи ледниковыхъ образованій можно разбить на 5 рай-
оновъ, ііри чеыъ въ перво.мъ район развитъ трехчленный няносъ, 
состоящій изъ а) лесса, б) моренныхъ глпнъ или суглияковъ съ ва-
лунами и в) ир сноводнаго мергеля; во 2-мъ—двучленный наносъ, 
состоящій изъ а) лёсса и б) моренныхъ суглинковъ и песковъ съ ва-
лунаыи; въ 3-мъ район распространенъ лишь одпнъ суиесчаный 
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лессъ и заы щающіе его суглинки и пески; 4-й районъ характери-
зуется двучленнымъ наносомъ, состоящимъ изъ а) лесса и б) раз-
личныхъ безвалунныхъ глинъ и суглинковъ, и въ 5-мъ район одно-
членный наносъ авляется въ вид бурыхъ неслоистыхъ суглинковъ, 
безъ валуновъ. Границы этнхъ районовъ указаны на приложенной 
къ 3 глав небольшой карт (60 в. въ дюйм ) ледниковыхъ отло-
женій иолтавской губерніи ^. 

Въ дальн йшеиъ изложеніи авторъ разсматриваетъ пере-
численныя породы каждаго изъ раионовъ, подробно характеризуя ихъ 
своиства въ оетрографическомъ и отчасти въхиыическомъ отношеніи, 
описываетъ нхъ мощность, способъ залеганія, распрострапеніе и ор-
ганическіе остатки, руководствуясь преимущественно данныци, изло-
женпыми авторами при оппсаніи отд льныхъ у здовъ Полтавской 
губерніи. 

ІІокончивши съ образованіямп, прпчисляемыми ииъ къ ледни-
ковымъ, авторъ останавливается на описаніи такъ называемаго ов-
ражпаго аллювія, иониыая подъ нимъ мощныя отложенія, состоящія 
изъ мелкихъ и крупныхъ частей разнообразн йшихъ породъ, сноси-
мыя къ подножію берега р ки илп оврага 2 ) . 

<Геоло»ическш характеръ почвъ Полтавспой губернги>, написан-
ныи г. К. Глинкоіі, составляетъ содержаніе IV главы «ыатеріаловъ». 

Вс иочвы полтавской губерніи по классификаціи, иринятой 
ироф. Докучаевымъ, распред ляются въ четыре класса: А) расти-
тельноназемныа, В) сухопутно-болотвыя, С) болотныя п F) аллю-
віальныя, при чемъ какъ no распростравенію, такъ и по значенію 
первевствующая роль цринадлежитъ иочиамъ перваго класса, оііпса-
нію которыхъ и посвящена большая часть IV главы. 

Изъ иочвъ этого класса въ прец лахъ полтанской губерніи 
встр чаются 1) горовой черноземъ, 2) доливный черноземъ (черноземъ 
пологихъ склововъ), 3) іючвы переходныя отъ чернозема къ л снымъ 
земляиъ (л состеиные суглники), 4) л сные суглинки, 5) чернозем-
ныя супесси п 6) пески. 

') Въ л генд этой карты иы встр тили м жду прочимъ тако два-ли воз-

иожное вазвавіе „моревная глава безъ валувовъ". 
1) Огравичиваясь въ вастоящей заы тв эгимъ ЕратБвиъ взлож віемъ двухъ 

посл дввхъ главъ, касающихся геологіи полтавсков губ рніи, иы вад еиса возвра-

титьсл къ вимъ ва сграиицахь бол е слеціальвыхъ вгдавів, гд будутъ казапы 

т даивыд, которыя ве возволяютъ ваиъ согласитьса со мвогвив полиженіамн 

атихъ главъ, in, осибеввости касающиинся лосл тр твчввхъ отлохевіи іолтавсюй 

губервіи. 
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Горовой черноземъ, занпмающій большую часть иолтавской гу-

берніи, покрываетъ почти вс водоразд льныя пространства за ис- . 

