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(а р а в а св а Ё' А. 1ундровь:е поввьп €еверной якутии.
Ра6ота посвящена ?ене31!сц ц 2еоерафцц почв неш3!ценной цастц тцноровой

эонь| _ прцморской н!]эленностц 9кутцц |1 новосцб|рскц'| островам.
!,ается о6эор лцтерат!рь. в аспек1е ра3вцтця основнь'х пре0ставленшЁ о

т9н0ровом елеево'| почвоо6разованшш. 17о0робно освещень! условця почвоо6ра-
3ованця нссле0ованной террш7орац, основнь!е 3оконо]1ерност|! распре0елення
лан0шафтов, цх краткое опнсанце, елавнь|е нертьг, ееоерафш!1 почв в пре0елах
0вух тцн0ровьсх поаэон (тцп11чной ц арктцческой) северной якц7цц. |7ршооёшт-
ся по0робная еенетцческая характернстцка овцх 6еоцщ1]х по0зональньох поётц-
пов поцв тун0ровой зоньэ северной як!1тцц. Расематрнвается влцянце крцо?ен-
ных процессов на свойства понв. !'ат;,о обобщенное опцс('нце тцпа тцн0ровьсх
елеевь!х почв в еео по0зонально-фацнально1,|. в('рьцров('ннш, пре0лаеаются пцтт*
с е ль с кохо3яйст в енно2о цсполь3о в ання т ер р цто р цц'
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пРвдисловив

Бастоящая ра6ота посвящена исследованию приро-
дь1 и почв малои3ученной террито'рии тундровой зонь1
восточной половиньт северной Акутип - 

ни3менности ни-
зовий ,[!еньт и индигирки и о-ва Больтпого .[|яховского
(Ёовосибирские острова). тундровая 3она до настояще-
го времени остается одной и3 наименее и3учен|]ь!х з'он'
особенно в отно1пении почв. 6уровьтй климат тундровьтх
областей в сочетании с низким естественнь1м плодороди-
ем почв обусловили трудности их освоения для земледе-
лия. Фднако научнь]й интерес к природе этой 3онь1, к
тундровому почвообра3ованию в условиях специфическо-
го сочетания природнь1х факторов был всегда достаточно
вь1сок. Б послевоеннь|е годьт интерес к и3учению приро-
дь| севернь]х территорий 3начительно во3рос. Фткрьттие
ряда ценнь]х месторо>кдений поле3нь|х ископаемь]х' пос-
тоянное функционирование €еверного .&1орского пути,
приток населения' увеличение )килищного' доро>кного и
другого строительства потребовали всестороннего иссле-
дования природь! тундровь]х территорий' в том числе и
почво_грунтов' как. основь| для строительнь1х и во3_
можнь1х сельскохо3яйственнь1х мер,оприятий.

Б ||очвенном институте им. Б' Б. Аокучаева систе-
матическое и3учение почв крайнего севера началось в
связи с ра6отами по составлению почвеннь|х карт и о6-
щему учету земельнь1х ресурсов. 1,1н'и,циатоРФт*{ разра_
ботки этой темь[ и ее руководителем до насто,ящего вре-
[1ени является в. Ё. 14ванова.

Автором настоящей работь1 в 1956-1957 гг. бьтли
проведень1 экспедиционнь1е исследования' посвященнь]е
!13учению Ряда районов тундрь| северной Акутии-н|1-
зовьям ./1еньт тт }4ндттгирктт и о-ву Больш-тому ./|яховскому.
в основу работьт поло}кеньт ре3ультать1 исследований'
п|р,оведен}1ьтх на 1но-Андигирской ни3менн,ост|! и у'ка-
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3ан:ном острове. Бьтли использовань1 так}ке дапные по
почвам низовий .[1еньт. Б результате этих работ получе-
нь| материаль1 по 11очвенному покрову наиболее ко'нти-
нентальнь]х тундр 3ем'ного 1пара' ранее не исследован-
ньтх. Бьтяснилось, что в этой части тундровой зоньт свой-
ства почв и закономерности распространения почв спе-
цифинньл, 3начительно отличаются от таковь1х для изу-
чав1пихся ранее почв западнь:х частей тундровой 3онь|.
.[,анньте о почвах наиболее континентальнь|х тундр зна-
чительно дополнили и рас1ширили 'на1пи представления
о тундровом понвообразовании.

в настоящей работе подробно описань| тундровь!е
глеевь1е почвь1 и процессьт, их формирующие. Больтшое
внимание уделено динамическому состоянию тундровь1х
почв и ландтпафтов' свя3а|нному с проявлением криоген-
нь|х процессов в деятельном слое. Рассматриваются мно-
гообразньте формьт тундрового глеевого поивообразова-
ния на основании всех имеющихся в настоящее время
материалов по тундровь]м почвам. |[оказаньт те новь1е
научнь1е представления' которьте возникли в ре3ультате
изучения почв якутских 14 чукотских тундр. Автор поль_
зуется случаем вь1разить глубокую благодарность руко_
водителю и организатору работ по тундровь1м поч-
вам - Б. н. [4вановой, 1оварищу по тундровь1м экспе-
дициям и обработке привезенного материала Б. Ф. 1ар-
гульяну' а так>ке заместителю начальника 1иксинско-
го морского порта м. м. 1русову, без'отказно обеспечи-
вав1шему нас транспортом для проведения полевь!х мар-
[прутов.

основнь|в пРвдстАвлвния
о сущности тундРового глвввого
почвооБРА3овАния

в истории изучения тундрового понвообразования
мох('но в^ь]делить^три крупнь|х пер'иода. Б первый шер,и-од-с 1911 по 1925 г.-6ьлли получень] первь1е сведения
о почвах тундр, пока3ав11]ие ббльтпую специфику тун-
дрового понвообразования по сравнению с болёе й>кйьт_

у1л. 9оч1у1 (€уканев, 1911;-1анфильев, 1911; !,раниць1н'
1914' 1916; [ригорьев, |925а,6|'

Бторой период- с 1932 по 1939 г.-характеризовал-
ся относительно систематическим и3учением почв ра3_
лтьтх частей-тундровой 3оньт' в результате которого полу-
чен разнообразньтй материал о тундровь|х почвах' поло-
>кенньтй в основу представлений о6 особенностях вь|вет.
рива11ия и почвообразования в тундровой 3оне
([^ородков-, _ |932а, б, 1939; .||иверовский,- |934, 1937,
1939а, 6; Аванова и ||ольтнцева, 1986; |4ванова и 1(опо_
сов' 1937). Б третий период-с |952 г. по настоящее
время - бьтли сформулировань| представления о сущ-
ности тундрового глеевого понвообразования' почвь| тун-
дрового гдеевого типа введеньт в общую систематику и
классификацию почв €€€Р (йванова, 1956). Б то">ке
время велись дальнейтпие исследования генетической
сущности тундрового глеевого поввообразования' осве_
щеннью в_-Р!д9 работ региональ1{ого характера ((рей_
да, 1958,-^1!^62;-!а_ргульян, 1959, 1963; (аравае}а й }ар_
гульян' 1960, 1963; !!1'ихайлов, 1960; йванова, 1962; (!-
раваева' 1963; йгнатенко' 1963, и др.).

6 первьтх 1пагов изучения тундровь]х глеевь1х почв
слох(илось представление о тундровой почвенной зоне



как зоне преобладания глеевь]х процессов и специфи'
ческого почво'обра3ования' которое на3ь1валось ра3нь1-
ш1и исследователями по-разному: особь|м полуболотнь1м
(!ра::иць:н, 1914), глеево-болотнь!м в своеобразном
тундровом преломлении (.[|.иверовский, 1934) ' тундро_
вым глеевьтм (}}4ванова, 1956). Б то )ке время-некото^р^ь^1е

исследователи вследза Б. Ё. |ородковь:м (1932а, б, 1939)

рассматривали тундру как часть тае>кной зонь1 и веду-
щим неспецифинеским тундровь|м процессом считалч_ос-
лабленное подзолообразов{ние (Ратманов, 1930; Ава-
нов' 1931). Б настоящее время в €€€Р этот в3гляд не

развивается. 3а рубех<ом сторонником взглядов Б. Ё. |о_

родкова являются американский почвовед 1едроу и др.
|1о характеру вь1ветру1ъания т'ундровая 3она принад-

ле)кит к холодному гумидному типу с интенсивньтм фи-
3ическим и 3амедленнь1м химическим вь1ветриванием
(Б1апс[, 6!евес[е, (ееве, 1930; 

-Б1апс[, 
&!-е5^ег'- 1т!95_

йпзеп, 192&; 3амятненский, 1933; 1аргульян, 1959; 1963).
Формирующиеся на и3вер>кеннь1х породах про:
дукть1 вьтветривания отличаются обломочностью' кислой
реакци'ей, ненась1щенностью' обогащеньт'орга'ничееким
веществом и РэФз и в целом обнару>кивают больплое
сходство с продуктами вь1ветривания и прим|{тивнь_1щ_и

почвами лесотундровой и тае>кной зон (1аргульян, 1959,
1963). |1онвь:, формируюшиеся на подобном щебнистом
и легком по механическому составу субстрате, значи-
тельно отличаются от почв, ра3вить1х на мелкоземисть1х
суглинисть]х отло)кениях' что отмечалось всеми исследо-
вателями тундровой зоньт (!,раницьтн, 1916; [ородков
и Ё{еуструеБ, 19:3; [ородков, |932а, б, 1939, и др.). ||оч'
вь] на легких породах обьтчно не оглеег1ь1 и имеют при-
3наки слабого оподзоливания' степень которого умень-
1пается с юга на север ([раницьтн, 1916) и с 3аг1ада на
восток тундровой 3онь1 (|ригорьев, 1925а; |орол-
ков, 1939). 3 ка>кдом данном месте обнару>киваются об-
ратная зависимость степе:ни опод3оливания от степени
оглеения ([ородков, 19326:.[|иверовский, 1934) и свя3ь
опод3оливания с микрорельефом (|ригорьев, |925а;
[ородков, 1932а; 14ванова, 1962).

Ёа суглинках тундровой зоньт повсеместно развить1е
глеевь1е процессьт формируют ]1очвь|, существенно отли-
чающиеся по морфологии и свойствам от почв на лег-
ких породах. 3ти почвь1 переувлах{нень1 и оглееньт б6ль-
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1шую часть теплого периода (€уканев, 1911; Арани-
цьтн, 1916; .[[иверовский, 1934). Б верхней части профиля
формируется поверхностно-тиксотропньтй го'ризонт. Ана-
эробиоз периодически сменяется аэрацией и окислением
(|'ородков, 1932а) ' Бодопроницаемость глеевь1х почв
ничто}кна. Б бездо>кднь]е периодь1 и при промер3ании
нисходящие токи почвен'нь|х растворов сменяются восхо_
дящими (Араницьтн, 1914; [ригорьев, 1925а, и др.).
|1одобньте особенности водного' рех{има приводят к за-
медлент{ому удалению подви>кнь1х продуктов почвооб-
разования из почвенной толщи, относительно небольтшой
ее вь1щелоченности и сла6ой дифференцирован:ности.
Фглеение, слабьте поро3ность и аэрированпость со3да-
ют неблагоприятньтй воздутпньтй ре>ким и обуеловли-
вают плохие физинеские свойства почвь1 ((ьтплен-
ки'н, 1937). Бследствие постоянного переувлах(нения
почв их термический ре>ким отличается суровостъю; на
больтшей части территории тундровой 3онь1 это приводит
к появлению в почвенном профиле длительной сезонной
ил|4 многолетней мерзлотьт, усугубляющей переувла)к-
нение и являющейся водоупором для почвеннь1х раство-
ров. Б тепльтй период прогреваются только поверхност-
ньте горизонть1 почв и на6людается ре3ко,е падение тем-
ператур по профилю (|ородков, 1932а; .[[иверов-
ский, 1934; [ьтпленктлн, 1937).