к.тюченіемъ лгишь сравнптельво узкахъ полосъ иравыхъ прпбрежій 

н которыхъ р къ. Суимируя наблюденія надъ общииъ характероігь 

черноземныхъ почвъ, содержаніемъ въ нихъ гу.муса, хішпчеекими п 

физчческими свойствали ихъ, все черноземное пространство полтав-

ской губернін можно разбить на трц іюлосы, пдущихъ въ наіірав-

леиіп съ С.-З. на Ю.-В. Въ этомъ наиравленіи он довольно строго сл -

дуготъ течевію Дн нра п бол е или мен е строго соваадаютъ съ 

изогппсовыып полосами. Первая нанбол е удален^ая отъ долины 

Дн пра полоса пріурочена къ высотаиъ отъ 70 до 100 с , втораа — 

къ высотамъ въ 50 — 70 с , и третья придв аровская полоса харак-

теризуется высотами въ 30—50 с. ' ) . 

Несмотря на различнаго рода особенноств горовыхъ чернозе-

ыовъ губерніи, строеніе ихъ повсюду бол е или мев е одинаково, н 

трн горизонта, приниыаемые для характеристпки почвъ—почвенный, 

переходной и водиочвевный, ііриблизительно сходны между собою. 

Давши общую характеристику этихъ горизонтовъ н изобразивши пхъ 

на рисунк (29-й), авторъ описываетъ зат мъ бол е подробно черно-

зецы указанннхъ иолосъ въ- отношевіи содержанія- гуиуса', мощности 

и свойствъ подяочвы, врн чемъ оказывается, что между содержаніемъ 

гумуса въ почвахъ полтавской губериіп а высотою м стности суще-

ствуетъ завпсимость, которую можно формулировать въ такпхъ по-

ложеніяхъ: 

1) вм ст съ понижевіеігь ы стности падаетъ процентъ черноі-

земныхъ іючвъ съ высокимъ содержаніеиъ гумуса. 

2) Чернозеиы съ ігаксимальныиъ содержаиіемъ гумуса (9—10%) 

встр чаются лпшь въ конставтняоградскомъ у зд , саномъ высокомъ, 

саиомъ стевномъ п іш нщемъ въ то же вреия въ восточпой своей 

части очень глннпстую подпочву. 

3) Почвы, содержащія отъ 8 до 90j0 гуиуса, точно также пріу-

рочены къ наибол е высокииъ у здамъ губернін. 

4) Количество образчиковъ съ высокииъ содержаніеиъ гуыуса 

умевьшается ио м р уменыпенія абсолготной' высоты, колвчество же 

1) Грапицы этихъ полосъ указаны на почв внои варт полтавокой губервіи, 
ва воторой кром того обозаатеио распроетран ві долинваго ч рвозеиа, пере-
ходныхъ л состепвнх-ь суглнвЕЕОвъ, л свыгъ' суглинковъ, поймеовахъ поівъ, песковъ 
и соювпевъ. 



9 

образцовъ съ среднимъ содержаніемъ, наоборотъ, возрастаетъ въ 
томъ-же ваправлевіи. 

Вторая груііаа растител-ьно-назеиныхъ почвъ—черноземъ по-
лотхъ СКЛОНО ІІ —вользуется въ губерпіи несравнеино меньшимъ рас-
простравевіемъ ш- цріуроченъ, обыкновенно, къ л вымъ берегамъ 
р къ, занимая вхъ вторую надлуговую, пологую террасу. Почвы этой 
группы по строенію очень мало отличаются отъ горового чернозема, 
но характерной чертой ихъ является суиесчаный, характеръ что на-
ходатся въ зависимостп отъ такого же характера иодвочвы. 

Что касается гумуса, то содержаніе его также находптся въ до-
вольно т сной зависішости отъ рельефа. 

Выясннвъ общій характеръ долиннаго чернозема. авторъ дал е 
разсиатрнваетъ распространеніе его по у здамъ, отм чая характер-
ные иризиаки гой илп другой м стностп. 

Третьа групиа—переходные л состепные суілити, заниыаа очень 
небольшую іілощадь губернін, по своему характеру стоятъ на гра-
ниц между тииичньшъ горовымъ черноземомъ и столь-же тиинчнымп 
л сныии суглннкаин. Образонаніе ихъ иронсходнло тамъ, гд л сная и 
стеиная растительность ирилагалп совм стныя усилія для образопанія 
почвы. Почвы этого таиа no сноему строенію приближаготся то къ 
чернозему, то къ л сныиъ суглинкамъ, смотря по тому, какой растн-
тельиости он больше обазаны своіімъ проиехождеиіеиъ—стеішой, 
или л сной. Разсматривая ихъ распространеніе, авторъ указываетъ, 
что напбол е изобилуетъ ІШІІ З ньковекій у здъ. 

Л сные суглинки занимаютъ н сколько большую плошадь, ч ыъ 
предъпдущая груипа, пріурочиваась къ т мъ-же у здамъ, гд рас-
иространены н л состепные суглинкн. Они встр чаются только въ 
высокихъ а средипхъ ію высот у здахъ ІІолтавской губерніи, со-
вершенно отсутствуа тамъ, гд высота стеііп не превышаетъ 60-70 
саж. Стараясь объяснить такое вліяніе абсолютной высоты м ст-
ности на расвространеніе въ стеии л сныхъ земель, а сл довательно, 
и л совъ, какъ бывшнхъ, такъ и совремепныхъ, авторъ ВІІДЬТЪ пра-
чину этого явленія въ томъ, что солонцоватость почвы д йствуетъ 
весьма неблагоиріятно на ростъ древесныхъ породъ, а такв какъ 
придн провскіе у зды весьма богатн солонцамп, то это и служитъ 
препятствіемъ дла существованіа л са въ такихъ м стностяхъ. Пред-
ставивпіп зат иъ характерпсгику л саыхъ суглпнковъ пъ отношеніп 
строенія, иощности, содержавія і'умуса а указавша области вхъ рас-
пространеніе, авторъ зам чаетъ, что вн швимъ аразвакомъ арисут-
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ствія л сныхъ иочвъ можетъ служить отсутствіе на иихъ кургановъ,, 
которыхъ такъ много въ черноземной стенп. 

На оппсаніи иятой групиы песковь—авторъ останавлинаетса 
очень кратко. 

Почвы этого тпиа, ночтн не пригодныя для культуры, мредстав-
ляютъ зачастую дюнные холмы. Въ р дкихъ случаяхъ он являютса 
въ внд рыхлыхъ, св тлыхъ, с роватыхъ, но не летучихъ песковъ. 

Заканчивая обзоръ растительно-наземныхъ почвъ полтавской 
губерніи, авторъ даетъ въ таблпц цифровыя данвыя относительнсь 
мощности и колпчества перегноя, а также указанія на характеръ 
подиочвы; выводя зат мъ средніяцля каждаго тииа губерніи, онъ полу-
чаетъ сл дующія велпчпны: 

мощность іумусъ 

Чернозеиъ влато S'S" (100) 5,460/о (ЮО) 
Чернозеыъ полог, скл 2'9" (75) 3,93 (71,9) 
Л состепиые суглинкп 2,9" (75) 3,77 (69) 

Л сные суглинки 2'5"(65,9) 2,77 (50,7) 
Пески 4 " - 5 " (10) 0,44 (8) 