Фглеение, низкие тем,пературьт и краткость теплого
период,а обусловливают слабьтй приро'ст орга;нттнеской
массь| и 3амедленнь1е темпь1 ее ра3ло}кения (1'ородков,
1932а: 1939; .]_!иверовский, 1934). Бсе исследователи от-
мечал1{ грубогумусность орг'аногенньтх г0р],1зо;нтов тунд-
ровьтх глеевь1х по,чв наряду с глубоким пропить1ва,нием
почвенного профиля вь1сокоди'спероньтми тмусовь|ми
'соедицен1иями (.[1иверовский, 1934; 14ванова и (о'по,сов,
1937; (рейда, 1962). Б то )ке время некоторь1е 1,13 них
сч1итали' нто торфон81{@]|{./1'8Ё[{€ не характер}1о для пла-
|корнь1х тундровь1х почв. 3то 'свя3ьтвалось с двумя при-
чинами: слабь!м приростом орга1ниче'ской массьт ,и пРе.п_
полох{ительно _ с постоянньтм обновлением поверхно,сти
тундрь1 мерзлотньтми процессами. Б тундр'овом поч'вооб_
разо'вании ведущая 1роль всегда отводилась мерзлот1ньтм
пр'оцес,сам. Больп:инство исследователей видело про,яв-
.г[ение этих процессов в восходящих термокапиллярнь|х
токах почвенного раствора' постоянном перемешивани1{



)кидкой фа3ьт пон,в (7]ранишьтн, 1914, 1916; [ригорьев'
|952а;.[|иверовский, 1934, 1939а)' а во3мо)кно' и почвен-
ной массьт (|,1ванова и |1оль:нцева, 1936; Аванова и 1(о-
по|оов' 1937). Ёекоторьте авторь1 отмечали ,роль мер.зло-
ть1 как водоупо'ра и, в,о3мо}(но' ко'нденсатора влаги
(|'ородков, 1939; 1-1,ьтпленкин, 1946)' мерзлотную нару-
1пенно'сть профиля 1и другое- мно,гообразное' прямое |тли
ко,с1ве}пное влияние мор3лотньтх процес|сов. Б. Ё. |орол_
ков (1932а, 1939) считал' что р!оль мерзлотьт 'в почвооб-
ра3ова'нии более ограничена' чт|о мерзлота ока3ь1'вает
глав,нь1м'образом механическое воздействие (обусловли-
вая мерзлотно,е растрескивание и ,связанвую с'ним дену-
дацию деятельного слоя) , но и этот а1вто'р поз)ке (1956,
1956) полнеркивал ва>кность для почвообразования во,с_
ходяших термокапиллярньтх токов п1р1и про,мерзании.

}4ерзлоттньте проце'ось| в тундровь1х почвах обьтчно
свя3ьтвались с характером микр'орельефа, спо,собамтт его
образования и эволюцией. !,ля суглинисть1х грунтов тунд-
ровой 3онь1 описано несколько типов микрорельефа
(Ара:ниць:н, 1914; [ригорьев, |926а; .[1иверо,в'ский, 1934;
йва;нова и |{ольтнцева, 1936). Больтпинств'о исс/!ецо|вате-
лей пр,идер)кива.цо'сь {в3гл'яда о мно}кеств'енности спо'со-
бов образования тех или иньтх форм микрорельефа в за-
висимости от конкретной обстановки. Фтмечено, что гео_
графинеские закономерности распространен|.1я форм мик-
рорельефа в пределах тундровой зонь1 зависят от изме-
нения 6иоклиматических условий и свойств грунтов
(!раницьтн, 1914; [ригорьев, 1925а; [ородко'в, 19з9, 1956,
195в). Б. Ё. йвановой (1962) вьтделено два крупньтх ге_
нетических типа тундрового микрорельефа, связаннь|х с

разнь1ми биоклиматическими условиями в пределах тунд-
ровой 3оньт: пучинно-бугорковьтй, наиболее распростра-
ненньтй в океанических и умеренно континентальнь1х
районах, и трещино-нанополигональньтй, приуроненньтй
к наиболее континентальнь1м районам тундровой зоньт.

1аким'образом, со,гласно,слох{ив1шимся прецставле-
ниям' тундр,о,вьтм глеевь1м почвам на суглинках свойс'г-
веннь1 следующие основнь1е признаки: оглеение в,сего
профиля с формиро,ванием поверхностно-глеевого тиксо-
тропно,го гори3онта; кислая, чаще - слабокислая реа'кция.
небольтлая ненась1щенность' грубогумусность и фульват-
ньтй характер гумуса, слабая (разная в разнь|х п,одзо-
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нах), нё всегда вь!рах{енная дифферен1иация минераль-
ной част'и по распределению ила и &э@з, боль1шая роль
мер3лот!{ь1х явлений в понвообразовании.

|1очвенно-географинеское подра3деление тундровой
зонь! на ||Ф,(,3@,ЁБт впервь1е ,бьтло тпрои3ведено }@. А. ,г{и_
веровским (1934), которьлй вь|делил четь1ре подзонь|: со_
л'ончаковато-полигональнь|х и структурнь]х почв (аркти_
ческая тундра)' глеевь1х пятни,сть!х понв (мохо,во_литпай_
никовая типичная тундра) , торфя:но-тлеевь1х пятнисть1х
и бугр.исть:х почв (ю>кная тундра) и торфяно-под3оли-
сто-глеевь]х почв (лесотундра).Б. Ё. [ороцков (1939)
пр,едлагал разделР1ть Арктику ,на две подзо1-ть1: полярн,о-
пусть11нного и тундрового почвообразования. Фбе подзо_
нь|' кроме того' подра3делялись им на два района: за-
цаднцй (до €еверной 3емл,и и |аймьтра) г востонньтй
(ло Беринг1о|ва пролива). €огласно <<|]очвел+,но-географи_
ческому районировацию €€€Р> (1962), полярньтй_ пояс
подра3деляется на две 3онь| - аркт'ичеоких почв и тунд_
ро1вь1х понв. [раница ме}кду ними примерно ,совпадает с
праницей геоботани,ческих 'под3он типичной и арктиче_
ской тундрь| (<<|еоботаническая карта ссср м-ба
1:4 000 000>. м.-л., 1956). 3она арктических почв ра3-
делена надве под3онь|: пусть1нно-арктических почв идер_
ново-арктических почв. и. с. }1ихайлов (1962) ме}1(ду
эт|тми под3онами вь1делил е|ше под3ону собственно арк_
тичеоких почв. Ёа фашии 3о1на арктических почв не под-
раздел0на. 3она тундр0вь1х почв вклю'чает две под3онь1:
тш{дровь1х глеевь1х понв (типичная тундра) и тундровьлх
глоевь1х опод3олен'пь1х почв (ю>кная тундра). 1(роме то-
го, в ней вь|делено четь|ре фации тундровйх почв: 1(оль-
ская, (анинско1п,ечорская, €еверо_€ибирская и 9укот_
ско-Анадьтрская. Анал,огичное подразде/ение субаркти_
ческой тундрь1 (типинной и ю>кной) :на фаций по ха-
цактеру физико-те^о-графинеских процеосо,в про1и3вел
А. А. [ригорьев (1956)._

1аким образо'м, согласно принятому в настоящее
время почвенно-географитескому и геоботаническому
п'одра3деле,1{ию полярного пояса' зонально-под3ольнь1е
границьт совпадают' но в ряде случаев имеют разноетаксо;номическое 3начение. 1ак, подзональньтй геобота-
;:ичеокий ;рубех< мех{ду типичной и арктической тундрой
г1о почвенно-ге,ографическому подра3делению является
3ФтЁ8.|1БЁБ!1!1. |]очвенная под3она пусть1нно_арктических
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почв с геоботанической точки 3рения раосматривается
как само'стоятельная зона полярнь1х пусть1нь'

}1ь: придер)ки|ваемся :]{ЁФ:|Ф зонального почвенно-гео_
графиче'ского ра3деления поляр11'ого пояса (1аргульян'
(араваева, 1964). Б :нем вь|деляются три зоньт: 3она цн-
др6вьтх кисль1х ненась]щеннь1х глеевь1х почв (на с_угли-

?й'",'* породах)' 'охвать1'вающая подзонь1 юх<ной-, ти-

пичной и частично арктической тундрьт (без ее наиболее

севернь1х наст'ей) ; 3она арктических 1{ась1щеннь|х сла_

боки'сльтх и нейт'ральньтх почв с локальнь1м п!роявле-

:тием слабого оглеения' охвать{|вающая'с'евернь1е терри-
тории геоботанттческой'подзонь1 а!]кти'че'ской тундрьт' лт

зона полярнь|х пусть1нь; 3она п'олярнопусть|ннь1х почв'

представленнь1х карбонатньтми (и солончаковать]ми)
о){{еле3:нег]нь1ми почво-пленками' вкл ючает пер1игляциаль_

нь1е терр!1тории,обширнь]х. современнь1х г1олярнь]" {'.-
й"й'"' (Ё.''{'р,'е районьт Анта_1эктидьт и [рет+лагтдии)'

Ёайи иослёдования тундро'вь1х почв охвать1вают в'се

под3о'нь{ тундрь1 восточной части северной $кути'и, т' е'',

по последнему. почвенно_географинескому разделению'
восточную час1ь €е,веро-€ибир'ской фашии 3онь| тундро_

вь1х почв }1 восточную окра|ину ю>кной части 3онь1 аркги,-

ческих почв. Б литературе почти не имеется сведении

о по1чвах и3ученнь1х йами райоц_чв:^кроме беглого упо-
минания Б._ н. [ороАковьтм (1939) неопод3оленности
почв на легких породах в дельте .[|'еньт' ,[,ля понв о'стро-

во'в (оте;тьного и Фалдеевского' располо)кеннь[х'€8Б€;Р_
,-*, "' 

6лизких по природнь1м условиям к северной 'да-
сти обследованного нами района' ,имеется несколько о'п}1-

санутй (|ородков, 1956; ^м1ихайлов,-1963)' |[очвь: плакор-

",'* 
м"|,оо6итанмй этих о'стро|во'в Б. Ё. |оролков назвал

аоктическ]'тми глеевь1ми, а А. €. }1ихайлов-дер'новь1ми

']'*'',ес*"ми. 
Б работе 1последнего автора дается пред_

ставление об изменении распределения почв по мере под-

нятия от низменной приливной полосьт до во3вь111]еннь|х

ра1вниннь|х местообитаний. ||еренисленнь|е даннь1е исчер_

пь1вают сведения о п,о1чвах исследова|]ного района и 6л'утз-

ких к (нему по природнь1м усл0виям территорий'