Ко второыу классу почпъ—сухопутно-болотнымъ—авторъ от-
носитътакъ называеиые солонцы, довольно расаространенные въ под-
тавскоп губерніи и нріуроченные преимущественно къ наибол е понп-
женнымъ у здамъ губерніи. Авторъ иолагаетъ, что такое распростра-
неніе этихъ почвъ объясняется т мъ обстоятельствонъ, что въ эти 
ыменно ы стности должны выноситься изъ вышелсжащихъ почвъ 
и породъ легко растворпмыя солп, каковы хлористыа, углекислыя, 
с рнокислыя и др. Такъ какъ однако и высокіе у зды ны ютъ ы. с-
таыи замкнутыя котловины u яизины, пзъ которыхъ затрудненъ вы-
ходъ для стекающихх водъ, то и зд сь нужно ожидать присутствія 
солонцовъ, что и наблюдается на саыомъ д л , Въ ириводимой ав-
торомъ таблиц воказывается, что въ м стностяхъ съ высотой въ 
въ 60—69 с. солонцы уже встр чаются въ зеачительнолъ количеств , 
наибольшее-же число ихъ падаетъ на м стности съ абсолютной вы-
сотой 40—59 с. 

Среди полтавскпхъ солонцовъ несомн нно главную роль пграютъ 
солонцы вторыхъ террасъ Дн пра, Сулы, Іісела и Ворсклы (тиіш-
ческіе солонцы). Меиьшая площадь ириходится на долю солонцовъ,, 
заннмающихъ іюниженные участки чернозеынаго плато и, наконецъ, 
самыя незначителышя иространства заняты солонцаи» на сраврп-
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тельио нониженныхъ частяхъ р чныхъ поймъ. На иочвенной карт 
губерніи нанесенылишь наибол е типичные солонцы; объ остальныхь 
упоиинается въ описаніп отд льныхъ у здовъ. 

По мн нію автора солонцоватые черноземы могутъ считаться 
первой стадіей образованія солонца. Весеннія воды, вымывая ивъ 
сос днихъ высотъ легко растворимыя солп, перейосятъ ихъ въ кот-
ловины, гд вода заставвается, проязводя н которое заболачиваніе 
м стпости и, во испареніи и просачивавіи, оставляетъ на иоверх-
ности небольшую корку, скор е даже налетъ солеи въ см си съ мел-
кимъ кварцевымъ пескомъ. Вовлажномъ состоявіи такіе солонцоватые 
чериозеиы не отличаются отъ обыкновеннаго горового чернозема, B7 
сухомъ-ж они хараитернзуются чрезвычайной плотностью, бол е тем-
нымъ, иногда даже сизовато-чернымъ цв томъ. 

Тииичные содонцы вторыхъ террасъ представляютъ в роятно 
конечное изи неніе черноземныхъ почвъ подъ вліяніемъ временаго 
заболачиванія и обогащенія легко разстворпмыми солями. Эти солон-
цы г. Безпалый, детально изсл довавшій л вые берега Сулы и Вор-
склы, разд ляетъ на два тииа; 1) солонцы сухихъ котловинокъ, раз-
бросанные ио общей солончаковой нпзин и 2) злостные солонцы бе-
реговъ соленыхъ озеръ. 

Давгаи зат мъ характеристоку солонцовъ, въ отношеніи стро-
еаія, содержанія гумуса п мощности, авторъ вкратц рнзсматрнваетъ 
отд льные районы ихъ по у здамъ. 

Болотныя почвы въ полтавской губерніи залегаютъ почтп ис-
ключительно по р чнымъ иоймамъ, п только въ п которыхъ у здахъ 
иопадаются небольшія пространства и на степи вблизи солонцовъ. 

Болотныя почвы р чвыхъ воймъ обыквовенн ; нм ютъ харак-
теръ ыокрыхъ, а вногда и иолуобсохшпхъ торфяяикоі ь. 

Почвы аллювіалъныя, составляющія посл дній классъ, представ-
ляютъ собою почти всключпгельно ПОЧБЫ р чныхъ долинъ u балокъ. 
Въ впду разнообразія признаковъ этпхъ наносныхъ иочвъ авторъ 
описываетъ ихъ habitus u свойства отд льно no м стыостямъ арвчеиъ 
оказывается, что эти почвы являются то тяжелымн, то легкимн, то 
бол е глпнистыии, то песчанистыми, навесевнымн д ятельностью 
то атмосферныхъ, то р чныхъ водъ. 

Въ вятоп глав , врвнадлежащей тому же автору, что и предъ-
ицущая, разсматривается *химическій составъ растительно-наземныосъ 
почвъ и солонцо ъ полтавской губернги>. И въ этой глав главное 
вниманіе обращено на характеристпку самаго важнаго тпаа ночвъ— 
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горовыхъ черноземовъ, дла которыхъ им ется 18 иолныхъ аналнзовъ, 

произведенныхъ преиыущественно ». Шешуковымъ по тоиу-же плану, 

какой былъ принятъ ири пзсл дованіи нижегородскихъ почвъ. Раз-

мотр ніе данныхъ этііхъ анализовъ заставляетъ автора разбить горо-

вые черноземы на трп грушіы—глішистыхъ, сугліініісты.хъ u супе-

счаныхъ. Соиоставввши зат иъ химическій составъ этихъ почвъ съ 

абсолютиой высотой ы стиостіі, авторъ снова находитъ, что иочвы, 

наибол е богатыя иитательнымо веществами лежатъ въ наибол е 

высокнхъ у здахъ, б дн йшіе-же черноземы иріурочены къ ионижен-

ныыъ у здамъ. 

Въ дальн йшемъ изложеніи авторъ врііводитъ аиализы и раз-

сматриваетъ хішическіа свойства: чериоземовъ ІІОЛОГІІХЪ склоновъ, 

л состепныхъ суглпиковъ, л сныхъ суглинковъ, иесковъ, солонцовъ и 

солонцоватыхъ черноземовъ, сводя зат иъ въ общен таблпц данныя 

о важи йшнхъ составныхъ частяхъ растительно-наземныхъ иочвь. 

Вторая часть главы иосвящена <общимъ зам чаиіяиъ о хиии-

ческомъ характер растителыш-наземныхъ иочвъ иолтавской губ.> 

нрц чемъ разсматриваются среднія неличчны для различныхъ момен-

товъ ішлтавскііхъ иочвъ. 

Въ общемъ иолтавскія іючвы ио сравненію съ нішегородскпми 

являются бол е супесчаными, и ыаксамуыъ глиііы въ нихъ дости-

гаетъ лишь 28,440/о, тогда какъ въ нижегородскнхъ онъ доходятъ 

ДО 4 0 % . 

Разлпчные тииы растительно-наземныхъ иочв̂ ь вз отношеніи 

содержанія глины, иеску, гумуса, цеолитовъ, а также иоглотительиой 

сиособности иредставляютъ сл дующія данныя. 

Черноземъ плато. . . 

Долпннып чернозеиъ . 

Переходные суглинки. 

Л сные суглинки. . . 

Пески 

ілини 
. 100 

. 69 

. 82 

. 73 

. И 

песокъ 
100 

113 

— 

112 

138 

іумусъ 
100 

65 

63 

47 

6 

цеолиты 
100 

64 

62 

57 

13 

ПОІЛ. СІ 

27,4 

21,6 

— 

18,6 

2,25 

Изъ чего ыожно заключить, что лучшнми иочвами являются го-

ровые черноземы, второе ы сто иринадлежитъ долиннымъ, за ними-

стоятъ л состеиные суглпнки, зат мъ л сные суглинки и наконецъ 

пески. Подобное отношеніе ыожетъ быгь выведено для такой болыпей 

іілощади, какъ полтавская губернія, если брать для каждаго почвен-

наго тииа н сколько образцовъ изъ различныхъ м стъ губерніи и 
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сравнивать среднія величины. Въ виду того однако, что для ц лей 

губернскаго земства эти средніа, бол е вли мен е отвлеченныя, ве-

личины неіюдходящп, авторъ разбиваетъ вс почвы губерніи, по ихъ 

естественной иравосііособности, на 11 классовъ, которые въ то же 

время, по ын нію автора, им ютъ и изв стное оц ночное значеніе. 

Такиип классами являются: 

I. Горовои черноземъ 1-й полосы, 

II. Горовой черноземъ 2-й и долиннын 1-й иолосы. 

Ш. Переходные суглинки 1-й полосы. 