условия почвооБРА3овАния

РвльвФ и почвооБРАзующив поРодь1

Фоновной район на1ших и'сследований, располо>ке'нньтй
в северно::1 |кутип, у;а 1уно'Ау+диг;трокой н}13ш]енности'
г|!Ф1я:п1{Б?€т'ся по течен,ию 14ндигирки примерно от 70" до
71' 20' с. тп. (ло поберех(ья Босточ'но-€:и,би,рского моря).-
!,;ругой район охвать1вает окреспности полярнь1х с1'анци1!
(йгиляг :: [|1алаурова в ю>к'н'ой ча'сти о-ва Больтшого
,[!яховоко,го на ш.тй!:отах 73' 10'-73" 25'. |1о рло:виям
рельефа и слагающих пород 1но-Андиг\4рская ни3мен-
ность и Ёовосибирские острова' включающи'е этот остров'
очень сходнь1. Б ,начале четвертич1ного периода эта тер-
ритория пр'едставляла со,бой 'северную ча'сть п!атерика
Азиц вь1двинутую в мо,ре даль1пе современной ш-:иро'ть:

Ёовосибир1ских о1ст'ро,в0в' Б !,!{:$].[ т€ последующим неболь-
1пим тектоническим опуоканием единая суш:а бьтла ра_
зобщена и сформировались современнь1е онертания бе_

реговой линии материка и о1стровов.
Бся эта обптирная равнинная территор1ия сло)кена

мощн'ой толщей аллювиальнь1х отло)кений средне- и по3д-
неплейстоценового во3раста, представляющей в основ-
ном русловой, лайдовьтй и озерньтй аллювий (.[!авругпин,
1963) ' Фо,рмир,ование этих отло>кений происходило в ус_
ловиях сурово1го климата' близкого к современно'му, бе3
непосредственного влия;1ия ледниковь]х вод. Б пределах
9 но-йндигир ской ;Ё!|3 й €ЁЁ'Ф €1и вьцеляются'оовременнь]е
г:ойма и дел|та Андигирки и е'е притоков абсолютной вьт-

оотой от |-2 до в-10 л (3тюрин и др., 1957)' Фни сло_
}ке!|ьт современнь1м аллюв|ием:,слоистым}| п!есками' су-
песями' пелитами' але'вритами' в которь1х встр'ечаю'тся
др,евеспьте остатки и линзь1 тор,фа (.[|авруп:ин, 1963).
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Б большинстве случаев эти отло)|(ения мер3ль1е' с сф-
ременйьтми повторно-х(ильнь1ми льдами. А{естами на /из-
мен''}1ости'вь1деляются участки тпервой надпойменной/тер-
расьт, Андпгирки вьтсотой 12-15 .1''! над уровнем'' реки
(абоолютной вьтсотой окол'о 20 м),слох<ённьте аллФв,и,ем,
анало}ичнь:м оовременному. Ёад оовременн'ой поймой воз-
:8Б111] 3 }Ф1€{, Ф€18;1{1{Б1 поверхно сти,сильно р азмьттой лр евней
аллювиальной равнинь1 средне- и по3днеплейстоценового
.во3ра,ста (Федорцев, 193в). он'и |представлень! отдедь-
:ЁБ11\{ 1.1'пло сковер,1п|иннь1 м и хол м а ми и гряда м и а'б'солютно!]
вьтсотой от 15 до 60 л (местное на3вание <<едомьл>>) . Фстан-
ць| сло)кень1 алеврито|вь1ми отложениями едомской се-
рии_толщей (мопдностью до 35-40 л) о3ерно-аллю-
виальнь1х' озерно-болотнь1х и аллювиальнь1х осадков с
фауной крупнь1х млекопитающих и древеснь1ми остат-
кам|!, с включением мощнь|х повторно-)кильнь|х льдов
(.[1аврутпин' 1963). ]олща содер)кит 3начительное коли-
чество автохтонного торфа. Больтшая льдистость едом
стимулировала в про1т:лом и способствует в современнь:й
период проявлени1о интенсивного термокарста (!,осто-
валов' 1959), с чем свя3ано образование на древней ал-
лювиальной поверхности котловин - аласов.

Ёа ни3менности распространень1 эро3ионно-термо-
карстовь1е котдовинь1 

- 
алась1 верхнечетвертичного во3-

раста и современньле. }1х ра3мерь1 и глубина вре3а ра3-
личнь|. Алась: вь1полнень1 переотло)кеннь1ми алевритовь1-
\!и осадками древней аллювиа,/!ьной равнинь]' о3ер}1ь1ми и
собственно аласнь|ми льдосодер)кащими отлох{ениями'
часто с аллохтон}!ь!м торфом и крупнь1ми древеснь1ми
остатками.

|1ереходнь:й от низменности к горнь1м хребтам пояс
предгорий абсолютной вьтсотой 60-100 м, развптьтй ло
правому берегу Андигирки' представляет собой расчле-
}!енную' повь1|пающуюся к горам территорию' сло)кенную
кореннь1ми породами и перекрь|тую маломощнь1м покро_
вом плейстоценового аллювия.

6 юга ни3менность окаймляют горнь|е соору)кения'
отроги которь|х местами далеко вь]двинуть] на север.
3доль правого берега Андигиркп' !]очти до ее дельть1
г!ротягивается отрог (ондаковской возвь:тценности - ни3_
когорнь:й крях< Бонга_1ага (или Бурулгинский отрог' по(.А. Боллосовичу' 1930). 3то мезозойское складчатое
соорух{ение' сло)кенное юрскими сланцами и песчаника-
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м'и', с мягким 'грядово-увалисть|м рель'оф,ом, имеющее
абсолютньте вьтсотьт порядка 300-350 м (наиболее вь1-
сокая вер1шина 49\ м). 1( дельте |4ндигирки кря}к пони-
)кается до 100-150 л (<<€еверная Акутия>, 1960). Ёовей-
п|ие тектонические дви)кения проявились здесь в виде
разломов и излияний эффузивов преимущественно сред-
него и основного состава' перекрь1в|ших на 3начительнь|х
пространствах осадочньтй фундамент. Фнт; представлень!
базальтами' андезитами и другими породами' часто по-
ристой (мандельтштейновой) текстурь1 (Боллосовит, 1930).

1ерритория о-ва Больтпого ,[1яховского является
частью той >ке лревней (плейстошеновой) аллювиальной
равнинь|. Рельеф, а так)ке состав и стратигра,фия чет-
вертичньтх отлох<ений в общем сходнь| с таковьтмтт [но-
14ндигирской низменности. Фстров представляет собой
как бьт ча1пу с плоским дном и приподнятьтми краями.
Б пределах низменности его центральной части мох{но
вь1делить два о,сновньтх элемента рельефа (Романо,вский,
1958а, б): вьттянуть1е увальт и аласьт. }вальт имеют абсо-
лютную вьтсоту 20-25 л' представляют собой размьтть|е
останцьт Аревней аллювиальной равнинь1' аналоги едом
низовьев Андигирки. Фни слох(ень| в основном алеври-
тами с мощнь|ми >килами льда. ^&1ощность ледяньтх )кил
достигает 30-40 м и в целом лед резко преоблаАает по
объему над органо-минеральной породой.

Аласьт, или аль\' сло}кеньт такимт,1 }ке отло)кениями,
как |\ алась1 низовий Андигирки'

1(раевьте во3вьт1пенньте части острова с абсолютньтми
о'1'метками 20-25 л сло}кень| гранитами и гранодиори_
тами (интрузии мелового возраста) и метаморфитескими
породами (амфиболить1' роговики). Ёа больш:ей части
пл ощ ади ко р енньте породьт п|ер,екрьттьт четверти|чнь|м'и'суг_
линками (по-видимому, древнеаллювиальньтми)' неясно_
слоисть]ми' сильно льдистьтми, с фауной крупнь1х млеко-
питающих (Брмолаев, 1932). @бщий рельеф территор1'1и
пологоувалт4стьтй, сходньтй по строению и по близости
фундаплента коренньтх пород с поясом предгорий в ни_
зовьях Андигирки. (оренньте породьт местами вьтходят
на поверхность в виде отдельньтх низкогорнь1х вертпин
и в виде останцов-кигиляхов (рис. 1).

1аким'образом, в исследованном районе наибольтпую
площадь занимают плоские низменньте заболоченньте
пространства совРеменной поймьт и надпойменной терра_
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Рис. |. Фстанць1-к!1гиляхи |{а о-ве Большом
.[|яховском

сь1 и депрессии рельефа--аласьт. €равнгттельно ]{евел!.1ки
массивь| так на3ь1ваемьтх плакорнь|х элементов рельефа
(останцьт древней аллювиальной террась| и прилегающая
к низкогорьям возвь1шенная полоса). Фчень не3начитель-
но распространень| полого расчлененнь]е ни3когорья'
г1остепенно переходящие в равнину.

14сследованная территория отличается 3начительнь1м
однообразием почвообра3ующих пород' среди которь|х
наиболь1пего внимания' с на1шей точки 3рения' 3аслу>ки-
вают плейсто|{еновь]е суглинки' слагающие поверхность
останцов древней аллювиальной равниньт. 3ти отло)ке-
ния, объеди]няемь|е ю. А. .[а'вру:пи'нь:м (1963) п'од назва-
1{ием воронцовской свить|' распространень1 очень 1широ-
ко,на 1но-\4ндиг,и|рской ни3'менности и Ёовосиб,ирс,ких
островах. 1ундр93619 глеевь]е почвь| плакорньтх место-
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Рис. 2. )[{ильньтЁт лед в речном обрь:ве 1|а о-ве Большом /|яховст<ом
(рото в. 0. 1аргульяна

о6итаний в этих районах обьтчно приурочень| т{менно

к этим отло1кениям.
Бо,роншовская свита на 'о'б1ш'ирной территории пред_

ставляет толщу довольно однороднь1х сильно льдисть]х
алевритов с мощнь1ми повторно-}к'ильнь|ми льдами синге-
г{етического типа' }1ощность этой толщи иногда превь]-

т;:ает 35-40 л. Алеврить1 !{ме}от грязно_серь1й цвет и-ха-

рактер,и3уются г@!1{3'Ф:нтальной то'нкой слоистость1Ф, Фбу'с_

ловленной чередован'ие]м прослоев алевритов и чистот'о сег_

1регационного льда. 9астьт вклю'чения темно_бурого торфа,
количество кот'ор'ого увел!ичив ается'к верхней ча сти толщи'

&ильньте льдь1' оодер)кащиеся в этой ,породе' ча'сто пре_
вос'ходят по объему сугл]'{н|;стую часть' которая имеет
в'7д землянь|х вкл|очений во вмещающую породу - 

лед.
/4ощность ледянь1х )кил достигает 26 м (по вертикали)
в ни3овьях Андитирки (.[1,остовалов, 1959) и 30-40 м на
о-ве Больш:ом |яховском (Романовский, 1961)' а шири-
на - нескольких метров (рис. 2). Абоолютный возрас;т
х(ил в н!13овьях йнА:'тгиркг: определен в 70 000 лет (.[,о-
стовалов, 1959) . Боронцов,ская свита 'п!:Ф!е38на з,|1,есь

ледянь|м!1 )килами' образующими две г!олигональнь1е си-
стемь], нало}кеннь|е одна на другую. .[1ед верхней сис'гз_
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мь| залегает на
распростран'ена
19ф).',

глубине до 6 м, них(няя система
на глубина,х от 6 до 27 м (т]

ьд0в
стов'

Фтло>кения воронцовской свитьт состоят 'в фновном
из руслового и лайдового аллювия'.отлагав1пе в ус-
ловиях сурового |кли1мата и интенсивнь|х ,отр,и ьтх
тектонических дви>кений. Ф суровости климаччА в период
формирования этих отло>кений говорит' по-/идимому, и
тот факт, что аутиген|нь1е 1глинисть|е ,м,инеЁальт' 3а ис_
ключением крайне небольгпого количества юди
гидроокислов )келеза' отсутствуют,[,8)к€ в711?

спорово-пь1льцевого анализа этих отлофний свидетель-
с1'вуют о том' что ланд1шафтьт периода формирования от-
ло>кений 6ьтли тилично тундровь1е. !,арактерно так}ке
содер>кание костей крупньтх млекопитающих. Б верхней
части эти отло)кения 3начительно изменень1 процессами
солифлюкции. 3ь:сокое льдосодер)кание суглинков сти-
мулирует активньте термокарстовь1е процессь|' спосо6-
ствующие 6ьтстрому <<съеданию>> полох<ительньтх форм
рельефа и переотло}кению древ,еаллювиальнь|х алеври-
тов 'в п'о1ни)кениях. Б :низовьях Анди'гпрт<п €кор,691, ,роста
оврагов достигает 1,5-3,0 м в год (1олстов, 19ф). Ёа
'о-ве Больтпом .[[яхов оком депр ад?т{т,1я ;}1€(Фг1аемь|х )киль.
нь!х льдов является осн'овньтм рельефообразующим фак-
тором' ((олосов, 1947). Бьттаивание ископаемого .льда
в6лизи морских побере>кий рассматриваемьтх райопов
вь|зьтвает отступание береговой ли|\т4и е}кегодно на
2-1о м (на о_ве Больтпом- .[1яховском-около 2 м).

€рели других понвообразующих пород' распростр!-
ненньтх на исследованной территории' следует отметить:
комплекс разноо6разньтх аллювиально-озерньтх отлох{е-
\ии' суглинисто-супесчань|х' с аллохтонньтм тор'фом,
больтпей частью мер3ль|х и льдосодер)кащих ([ост6ва-
лов, 1959)' для которь1х' так >ке как и для древнеаллю_
виальньтх отло>ке'ний' типично отсутствие глинисть|х ми-
нералов (.[[аврутшин, 1963); комплекс аласньтх отло)ке-
нттй (фация аль1' по }{. /!!.' Брмолаеву), представляющих
переотло}кенньте древнеаллюв|1альнь1е суглинки с аллох.
тоннь|м торфом, мерзль1е' льдосодер}кащие; элювиально-
делювиальньте отлох{ения-грубообломочнь|е' 1(исльте
в свя3и с холодньтм гумиднь1м типом вьтветривания, свой-
ственньтм этим областям (1аргульян, 1959)' они приуро-

|8

\
\.

ценч1 к выходам плот:{ь1х пород кислого (о-в Большой
.[|ях\вский), среднего и основного состава (низовья [,[н-

лигир\и)' которь|е распространень1 очень ограничоно.
\
\

кли]цАтичвскив услов ия
\
\

Ёаибо}ь:дий по протя)кенности и площади отре3ок
тундровой \3оны пр'иурочен 'в оон'овном к северу Азии,
европейская часть этой зонь: значительно. уступает по
]1лощади азиатской части. 14сследованный район распо-
лагается в це!|тре а3иатских тундр и является' по-види-
}'ому' типичным для наиболее конти}!ентального отре3ка
тундровой 3оны восточной'6ибир'и' р асполох(€нЁФ|!9,:!1€)|(,
ду леной и |(ольтмой. 1унлрь: Босточной €и6ири наибо-
лее удале!!ы от обоих центров ни3{ого давления' вл\4я-
ютт1их на климат полярного п9ясз Бвразии,- исландско-
го и алеут€(Ф|Ф 1!1}[т}!}1мумо,в. Б формировании климата
этой территор|ти определяющую роль играет си6ирский
максимум' влу1яние'которого, хотя и ослабле!лттое! про-
слех(ивается да}1('е на островах (Ёовосибирских). []о вь:-
1пеука3аннь1м причинам циклоническая деятельность на
севере Босточной €и6ири 3цачительно ослаблена по
сравнению с 3ападнь|ми п крайними восточными секто-
рами тундровой зонь: (|ригорьев, 1956). 3торх<ения
вда}кного морского во3духа умереннь1х }широт в 3им}|ее
время и арктического во3духа в летнее время здесь наи-
более редки. Благодаря этому летом прцходная !1асть

радиационного баланса (в основном 3а сиет рассеянной
радиации) на одних и тех )ке широтах в восточноси6пр-
ских тундрах 3начитель}{о вь1[це' чем в других частях
тундровой зоньт. 9то является одной и3 главнь|х причин
смещения далеко к северу границ географинеских 3он
,в 8оеточн'ой €и6прът шо оравнению с более 3а1падными
и крайне восточнь]ми частями Рвразиатского материка.
Б зимнее время влияние оибирс:<ого ат!тици|о|она и от.
сутствие тепдых'океа1{ских вторх<ен,ий Фусг:овливают
большую величину отрицательной части радиационного
6аланса, в связи с этим величина годового радиационно-
го баланса сни)кается ло 3 ккал (у северной границьт
тундровой зоны) ;и до '6 ккал (у ю>кной границы).

€кладь:вающаяся таким образом общая циркуляция
атмосферы влечет 3а собой больтшую специфичность

!9
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Рис. 3. |'одовой ход температурь] во3духа в раз!1ых 3онах и подзо|{ах
северной $кутпп
/_северотае)к,1ая подзопа (по дат:ным метеорологической станции Ару:кина);
2_подвонд тл{пич||ой тундры (Русокое }стье); 8_подзона арктпческой тунд-
ры ((игилях); 4-зоя,а полярных пустынь' илп арктическая (][алый таймьтр)

|/ у// у/// /,( 1 /'/есяцы

Рис. 4. &оэффициенты увлажнения, по 1{.-Ё. Аванову, ва тепль|й
Риод в ра3ных 3онах и под3овах северной 9кутии
условвые о6озпачения см. на рис. 3

"="'ь\
${$',\
\
\
$,,
$
\
-\
$;а
Ё
$с,

0

пе-

\

- ,2./ ---->--/--

?,1

-!1

-1/

| // ]// |уу у/ у// у!/|

Рис. б. [одовой ход температур во3духа в ра31{ых чаотях под3оны
типичной тундры
,_северная !,кугия (по данным метеорологической станцип 9окурдах):
2_восточноевропейекая часть (10горский шар); 3_западноси6ирская часть'
(|ь:до-9п:о); 4_север {укотского полуострова (8авкарем)

время коэффициент увла)кнения арктической 3о]1г,1 ]те

йох<ет являться прямь]м показателем степе;{и..ув/1п)кне-
ния почв. ||реоблалающая часть осадков в эгой зоне вьт-

падает в виде снега дах{е в так на3ь|ваемьте .'!;'тние пае-

сяцьт и не участвуют в увлах{нении почв. и3в0ст1_|о' что
почвь| поло)кительньтх элементов рельефа']ь1сокош]арот-
ной Арктики очень слабо переувла)кнень1' |{есмогря }|а

вьтсокие величиньт коэффициента увла}](}1е!|ия -?атеп-
ль]й период и 3а год.

'[акйм о,бразом, для 0еверной $'кутии климатичвскис
рубе>ки тае}къой, тундровой зон и более сев'ер'ной аркти_
чёской (полярно-пустьтн;ной) характеризуРтч 3начи_
тельньтми Ртзмен0ниями терм1ических условий. ||ри пще-
ходе .от тайгтц к тундре ре3ко }йт8нь111&1Ф$ся сут{мь1 тепла'
при переходе от тундрь1 к арктической 3оне практически
о|срствует тепль]й период. в север1ном направлении на-

блйдается такх{е изменение степени атмосферного ув_
лах{нения в сторону его увеличения' |1ри этом на грани-
ца* зон изменение коэффициентов увлах(нения в оо1цем

шезначительно.. Резкое у'еличение атмосферного увлаж'
2?
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!абдгца 2

@сновгтце гишютершпчоскяе показатед!| разннх фций подзон типичной и аркт|{ческой тунлр

6'0

8'6

8'7

5,!

м**

70

45

46

[ одзо

/А

<30

,,

600

700

6ш

4ш
аР

45ш

6000

4000

40ш

5500

45ш

400

500

450

150

0

0

0

27в

2в6

\45

2\5

269

{72

302

{61

\40

60

1\\

1\5

{26

85

\04

ш5

90

130

1'7

1'5

0'6

1,5

2'5

211

2,9

2'0

\15

{'Ф

1'&

3'Ф

2'5

2'7

86

86

88

92

93

91

98

93

68

37

33

45

на ктической тундры

5'\

218

3'6

350

200

250

154

82

112

. }(гадкие осад:<ц.
ф наифльция пФдо,'1'(итепьвость.
... ддввые отдосятся к цереход||ой пФ1осе ме:ццу

€редпяя температура
воздуха' о€

€редпяя | сумма температуР,

)го перио_| . м
да' дни ! 2"

||одзова типичной ту|{дры

типич||о[ [| аркт|ческой ту[црой.



1аблица 3

Атмоферное уш|ахнение в летвпй период в ра:}нь|х частях цндрвой зоны

(о::ичество ое^д\<ёБ, 14'.

метеоро]1огическая'ставция

8вропе е и западпосибирские ту}|др
АнАпга

коффициепт увлах(вения'
тю н. н. !|ванову

](анив Ёос
[!арьян_йар
}{овый ||орт

фсское }стье

8авкарем
]['гольная

28
30
50
4о

18

!#!
!''\
унд
1в!

42
щ
5',1

39

25
18
,,
16

15

36
27
щ
31

йски
38
36
58
52

31
2\
42
30

ры
28

11{
83

!74
[04

109

ы

\'2
114
1,0
2,5

0,8

1'0
1,5

\,\
1'\
о,7
0'8

0'5

1'3
1'6

\'2
1,7
714
\,7

1'0

1,6
214
2,в
2'4

1'0

\16
1,6

за теп.
лый пе-

1,3
116
1,4
1 ,8'

0,&

\'$
|,т

,]'щ \23
137 ! ал

209 1 цв
1в2 ! 16

85 1эз

16

39

яку
\7'

9укотско-анадыРские тун
23! 35 

'251\04 
1',!,612\' \7 !

56[ 69 |+э|алз |:ь|и| за 
|

дры
141 68
у|02

2'0
2'1

т, 
|т,, | 

т,, тх|"т,,,,'!'|',

1абл:+ца 4

[спаряемостъ и коффпциент уш!ажнения в наиболее тепль|е месяць! хФ|одного перпода в ра3пцх частях
чвдровой вонш

{ие'ю ме-
ся{ев со !,|спаряемость, лл коэффициевтушихвевия' !ю н. н. }1вапову

метеоро'1огичесвая с!впция

Русское !/стье

! !'""*-!суммаоя.х | х| | вьв | за хо.:й-
| |месялы |вьй перио;

,,!,!'1.,#!* !'
10
9

!-
3апа

осталь-
вые

[(а:лив[{ос :.......!|!вдига .. . 
!

[Фгорский 111ар. . . . . .|

7*

8*
8*

2'0
3'0
2,2

2'5
3'0

пей
!$)
Р1
10 

!

сиб

;!
тск
3|

а |1а

8!
15 

!

ские тундрь!