IV. Горовой черноземъ 3-н іюлосы. 

V. Л сиые суглинки 1-й полосы. 

VI. Долянный чернозеиъ 2-й полосы. 

VII. Долинный черноземъ 3-й полосы и переходные суглинки 

2-н полосы. 

Ш. Л сные суглинки 2-й полосьг. 

IX. Переходные суглинкп переяслав. у зла. 

X. Солонцы. 

XI. Пески. 

Въ приложепнон таблпц для каждаго класеа за иеключеніемъ 

ІП и X показаны важв йшія составныя части почвъ. 

Въ VI глав г. Адамовъ разсматрпваетъ <механиче,скій составъ 

и физгіческія с ойства пич ъ полтавской іг/берніш. 

Указавшп на значеніе для иравпльной оц нки плодородія почвъ 

знаніа ихъ фпзическихъ свойствъ, авторъ р^зсматриваетъ ирежде всего 

ихъ строеніе. Оно опред ляется относительнымъ соцнржаніемъ въ 

почв иреиыущественно двухъ элементовъ: минеральныхъ частацъ, 

величипа зеренъ которыхъ пе иревосходптъ 0,01 ми. (пла) и такихъ, 

величина зеренъ которыхъ равна отъ 0,01 до 2 ми. (песокъ). 

Приводя зат мъ механическіе анализы горовыхъ черноземовъ, 

позволяющіе опред лить въ нихъ отиосительное содержаніе указан-

ныхъ элеыентовъ, авторъ также разд ляетъ этп почвы на 3 подгруипы— 

глинистыхъ, суглинисгыхъ и оуиесчаныхъ, ири челъ и зд сь ирово-

дится та мысль, что иричины разнохарактерности горовыхъ чернозе-

мовъ всец ло лежатъ въ выоот м стности и связанныхъ еъ нею 

геологическпхъ особенностяхъ страны :1). 

1) Сраввивая таблпцы глввастнхъ, суглиицстихъ и супесчаныхъ чсрвоземоіп, 

лриводиныя гг. ГЛИВЕОВ в Адамовымъ (стр. 266, 267 в 309), мояно уб диться, 

что ииогда одвв н т же червозеиы авіаются въ роів то глвнистнхъ, то суглвви-
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Дал е г. Адамовъ разсматриваетъ отиошеніе этахъ 3-хъ под-
групиъ къ вод , характеризуя ихъ влагаемкость, капялярность, водо-
ироиускающую способность, гигроскоиичность іі пспаряемость, а так-
же ихъ ііоглотптельиую способность. Такимъ же изсл дованіемъ иод-
вергались образцы и другихъ аочвенныхъ тпповъ—л сныхъ суглнн-
ковъ, суиесей, кварценыхъ песковъ н солоицовъ. 

Крои того для н которыхъ образцовъ разлпчиыхъ тииовъ 
почвъ ириведены данныя относнтельно уд льнаго в са п объеыа, со-
протнвленія раздавлнванію u отцошенія къ теплот . 

Въ заключеніе авторъ даетъ общую характеристику каждаго изъ 
разобранныхъ тииовъ почвъ съ точки зр нія строеиія u физнческихъ 
свойствъ. Для ирим ра мы прнведеыъ зд сь ха^актеристику »ли«и-
стаю чермозеліа плато, представляющаго, говоритъ авторъ, почву 
тяжелую для обработки, быстро наиитывающуюся каиельно-жидкой 
водой п быстро высыхающую съ поверхности. Им я сравнптедьно 
хорошую водоемкость,—среднюю водоироводимость, онъ ножетъ за-
держать значнтельное количество воды, но не надолго; наконецъ, 
занимая ііервое м сто ио поглотительной сиособиостн къ аыміаку 
(32, 47о), этн черноземы еще сохраниди сиособность къ восиріятіго 
пптательныхъ элеиентоиъ для растеній u равном рному распред -
ленію ихъ. Сл довательно, дайте такой почв лишь иодобающую 
обработку, дайте ей достаточное коліічество влаги, п вы іюлучите 
высоцо-культурную, десятерицею вознаграждающую трудъ, землю. 