'рск|{е тувдры

ие ту}|дРы

114
1'5
\14

3'7
3,0

114

1,6
2,1
1,8

3'8
3,1

219
3,4

3'3
3'3

4,0. |3 (:в 8)**| 0 2,7

3'2
3'0

.. в с|<фках у|в9ава прф(о'|хптепъв(ють холодво|э периода.

_!

4,21



вьт|ше и увлах(нение в течение теплого периода распреде-
ляется по-иному (см. та6л. 2-4). €редняя величина ,(
за теп.г!ьтй период в этих тундрах всегда боль:ле 1''0, а
в ках<дьтй и3 четь1рех летних месяцев /( такх<е обьтчно
больтше 1,0; только в типичнь1х тундрах 3ападной (и-
бири вь:деляется оди|н месяц (июль) с /( несколько пи-
>ке 1,0, !|о весь предь1дущий период, включая весну' и
весь посл€дующий период (вторая половина лета |4

осень) увлах{нение очень вели|(о. |1оэтому наличие одно-
го месяца с недостаточнь1м увла)кнением здесь вряд ли
мох(ет существен'но измен1ить ,суммарное годовое атмос-
ферное увла}кнёние и хара'ктер увла)кнения по1ш.

1аким о6раз,0м, для климата типичной щндрьг низо-
вий Андпгпрки характернь1 следующие осно!вньте осо,6ен_
ности.

€уммьт температур больш:е 0" (около 600') и сумш1ы
температур 6ольтше 5" (450"), обь:т!тые для теплого г!е.'

риода под3онь| типичной цндрь1' сочегаются здось с
крайне холоднь|м зимним пер:ц9д6* с суммой 'темп,ера-
тур мень1ше 0' 9коло 6000'. Аля теплого п0риода харак-
терен дефицит атмооферного увлажнения. Босна и пер-
вая пол0ви'на .пета (ло авцета) характеризуются [{и3ким
атмоофернь]т}{ увлах('нением ((:0,5_0,8)' во вторую по-
ловину лета и осенью ( около 1,0 и вьтш:е. Б целом вели-
чина годового коэффициента увлах(не}тия индигирских
тундр коле6лется ,о]коло 1,0, нто рас1ширяет на|ши пред-
ставления о градациях увла>!(нения, :нео6ходимь1х для
существова}тия тундровь|х ландтшафтов. Р1тндигтарокие
тундры характеризуются наи6ольтшей для тундр годовой
ампл|гтдой температурь| во3духа' !наимень1шим увла>к-
нением с довольно длительнь|м периодом недостаточ|'|ого
увлах<нения и являются наи6олее континентальнь|ми
тундрами зем,ного 1шара' не имеющими а'налогов в дру_
гих частях тундровой 3о'нь1..

_ |[ереход индигироких типичнь1х цндр в тундрь| .о_ва
Большого ,[1яховского, относящиеся к 

- 
более еёверной

подзоне' 0сущеспвля8пся ре3ко' ;30п!б8Ф}{{.{8[сь значи-
тель;'ь|м сокращен]ием сумм топла, длинь1 безморов|н,ого
пери0да. и оче1-1ь больтшим увеличением увлажнения (см.
та6л. 1). 1акую р1езкую климатическую грань между
подзона,ми мь| о6ъясняем совпадением подзональцой
границьт с границей материковой и о'стровной суши. Фст_
'ров имеет слецующие климатичеокие осо,бенности. €ум-
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географинеских процессов.
Ё лругих част}тх щндровой зоньт (более западнь1х и

крайшй1' востонных) сРедние величины коэффишие-нтов

увла'(нения за теплый период |\ 3а год знач[{те]1ьно

28



|,7
0г

!!!]///уу

-30

Рпс,7. [одовой ход температуры во3духа в раз1{ь1х частях под3онь!
арктинеской тундры
, _ северная |кутия (по данным шетоорологдческой ставци' ](игилях):
,_западноеибирская часть (о-в Белы!); 

'_север 
чукотского полуострова

(йыс 1]]мидта)

Ё'4.'
*А\\\\\?,
\
{
$
д
\ ,,,

\

*
-:* 7/

[,/

Рис. 8. 1(оэффициенты увлажнепия, по Ё. Ё. |1ванову, за
риод в ра3нь1х частях шод3о1{ь] арктинеской тундры

услорные о6означения см. на Рис. 7

||

мь| 1емпёратур 6ольц]е 0 6 ,со,ставляют здесь около ,00 6'

средние месячнь1е температурь1 вь1|це 5 ', характер!нь1е
для теплого периода' отсутствуют' 3има ,очень холод-
[{ая - такая х{е, как в материковой типичной щндре.1епль:й период на Больц]ом ./|яховском характеризуется
часть1,ми пореходами темперащрь1 чере3 0 '. Фсадки вьт_
падают в виде моросящих до)кдей в количестве' не монь-
щем' чем в типи,чной материк0вой тундре. Фднако рез-кое уменьшени,е и,опаряемости споо0бствует уве/1ичейиюатм0сферного. увлажнения' о чем овидет€.|1Б€00Б}е? 3;03-
рас:1]ь|че коэффициента увлажнения за тепльтй период
до 2'7 (для индигирокой 

"у"др,, 
(:0,3)

!Равнение климатичееких пока3атейей о-ва Большо_
го .||яховского д других частей тундровой .',,' ,'!"'!й-
ег го|в,орить о его принадлех(но!сти к ,наиболее север'но-

у{ :-аРианту арктичес,кой под3о;нь1 ту11дрь| (рис. 7 й 8).
\лима'1'ические даннь]е пока3ьтвают такх(е' чйо фациал|-нь|е ра1зличия в ар'ктической п1одзоне в общем йевелики
и не достигают таких ра3меро'в' как ,в под30не типи'чной
тундр-ь1. |1о-видимо;й}, 8'@ёФ9пая цаеть под3онь1 а'ркти-
ческой..тундрь,' которую представляет о-в Бо',шй йй_
х0в1екий' в целом ха+рактерйзуется мень.пим колич0ство,м
теп,па 14 ж||дких осадков' получаемь|х 3а тепль1й период,
чем оста.пь1{ая часть подзот{ьт' при близких по велйчине
коэффициентах увлах(нения. 3им:ний период в этой ча_сти п0А3Ф;]{Б|, аркти,чеокой тундрь: отличается п:ень:цей,сне)кностью ]и более ни3кими темперацр амп 1влиями,есибирского антициклона), хотя колич6стЁс] дней с темпе-
ратурой нил<е 0' 

'ч9ц! стабильно для всей ,'д.,й,,
артстите|кой тундрьт (265-27о дней). ?аким оор,.й, йБклиматическим показателям под3она т'ипичной тундрь]
А;но-Андигирсдой низменно1сти и под3она аркти,!еойо*
тундрц ,о-ва Больтцопо .[|яхов|ского отличаются одна от
другой [Фт€???Ф1|ЁФ четко.

основнь1в чвРть1 РАститвльного покРовА
€пецифишеские черты кл14мата, рельефа и-особенно-сти грун1товь|х условий $'но-Андигирской низменно|сти

обусловливают ев'оео,бразие ;€й€}!Б зоЁ'''"*"тх раститель-нь|х аосоциаций и характера растительного покрова.
}х<е первьтми исследо1вателям1и низменности бьтло й;;-
чен'о' что на этой территории пер,еход зо1ны северотаех(-

теплый пе-

3!



Рис. 9. /1истве1{1{ичвое редколесье вблизи пос' 1!1аманово
на 14ндигирке

нь1х ли'ств0нничнь|х редколесий (рис. 9) в тундровую
происходит резко' 3десь не вь1ра)кена проме}куто.чя€я
полоса лесотундрь1 (9ирихин, 1932; Биркенгоф, 1934;

1[1елуАякова, 1938, 1948).
[!:аниша, ра3деляющая две'б'иоклиматические 3онь1'

располагается на пр1чобщел<ье Больт'шой 8рн:т, пример-
т+о :на 1широте около 70". .[1ругой о'собенностью распреде_
лен[|1я р ас|питель'н,ости является отсутствие спло1пной ю>к_

ной подзонь1 кустарниковь1х цндр, ко'торая представле'
на, по-видимому, отдельнь|ми небольш:'ими участками_
Благодаря этому ре3'кость ко111такта двух зо1! 

- 
таежной

и тундровой поднер'кивается тем' что' север'отае>к]ная ра'с'
тительно]сть сменяет'ся непосредственно раст'ительно--
стью' 1в общем характер|ной для средней, а-не^ю>кной
тундровой:подз|ой{ь[ (.|ео6отаническйя карта 6€€Р м-ба
1:4 000 000)>. м.-л.' 1956).

1аким обра;зом, тундровая зона 1но-Андутгирской
}{и3,менности подраздел'яет'ся !на две подзонь1: типичную
тундру и ар'ктичоскую тундру. |раниша ме)кду ними
пр0водится приблизительно по 1пироте начала дельтьт
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14ттдттгирки, т. е. около 7|' с. шт. Фна является пр,едполо-
;,д<;ттель:{ой' гак 1(ак раститель|{о,сть морско,го побере:кья
|\1е''{(ду 9ной :т !с\:ндигиркой прат<т:тн'еск|! ]{е лазунена. 1ер-
|)!.|то1рия' раоп,ол]ох(енная к ,с0веру от указанной границьт,
|)[13нь1ми исследователями подра]3деля'ется по_разному.
(]оглаоно <<[еоботаничетокой ]карте сссР>, арктическая
1'у!1дра !асп'!тос1рдч9чд на узкой'||!и;бр9д1цт9й поло,се
11тто-Р1ндигирской |низме]нности' а ле}кащие к северу ост-
|)овньте территории о'тнесень1 'к 3он'е полярнь1х ;пусть|'нь.
[{овьте геобота'н,ические исследования внесли сущест_
|}с||]нь|е коррективьт в это подр 33'{,€,|1€;Ё1.1€ (Александрова,
!953а). €огласно этим даннь1м' о1с1нов}тая часть Ф:€1]!ФБ_
!|ь1х территорит? север,ной $кути'и отнесена 1( под3оне
ар1(тической тундрьт (наиболе,е северному ее варианту),
а полярн'опусть1нна.ч зона 3анимает' по_,видимому' только
(]амую северную ча,сть островов Анх<у и острова
Ае-,[!онга. |!оследня,я точка 3ре|ния ка)кется нам более
;гравильной.

Б целом, 3онь1 и под3онь1 растительно,сти яно-инди_
ггтрской низменности 3начительно вь1двину'1'ь1 к с0вору
!1о сравн'ению ,с более 3ападньтми и край:ними во'ст|оч1ньт-
п{!| ча'стями Бвразиат,ского материка' что овязано с об-
1цими о'собенностями цир]куля\\|1и атмооферь: в Босточ-
ггой €и;бири в летнее'время ([тригорьев, 1956). @,бе подзо-
}[ь1 ту)ндрь1 исследова]нной территор[1и,различаются по
|}а;*(нь1м фитоценотиче0ким' флориотинеским' историчес-
!!им и ландтлафт:нь1м при3накам (<<Растительньтй покров
сссР>>, 1956). |1о Б. А. }Фрцеву (1964)' подзона аркти-
,ле'ской тундрьт я'вляетоя со,став,ной частью ар;ктичеокого
геоботан;ического 'пояса' тогда как шодзона типично;:т
1'у1!дрь1 образует переходную полоеу мех{ду гипоарктиче_
ским и арктическим геоб,отаничес]кими 'поясами.
А. А. |,ригорьев (1956) 1считает, что эта |!,Ф9:ё1{&5| гра'ница
разделяет две географипеские зонь: €убар,ктики--,|[ри-
бореальную и ||риарктич,ескую.

7],ля подзоньт типич;ной тундрь: характерньт моховь1е
а'ссоциации с хоро1по вь!ра)кенной синузией приземи-
сть1х кустарников ('видьт березьт, ивь: и др.) и оо з:начи-
тельньтм уча,стием бореальньтх (лесньтх и болотнь:х)
представит'елей флорьт (многие кустарнички' травя!1и-
,сть1,е растен|4я |\ др.). в четвертичное время террито!рия
этой под3онь| подвергалась нео!,нократной экспансии
лосной растительности' !шо на[!|ло глубоко'е отра)кение в

2 Ё' А. (араваева оо



характере растительности цод3онь1. [Ф>кная граница
под3о,нь1 арктической тундрьт совпадает с северной гра-
дт::цей распростра]тег|!1я лесов в г;ериодь1 терми1|еских
макоимумов ('[ихомиров, 1941, 1962)' территория аркти-
ческой тундрь| искони безл'е,сна' .[,ля типиннь1х ассоциа-
ций этой подз0нь1 характ,ер!11а соэдификаторная роль
мхов }1 аркто-альг1ийских кустарнР1чков. 3начение т(усгар-
ников здесь резко умень1пается: они (преимущественно
1{устарни'ки рода ивьт) встре|чаются ли1шь в виде пр|имеси
к ра3ре)кецной травянистой {растительности на юге под-
зогтьт.,[,ля фло'ристинеского со1става характерно'преоб-

ладани'е арктических и аркто-альпийских видо'в и не-
больтлое участие бореальньтх и гипоарктинеских форм
(Александрова, 1964) . Растительность неплакорнь1х м,е-
стоо,битаний подзоньт арктичоскоЁ: тундрьт обладает ря-
дом отличий от ра,стительности таких >ке мест'ооби'танпй
типичной тундрьт. Ёаиболее существеннь1 и3 ,них следу-
ющие: отсутствие ассоциаций тундровь1х кустарников;
сокращение и отсутствт.те' (в северной насти) нива.;1ь11ь1х
луговин' увеличение площадей ни3иннь!х осоково-гип'10-
вь]х тетрагональнь1х болот, 1пирокое ра3витие по;!|'|го-
нальнь]х тундр на малосне)кньтх местооб:А1&1||$\' (там х<е).

Ёаряду с ра3ли,чиями под3о'н мо}{но вь|дел|ить ряд
существеннь1х сходнь1х признаков в характере их расти-
тельности' хотя о)ни несколько и варьируют в пределах
подзо!н. 14з этих признаков мь1 вь1делим ли|шь те' кото-
рь1]е моцт существенно влиять на процеось1 т}н,4,!0втого
понвообразования.

[|реобладающая флора обеих под3он имеет опецифи-
чески:? состав (}@ршев, 1964) . Б т;ей мо)кно вь|делить
следующие группьт растений: мхи и литпайники' отлича-
ющиеся рядом общих эколого-биологических особенно-
стей (край'не медленньтм росто,й, веч'нозе.'11еной окраской,
способностью к спло1шному обрастанию субстрата 'и об-
разованию ковров' 3начительной независимо,стью от хи-
мическ]1х свойств субстрата); кустарничк|\ и низкие
кустарники - гипоарктические' бореально-гипоарктичес-
кие и аркто_а.пьпийсктае, больтлей частью олиготро:фньте и
обладаюш'ие тпирокой экологической амплитудой, нап-
ример способ:ностью прои3растать при резко разлииной
увла)кнен1-тости суб'страта и т. п.; травян!1сть1е растения,
образующие антагонистичоскую группу по отно1пению к
двум первь]м.

34

1аблица 5

Распределение подземной массь: растений
тундрь|' ? во3душно_сухого вещества на
(по Б. А. Александровой' 1958б)

в почвах арктинеской
площади 25.26 олу

кочковато-пятнистая туцдра !|опигопальная тундра

[лу6ина,
с 
''!

0-3
3-8
8-18

0-5
5-15

\5-25

0-3
3-8
8-18

0-5
5-{5

15-25

! {н'т" |';;;;т
! '"'"#- | ,,,Ё#"' ! 

,...' глубипа,
см

под растительностью
25
19
,

?А'

8
49
27

3

од п

\
2
\

под растит
ао
20
10

|1од п

0-3
3-8
8-18

ятном
0-5
5-15

15-25

0-3
о-/
7 -17

ятном
0-5
5-15

!5-25

ельностью

31

10
5

014
!.

0'3

14

2
45
12
5

014
1

0'3

п
1

2

\

31

!.3

0

25
7
1

10

:

\

:
\
,

18
15

7

014
1'5
012

28
2\

7

014
1'5
0,2

Растительньтй покров характеризует'ся нано'комплек_
оностью' во3никающей вследствие неоднородно,сти мик-
рокпимати9€т9(|.1[ и почвенно.гидротермических условий
на ра3нь1х элементах микрорельефа, а так)ке разлини;"т
в >ки3недеятельности сам'их ра'стен,ий. Б качостве приме-
ра мо)к1но привести слох{ность сину3иаль!ной структурьт
пла'корной арктической тундрьт о-ва Больтпого- .[!яхов-
ск0го' где :на площади в \м2 насчить1вается до 22 'сиъту-зпй (Александрова, 1960) €л,ед:твием комплексности
растительности является ра3лич!{е в проявлени|| малого
биологического круговорота |1а т}нАРовьтх почвах--
больтшая ;неоднородность в количестве и химическом ,со-
ставе надземной и под3емной биомаосьт' в количестве ].|

хи1!1ическом соста]в,е- опада' ра31{ая скоро|сть ра3лох{ения
послед}'его и т. п. )(арактер комплексности сильно меня_
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ется как'в |пределах ках(дой |п,од3оньт'на разнь|х меегооби_
таниях' так и в ра3нь1х подзонах. 3то буАет показан,о
[{их(е, при описа1ни|4 ла\1'д|лафтов обеих п0дзон. (оличе_
ство ех{'егод}{ого растительного опада в обеих подзонах
тундрь1 крайне незначительно (по да1ннь1м н. и. Базиле_
ви'ч' 1964, ориент'иро]вочно 10-24 ц,|еа). 3та величина
имеет тот )к,е порядок, что |1 в пуеть11'нь1х ландгша'}тах.
€еверотае>кньте фитоцено3ь| отличаются несколько б6ль-
!шим количеством опада. Фпад ,поступает 1{а поверхно1сть
почв и в приповерхностную часть почвенного профиля.
3то связано с особой подзештной структурой т}:ндровьтх
фитоцопозтов: с четко вь1ра)кеннь1м приповерхн,о,стпьтм
располол{ением ко'рневь1х си]стем растет;ий. Ёапример, в
арктич'еской тундре о-ва Бо'льтпого /1яхов,ского основ-
ная часть подземной биомассьт сосредоточена в дернине
и гори3о{нте Ао (до глубиньт 3 см), 1' €. над поверхно-
стью мин,еральнь!х горизонтов (см. табл. 5). |,!одобньтй
характер поступления растительнь|х остатков еще 'боле,е
'резко'вь1ра>кен для отмер1пих частей растений.,|1оэтому,
несмотря на ре3кое преобладание подземн,ой части био_
й;1€€Б! ,над надземной' особ,ен1но ,в арктич,еской подзоне
тундрьт (та6л. 6),,пов'ерхностньтй характер по'ступления
'растительного опада сохраня,ется'и вьтрах(ен повсюду до-
статочно четко. (роме того' такие распространеннь1е в

1аблица 6

|(оличество надземной и подземной массы растений в арктинеской
тундре' а во3душно-сухого вещества на \ л'2
(по Б. ,4. Александровой' 1958Ф

65
\о4

11

180
5,.)

19

352

ЁоФ

16

4\
4

61

92

82

153

49
63

7

119
241

19
260

379

109
137

8
254
796
2б

821

1075

'о
36
4

69
310

3,10

379

80
101

4
{85
486
25

511

696

Ёад дерниной
Б'моховой дернине
Ёад пятном

Бся надземная
|1од дерниной
|1од пятном

Бся подземная часть

тундре груп'пьт ра,стений, как мхи и литлайнуаки, фактиче_
ски не имеют корневь1х систем, и вся их биомасс,а ра'с-
полага'ется на поверхности почвь1.

|1оверхностное поступление растительнь1х остатков в

условиях холодного вла)кного климата о6условливает
бьтструю потерю ими наи6олее геохимически подви)кньтх
элементов. [альнейп:ий прошесс разло)кения и синтез ор-
ганических веществ протекают в условиях дефицита ос-
ттований, кислой реакции и отличаются замедленность}о
вследствие относительно низких температур почвь:. 3то
определяет основнь]е чертьт формируюшихся в тундровьтх
почвах новообразованнь1х органических веществ: кисльтх,
подви>кнь1х, имеющих фульвокислотньтй характер. Ёаря'
ду с этим для тундровьтх почв нрезвьттайно характерно
присутствие полуразло>кив1пихся органических остатков'
образующих, как правило, торфянистьте и перегнойньте
органогеннь1е гори3онтьт.

|1еренисленньте вьт1пе специфинеские при3наки расти-
тельности тундрь1 проявляются несколько различно в
т<ах<до:} из тундровь1х под3он' по-ра3ному влияя на те
}|ли инь1е стороньт почвообраз ования.



лАндшАФть1
и основнь|в 3АкономвРности
РАспРвдвлвния почв

|1риродт-тьте .:латт7цшаф'гьт тасследованной территорит|
формируются в услов|1ях ни3|(их температур во3духа и
почв, наличия п/гноголетнемерзлотньтх толщ на неболь_
гпой глубит+е, избьтточттой увла)кненности деятельного
слоя, повсеместно вь]рах{енного микрорельефа, льдосо-
дер}кащих понвообраз!ющих пород, очень небольтпоЁт
т\{ощности сне)кного покрова' незащи1ценности от ветров
}{з-за отсутстгзия сколько-нибтль вьтра>кет]ньтх в рельефе
ветровьтх баоьеров (низовья 14ндитирки\ или да)ке по-
вьттшенной,обдуваептост1| ветрап,1и (возвьтштен}|ьте ува.п|)т
о-ва Больтпого /1яховского). Больтпая пестрота и сло)к-
т{ость распределет.тия ландтшафтов обусловлень] рядом
причи}{' ва>кнет?тт:ие из 1(оторьтх следующие:

а) проявление гпиротной биоклиматической 3ФЁ12,т1ь-

ности (две'подзоньт тундрьт);
б) условия рельефа, от которь|х зависит распределе-

т{ие тепла и влагт{, в топ{ ч|1сле и снех(т-|ого покрова; они
определяют'гтат.тболеР (р1:11111'19 за!{ономерности распре-
де"пен|ая лат:дтпафтс)в т1 почв в пределах подзот];

в) тсловття п{1{кро1)е.цьефа, с которьтм]1 связагта боль-
||1ая пестрота м|.{1{рокл|]п,1атических условий ]{ гидротер-
]!1ического режип,1а деятельного слоя' комплексность и
1{аноко]угплекст{ость 0астительного и почвенного покрова
в пределах "пат'тлтшафтньтх единиц, вь]деляемьтх по харак-
'{еру мезорельефа;