Въ тоыъ же род даны хараЕтеристики и для остальиыхъ 
тииовъ. 

Въ конц главы приложено графпческое нзображеніе іюгло-
тительной соособности, содержанія гумуса u цеолцгиой части, а так-
же физицо-мехааическпхъ свойствъ почвь нолтавской губерніп. 

Въ ІІ глав г. Барановскій представилъ <очеркъ климата 
полтавской губерніиъ. Для этого ему иослужили данныя 5 метеоро-
логическихъ станцій, на которыхъ велись бол е ІІЛП ыен е иродолжи-
телышя наблюденія. Такія станціи находятся вь Полтав , Кусто-

стыхъ, то иуиесчаішхъ, а вы нно; ч рио;і мц Берестовки и Шадіевки г. Адаиовъ 

лрвчислаеть ЕЪ глвиистыиъ, г. Г.іиика і:ъ суглаывгтыиъ, черцпзенъ Голотовщты 

. Ад.иіоиъ счіпаетъ за суглииццтый, г. Глиика за суііесіаиый, ч рноз иъ Фило-

новщины г. Адаиовъ относитъ къ супанистымъ, г. Глиака къ глииисіымъ. Въ внду 

uasuaro значеиіа, какое придаюіъ оба автора этиміі треиъ подфуііиамь, уЕазываа 

напр. на свлзь и&ъ распростраиеніа съ выізотии МІІ •.ІПОІГИ, нодцбцая веопред л и-

вость едва іа доиустаыа. 
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•лов , Кременчуг , Згуровк н Ромнахъ. Авторъ ириводитъ описаніе 
ихъ и таблицы сд ланныхъ ваблюденій, а зат мъ даетъ общіе вы-
воды относительно теипературы, влажностн, облачности, осадковъ, 
давленія воздуха и в тровъ полтавской губерніи, пзъ которыхъ мы 
ариводимъ зд сь главн йшіе, 

Средная годовая темцература вс хъ станцій повыпіается по 
м р убываніа шііроты, Саиыиъ теплымъ м сяцеиъ является іюль, 
саыымъ холодныыъ январь. Наивысшая Ерайняя температура достн-
гаетъ 38°, 2 ц. въ іюл (Полтава), нпзшая—31° 2 ц. въ феврал 
(Кустолово). 

Влажность, какъ годовая средняя, такъ и средняя влажиость 
растительнаго веріода въ с верной станціи Згуровк больше, ч иъ 
въ Кремснчуг и Полтав . Мнцимумъ влажности падаетъ на иай, 
максиыумъ на ноябрь п декабрь. Облачность напболыпая въ холодное 
время года. 

Среднее годовое количество осадковъ около 470 мм. Саиое дожд-
ливое время—л то, саиое с)хое~зима. 

Годовой хо^ъ давленія воздуха выражается навбольшимъ дав-
леніемъ въ декабр , наименыпимъ—въ іюн , вообще, бол е высокимъ 
давленіеиъ зимою, ч мъ л тоиъ. 

Накоиецъ относптельно в тровъ вадао изъ приводішыхъ таб-
лпцъ, что знмою въ губерніи господствуютъ с веро-восточные в тры, 
весною-юго-восточные, л толъ с веро-заиадные и за ниии юго-запад-
ные, осснью—юго-замадные. Преобладающее направленіе в тра въ 
году с веро и юго-западное, 

<Ботаниісо-геоірафическій очеркъ полтавской губерніи>, состав-
лающій VIII главу, принадлежіітъ ироф. Красаову. 