г) харат<те0 понвоо6разующих пород: отсутствие т{ли
!.1алич1.{е т.{скопаеп{ь1х >1{ильнь1х льдов, разная глубина их
залега!{]'1я' различг]ая степень щебл;ттс:тости (при сильно:1
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щебнистости понвообразу]ощих п0род на6людается ко-
ре|]г!ое изменение водно-теплового ре'(има почв по срав-
}[е{|и1о с вод!{0-тепловь!м ре>кимо]\{ понв, формирующих_ся на сугл1т;лках);

А) характер- и скорость денудационнь|х процессов'
свя3аннь]х с близким 3алеганием многолетнемер3ль1х
толщ и разнообразнь]ми мерзлотнь|ми яв.цениям1.]; 1{ н]1м
]1ре)кде всего следует отнести интенсивнь1е термо](арсто_
вь!е процессь1' ра3вить|е в связи с огром[-|ь1!у1 /|ьдосодер_
)1(анием г1ород' и все мер3лотнь1е процессь: (вклюная
солифлтокцию на скло:.:ах) ' вь13ь1вающие нег:рерь1вное
!.{зменение форм микрорельефа, почвег1ного и раститель-
1{ого покрова. Бсе эти процессь1 поро}кдают одно и3 на-
иболее специфинеских качеств тундровь1х латтдтпафтов 

-г;х крайне динамичное состояние;
е) характер с}1е)кного режима' сильно меняющего эко_

логическую обстановку местообитания; мощность сне)к-
}|ого п'окрова ока3ь!'вает 'больгшое влияние ]{а температур-
;;ьтй ре>ким деятельного слоя' характер его промерза|!ия;
однако ро.пь достаточно мощного сне}кного покров'1 ]|ак
ва)кного физ'и'ко-тгеографинеского фактора проявляется
ра3лично в разньтх под3онах тундрь] (1олманев,1939;
Рихтер, 1943; Александрова, 1964): в под3оне типичной
тундрь1 степень поло)кительного экологического воздей_
ствия сне)кного покрова увеличивается с увеличением
его мощност!4; для под3онь1 арктической тундрьт с ](орот_
1(им и очень холоднь[м летом достаточно мощньтй сне)к_
:ть:й покров, сли1]!ком медленно оттаивая' играет явно от-
рицательную роль, тормо3я рост и ра3витие растений,
!(роме того' мощность сне)кного покрова ока3ь1вает очень
больтпое влияние на видовой состав и структуру расти-
тельного покрова' скорость промерзания деятельного
слоя, характер п{ерзлотнь]х явлений' ра3витие микро_
рельефа и т. д.

лАндшАФть| подзонь1 типичнои тундРь!
яно_индигиРскои низмвнности

"г|андтшафть1 под3онь{ типичной тундрьт 9но-14ндигир-
ской низменности подра3делень| на следующие три круп-
нь1е группь1 в 3ависимости от их поло)кения в мезорель-
ефе: 1) ланлтшафть1 вер1пин увалов (наиболее соответст-
вующие понятию плакорнь[х, автоморфнь|х ланд1пафтов) ;

2) ладтшафть| склонов увалов с разнь1м характером р|



скоростью денудационнь1х процессов' особенно сильно
г1роявляющихся на склонах с неодинаковь[м снех<нь]м ре')кимом и мощностью сне}кного покрова (на подветрен.
нь|х и наветреннь|х склонах) и т' п.' с ра3нь1м распрёде.лением по поверхности склона дополнительной влаги'
притекающей с вьттпеле)кащих участков; 3) пойментто_бо]
лотнь1е ландгпафтьт' такх(е ра3личающиеся в 3ависимо_
сти от степени проявления осадконакопления и затопле_
ния' механического состава толщи' рельефа поймьт, глу-бинь: 3алегания мер3лоть1, распределения снех(_
!!ого покрова' характера микрорельефа, растительноети
щ наконец, морфологических и химичёских свойств почв.
Расчленить пойменнь:е и болотнь:е ландгшафтьт невоз_
мо}кно и' по-видимому' }{ецелесообразно' так как преоб_
ладающая часть пойменнь1х территорий представляет со.
бой фактинески низинньте боло|а с крайЁе'слабо ,р'йй-
ляющим^с_я процессом отло)кения аллювия (.|[авру_
:пин, 1963). |1ойменньте ланд:'пафтьл в наибо'ее ..ч'с'о"м
виде)> вь1ра)кеньт ли1шь на прирусловь1х участках низ_
кой поймьт.

|7лакорньсе лан0ссэафт6| вер[шшн 

'валов' 
Б равниннойчасти 1но-Андигирской низменноёти наибол'ее типич_

нь|ми плакорнь1ми ландшлафтами являются пятнисто_на.
но'полигональньте тундрь| с осоково-кустарн,ичковь1м мо-
хово-литпайниковь|м растительнь|м покровом. Фни при-
урочень1 к поверхностям останцов плейстоценовой р_ав-нинь1' т. е. находятся в условиях только атмосферйого
увлах(нения и формируются на суглинистьтх поч}о?эора-
зующих г!ородах' Фстанцьт плейстоценовой равнинь:достаточно хоро1по вь|рах{ень1 в рельефе, имеют усту_поо-бразньте склоньт; их вер1пиннь1е поверхности 3анимают
небольтшие площади и обычно расчленень| сетью мелких
водото'ков. Бстественньтй дрен6>к этих участков затруд_
нен в свя3и с почвенно-грунтовьтми условиями, обь:нньлми
для суглинисть1х тундровь|х территорий,-наличие]!1
льдистой вечной мерзлоть1' залегаюйей 6лизко ;;;йь;_
ности' почти постоянной переувла)кненностью деятель]1о-го слоя' наличием спло1пнь[х моховь1х покровов' пре-пятствующих испарению' и другими лричинами.

цля раионов с суглинисть|ми понвообразующими
породами понятие <<тундровь1й плакор>> обязательно
включает условия 3атрудненного оттока влаги и веществ
}{3 почвенной толщи в свя3и с переувла)кненностью и ог.
4о

,
1

!

:

|

Рис' 10. |1лейстоценовая терраса с осоково-кустарничковь|ми мохо.
во_литпайниковь|ми тундрами (низовья 11ндигирки) 

_

лееностью почвенной массь|' наличием мерзлоть!. 3а-
трудненнь1й внутренний дрена>к в ус'1овиях'избьттка ат-
мосферной влаги увеличивает степень переувла>кнения
суглинистьтх плакоров' а в условиях наи6олее континен.
тальньтх индигирских тундр с коэффишиентом увла)кне-
ния' равнь1м 1,,0, возмо)кно' является одной из |главнь|х
причин' вьт3ь1вающих переувла)кнение 1.

Фсоково-кустарничково-мохово-лиш:айниковьте тунд-
рьт, формирующиеся на суглинисть1х останцах плейсто_
г(еновой рав1{инь1' характеризуются условиями типичного
суглинистого плакорного тундрового ландгпаф_
та (рис. 10). [лубина залегания многолетнемерзлой той-
щи составляет 50-70 сл. Бх<егодное осенне-зимнее про_
1!1ерзание деятельного слоя и часть1е переходь1 темпера-
турь| чере3 0' стимулируют развитие мерзлотньтх явле*ртй
и соответствующих форм микрорельефа. |1ятнисто-нано.
полигональньтй микрорельеф представляет систему поли-
гональнь1х отдельностей с поперечником около 0,5-2,5 м,
разделенньтх узкими морознь1ми трещинами глуби_
ной 10-20 см (рис. 11). |{олигоньт имеют плоскую, иног-
да слабовьтпуклую поверхность' осло)кненную мелкими

1 Ёа легких породах плакорнь1е понвьт формируются в условиях
беспрепятственного оттока веществ и влаги за предель1 почвенной тол_
щи благодаря ее хорош:ей водопрони11аемости. малой влагоемкости'
отсутствию длительной или многолетней мерзлотьт (хороший в!{утре:{-
ний дрена>к).

/+1
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в3Аутиями типа г1анобугорков, в образовании которь1х
}|грает роль не только локальное вь!пучивание' но и по_
верхностная денудация ]{анополигона. в центре полигона
обычно имеется пятно с ра3рех('енной растйтельность;или не3арос1|]ее с поперечником 0,2-0,5 л. {арактер на-
г{ополигонального микрорельефа свидетельствует о том'
что основную роль в его образовании играет мерзлотное
растрескивание поверх}1ости' формирующее систему на-
нополигонов. процессь1 пучения деятельного слоя' безус_
ловно' такх(е имеют 3начение' но как подчиненнь1е. Фни
ослох{ня]от формьт, которь1е бьтли создань| растрески-ванием.3а счет пучения мо)кно' по-видимому' отнести от_
части образование нанобугорков и пятен на поверхности
нанополигона. Боль]'пое участие в со3дании нанополиго-
нального микрорельефа и пятен принимают и процессь1
поверхностной денудации-ветровой' водной, возпто>кпо,
сне)кной и т. п'

|1одобнь:й гене3ис микрорельефа этих тундр обуслов-
лен климатической обстановкой и грунтовь1ми условия_ми Андигирской низменности. 3виду сла6о вь:р1а>кенно.
го преобладан||я атмосфернь1х осадков над ис'арением
деятельньтй слой в небольшой степени переувла)кнен.
Фсенне_зимнее промер3ание наступает бь:с!ро в свя3и
с ре3ким падением температур во3духа и крайне малой
ш|ощностью сне)кного покрова в начале зимьт. Бь:строе
промерзание и неболь:.пая увла>кненность деятельного
слоя тормо3ят пучение и способствуют процессам раст_
рескивания. ||оследнему благоприятствуют так>ке ни3кие
3начения зимних температур во3духа и неболь1пая мощ_
|-}ость снежного покрова в течение всей 3имь1.

|!о фону нанополигонального микрорельефа обьлнно
ра3бросаньт небольтпие пони}кения термокарствого про-
исхо)кдения с поперечником от нескольких метров до
|0 м ут более и глубиной от нескольких десятков санти-
}[етров до \-2 л. €тепень заболоченности их ра3личнаБ 3а;Б}1€]1йФсти от вр,е3а; 'встречаются о,бводненнь|е по_
[|и)кения.