Разс^отр вши предшествовавшіе труды по ызсл доваиію полтав-
•ской флоры н ихъ недостаточность для ц лей характеристики расти-
тельности и ея отношеній къ почвамъ края, авторъ объясняетъ, что, 
ариступая къ свопыъ изсл дованіямъ, онъ нм лъ въ виду дать харак-
теристику одного пзъ т хъ почвообразователеи, различноп д ятель-
востью котораго вызвано было, до пзв стной стеиени, несходство въ 
почвенномъ характер разлпчныхъ частен губерніи, такъ какъ нор-
мальныя растптельно-наземныя иочвьг полтавской губериіи суть, бол е 
лли ыен е, иролукты д ятельности гакпхъ ботанико-географическихъ 
элементовъ,—такпхъ «растительныхъ формація>, какъ лгьсъ, степь, 
лугъ, болото, борь, пойма ц дюнная флора. 
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Такъ Еавъ важн йшпми лочвенішми тііііами губервіп было 

почвы стеией и л совъ, то главное внимаяіе автора было устремлено 

на нпхъ. Мен е важіше дла оц нки почвъ элеиенты, —ноемные луга,. 

пески, болота стоялп на второмъ план . 

Насъ интересовалъ вопросъ, говоритъ авторъ, какова раститель-

ность степи иоложпмъ Константиноградскаго у зда. Эта степная 

флора—того же лн оиа состава, что u у стеией у зда ирплуцкаго? ІЕСТЬ^ 

лп разлвчіе въ харавтер степей, стоитъ-ли оно въ свази съ изм -

неніеиъ почвенннаго характера и есть-ли, вообще, какаа нибудь за-

конность въ этихъ изм неніяхъ, если они наблюдаются? 

Прп изсл дованіяхъ былъ лринатъ сл дующій ыетодъ. Въ из-

бранной ы стности отыскивались пуакты, гд првродная раститель-

ность ваиыеы е вскажена челов комъ. Ова бралась за тшіъ. Звая 

составъ такой стеип, л са или луга, авторъ, врере зжая съ м ста на 

м сто, оты чалъ вс мал пшія изм вевія вь характер формацій и 

старался воды твть связь этяхъ отклонеаій съ изы невіямв въ рель-

еф страны, вочв п другвхъ окружающихъ условіяхъ. 

Авторъ различаетъ въ волтавской губервіи сл дующія ассоці-

аціи растеній. 

I. Черноземвую врерію влв гравявистую стеиь, точво совпада-

ющую съ областямп развитія чериоземпыхъ почвъ. 

П. Шііроколнственные л са, тивичао развитые тольао на 

с рыхъ л сныхъ суглинкахъ, во также кое-гд сіюрадвчески рас-

кпдавные по старымъ поймамъ и, какъ исключеніе, во стеииымъ балкамъ, 

III. Суходольный лугъ, развитой на с рыхъ л свыхъ земляхъ, 

на старыхъ пойыахъ п такъ вазываемыхъ степныхъ вороикахъ влн 

баклушахъ. 

IV". Хвойные л са в флору дюнвыхъ песковъ, взавмно см вяю-

щіяся формаціп, пріурочеивыя, исключительао, къ разлвчаымъ ти-

памъ весчавыхъ вочвъ, 

V. Луговую флору съ ея отт нками —влажаымъ лугамъ, левадою, 

флорою стоячвхъ пли ыедлевво текущвхъ водъ, береговыхъ весковъ 

п грввъ; связапвую съ областью залпввыхъ луговъ или времевво 

заболачивающвхся м стъ. 

VI. Геветпчески съ вею связааъ, но р зко, во ва швему виду 

вкд ляется твиъ обогащеааыхъ солями вочвъ в связанныхъ съ ними 

форыацін влажаго в сухого веріодическихъ солоацовъ. 

VII. Отд льво стоатъ госводствующій, создаввый челов коігь 

типъ раствтельности культурвыхъ волеи, толокъ и бурьяновъ. 
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Зат мъ авторъ подробно оппсываетъ этп ііссоціацііі п въ конц 

статыі іірнводцтъ списки растеній отд дьныхъ ассоціацій, а такжз 

общій сппсокъ растеній полтавской губерыін. 

П. А. 
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