Фсо ково-куста р ничково -мохово -л и:п а й ников ая р аст||-
тельность пятнисто_нанополигональной тундрь] расселя_
ется крайне неравномерно, обра3уя комплексньлй мо3а-
т;чньтй покров. ?[орознь:е трещинь1 обь|чно покрь1тьт
спло1|]нь|м ковром мхов - Аш1асогпп!шгп {шг9|6шгп (\{а[_
1епБ.) $с}::мае9г., Ёу1осогп!шгп рго1!1егшгп [|п0Б., )!с_



гапш1п е1оп9а1шгп 5с!т1е|с}:., €агпр1о1[лес!шгп [г!с[по|6ев
(\ес[). €. .!епв. Р[!1!01цгп и др. к краям трещи'н приу_

р,очена ббльтпая часть кустарничков' имеющих полу_
стел'ющуюся форму,- береза тощая' ряд видов ив' в том
числе ива красивая. Б целом кустарники образуют низ'
коросль:й ярус. [1аиболее богать:й набор видов растений
характерен для окраиннь:х частей нанополигона' где про_

и3растают багульник болотнь:й, брусника, голубика'
гру1шанка' 1пик1ша черная, др|1ада точеч_ная, кассиопея
четь1рехгранная' арктоус альпийский. йз травянисть|х
растений наиболее 1пироко распространен ряд видов осок
(в том числе осока €очавь: и осока прямостоящая)' пу'
1пица влагалищная' образующая неболь:шие плотнь|е коч_
ки. Б значитель!{о мень1'|]ем количестве встречаются мь|т'
ник судетский, видьт астрагалов' проломник' соссюрея
1иле3иева, лапчатка сне)кная' клайтония и другие виды.
.[!овольно 1[]ироко распространень1 злаки-вейник, арк'
тогростис, лисохвост' пьтрей пол3учий, мятлик вь1сокогор-
нь|й и, по-видимом}' РяА других.

|1ятна !{а полигонах редко бьтвают совер!ценно .г1и|п€'

нь1 растительности' что свидетельствует о благоприятных
условиях зарастания. Бокруг не3арос1пего пятна обь:чно
мо)кно видеть растительность с сильно вь|ра'(еннь1ми
признаками угнетения и отмирания. .][хи 3десь почти не

ра3вить1. Ёа поверхности пятна растительность п_!е.[|'€113'
лена корочками накипньтх и листоватьтх ли:пайников и
отдельнь1ми куртинкам1и тн0кФ1@'!ь|х растений. 3начи'
тель}{о чаще встречаются зарос1пие пятна с ра3ре}кен-
нь[м ,или спло1шнь]м покровом кустисть1х ли1паиников.
€реди последних яв;но преобладает 6е1гаг|а сшссп1а1а,
подчиненное 3начение имеют другие видь1 - €. п19геэ-
сепз, €. п|уа1|в и др. Боль[цо,е количе'ство пятен,,как ли-
1пеннь1х раститель}|ости, так и 3адерненнь1х' свидетель-
ствует о постояннь1х процессах пятнообразования' о ти'
пичности их для опись1ваемого ланд1|]афта. !!1ох<но пред'
полагать' что пятнообразованию особенно'благоприят_
ствует период осеннего промерзания' когда неравномер'
но распределяющийся сне>кньтй покров (шентральньте
части нанополиго;1!'Ф8 Ф|Ф./!0Ёь1' а снег ;0к1|1'.'|'|{Б8€!ся п'о их
периферии и в трещинах) создает еще больтший контраст
условий промер3ания на ра3нь1х элементах микрорелье'
фа и затрулняет 3аселение пятен вьлстшей !€|€1!'11€/1Б'
ностью.
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'|е,рмокарстовь|е пони)кения этих ландша:фтов форми-
руются в условиях значительного дополнитель1-|ого ув-
ла)кнения 3а счет влаги' притекающей со сторонь| и осв0-
бо>кдающейея на месте в ре3ультате вь|таивания льдо_
содер)кащих суглинисть|х пород. 1(роме того' при таяъ{у1|1

более мощного снех(ного покрова в термокарстовь]х по_
ни)кениях такх{е образуется значительное количество
влаги. €тепень заболоченности этих пони>кений мо)кет
бь:ть различной. .[|,но их имеет неровную поверхность'
иногда разбито глубокими моро3нь1ми трещинами и по.
этому растительность распределена неравномерно. Рсли
поЁ[и}кение слабо вь|ра}кено в микрорельефе и степень
заболоченности неболь1||ая' растительность представлена
довольно густь1ми 3арослями низкорослой кустарниковой
ивь| вь|сотой 20-30 сл с моховь1м покровом. Ёаиболее
поних{еннь1е микроучастки 3арастают осокой. Б заболо-
ченнь[х поних(ениях ра3виваются крупнокочкарнь|е ассо_
циации' |состоящие и3 пу1шиць] ;влагал,ищной (насто и ,пу_

1пиць| узколистной) и 3лаков (арктогростис и др.) с
очень небольгшим участием осок' ни3ких угнетеннь[х кус-
тиков ив и березки' отдельнь1х представителей разнот-
равья (например, мьлтников). }величение заболоченнос_
ти вл'ечет за собой 'ги'бель 3лаков :!! ||}111'й|{Б1, образуюшей
кочки' их погребение и поселение гидрофильнь|х мхов
(Р1ешгоро9оп оаб!п!| &. Бг и др.). Ёа отой ,стадии ,о'бь:ч..

л':о наблюдается периодическая обводненность пони)ке-
ний. 3лаково-пу1пицевая растительность сохраняется в
виде бордюра по их более во3вь|1шеннь1м краям. 1ермо_
карстовь]е пони)кения, образующиеся в ре3ультате не-
больтцих локальнь1х просадок (в том случае' если тер-
мокарст не 3ахватьтвает слои с обильньтм льдосодер}кан].1-
ем), обьтнн,о существуют недолго. ||рекраше1ние прогрес-
сивного протаивания г1остепенно приводит к умень1пению
дополнительного увлах{нения, обсьтханию и последова-
тельной смене растительнь1х сукцессий в направлении
умень1пения их гидрофильности.

6ледует отметить' что растительность опись1ваемого
плакорного ландтпафта претерпевает некоторь1е измене.
ния при приблих<ении к побере}кью (у северной границь1
подзоньт). !(устарники становятся более при3емисть|ми'
в них явно умень1пается роль березки и возрастает коли-
чество ив. 3начительно увеличивается роль пу111иць| вла-
гал'ищной. Б;о3!астает количеств,о |незаросш,их пятен,
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покрь|ть]х глянцевой водорослевой ;ко:ронкой уцли отдель-
т{ьтм ?1 скопления м и 1{а к,и|пнь|х л и:ш айников. 3ти из менония
в ра,стительном покрове 1\,1огут бь:ть связаг:ь! с дву,мя 1пр,ичи,
нами 

- 
смен,ой б'иоклимат!]|1еских условий и и3менен]{-

ем условий рельефа (территория в6лизи устья Р1ндигир_
]к]{ отличается б6льгшет? абсолтотной вьтсотой, более резкот:!
расчленен}{остью' сильнее обдувается ветрами и т' п.).

[!очвеьтньтр] покров опись1ваемого плакор}!ого ланд-
тпафта }4ндигирской низменност[1 зависит от характера
]!1икрорельефа и растительг!ого 1!окрова. Фсгтовную часть
г!оверхности 3аг]ип{ает почвег11|ьтт] комплекс, состоящий
!!3 ту!]дровоЁл глеево|! гумустто|т ]1очвь:, формиру:още:}ся
]1од раститель}-]ость]о на задер1]елтной поверхности 1]а]]о_
п'олиго}]а' и остато'чной неоглеенной почвь1' ра3ви,ваю_
ш{ейся под пят}1оп'1' Ёих<е приведено описание двух раз_
ре3ов почв основного плакорного комплекса' располо_
х{енного вблизи пос. 9окурдах' }|а поверхности нанопо_
лигона диаметром \,8 м, в центре которого имеется пят-
но диаметром 0,3-0,4 л. [раница оголенной и 3адер-
гтенной поверхности очень резкая. (Фписание сдела-
л:о 15 июля).

Разрез 9 3ало}кен под растительностью вь|со_
той 0-3 см, образующей кустарничково_моховую по_
А}гшку.

3- 7 см. [(орингтевьтт}, гуплусовь:г}, све>ктг;].
7-26 слс. |1естроо:<ратпенг:ьтй суглинок с бурь:ми сизь1ми и

р}кавь|ми ра3водами' сильно вла>кньгй.
26-37 см. 1епттто-сизьтй суглино1(' вла>к:-гьтй, у ни>кг:ей границь1

сьтрой от 11адмер3лотной верх_оводки.
Бд* 37-50 см. Бурый мерзль:й суглино!(' слоистьтй, с не6ольтпим л<о-

личеством льда-цеме1]та.
[луб>ке 50 см. €углинок более темт*ой о|{раски с льдисть1ми про-

слоями.

Разрез 3 зало>кег1 ]{ад п'|т!!ом с сухой растрескав-
тцейся поверхностью' с едини9}{Б1:1\4].{ угнетенньтм'и куртия_
ками мхов и осок, накипньтми лит11айн14ками.

0_ 2 см. |(оронка суглинистая' пор|1стая' растрескав1паяся' слабо
смо11енная дождеп1.

2-|5 с;п. 1емгто-бурьтй сугли1ток без призлтаков оглее!|ия' разбит
трещ}|1{ами усь1хания тш:ари:той 0,3-1 с.п| до глубил-тьт
13 сл, вла>кгтьтй (сп:онен до:пдешт).

15-27 слц. Более светльхй суглинок с бледнь:ми си3ь|ми' р)кавь|ми и
темно_бурьлми ра3водами! слабо увла>кненньтй.
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27_47 слс. €углинок, сходнь::} с вь1шеле)!(а1ц11п1' 11о более пестро[.т
окраски, влажньтй с глубт;пьт 45-46 слс, стт1о1|е!! 11адп{ер3-
лотттоЁт верховодко1!'

47-65 слц Бурьтй мерзльтт} суг,пинот< без следов оглее}1ия. € глуби-
и глубже. т.тьт 60 с,тс отмечаются ледя|1ь1е просло11.

йз описангтй разрезов видно' что почва пятна по мор-
фологии значительно отличается от задерне1]н0й почвьт
отсутствием гумусово'го гори3онта и по(1ти полньтм исчез_
н0вением при3наков оглеения. Различие гидротер]у1и-
ческих }лсл:0вий под растительностью и пят1{ами позв'оляет
предполагать ра3ницу и в хи\{ических свойствах по!;в.

Б термокарсто|вь1х по,г1ижениях формируются бо"]от-
нь]е мерзлотнь1е тундр,овь1е 1]1очвь1 разноо'бра3ного мор-
фол'огивеского облика. Аля их характеристики мь1
приведем описание двух профилей, представляющих две
п,оследовательнь|е 1стадии 3а6олачиван|4я термо]карсто-
в0[6 ||'Ф}{1{)к€}{ 1:19.

Разрез 10 зало>кен в термокарстовом поних(е}!]4и

ра3мером 15х 10 м и глубиной около 0,5 м с крупнокоч-
картной 3/1&(ФвФ_|1}тшицевой растительностью' предста|в-
ленной пушицей влагалищноЁ-т и узколистной }{ 3лаками.
(роме того' здесь растут еди]]ичньте низкие кустик1.1 ивь].
березки, встречается мь1тник. (Ф;писание сделано 15
июля).

А; 0- 9 слс,

А', э-та см.

с 14-34 слс.

€овсем 11еразложившиЁлся (папоптт.1пает по 1(о}{систе1{-

ции мо1{рую солому), образоватт остат1(ап'1и пу1пиц'
осок и зла1(ов, сьтрой.
1ем:то-бурьтй с 1(ор1111певь!м отте1'11(ом' торфянисто-пе-

рог;то;)!;:ьтй, мокрьт[!.
€изь:й с яр|(им11 р)кавь]м|| ра3водами по ходам 1{ор-
ттей, сугли::истьтй, со 3нач].1тельнь!м 1(оличество}1 1{ор-
гтег} мокрьтй, с глубиъть: 23 слс мтерзльхй.

с^' 34-45 с.лт. ['1еравномергто ократленньтй, с}т3о_р)1(аво-коринневьт:!,
более прогумусироваттттьтй, чем вь]111еле)кащий гортт-
зо!1т' суг.пинисть:11, со 3]1ачитсль1{ь1м количсс-г]]()м
:;ор:той.
Фба глеевьтх горизо11та пересе1(ает в верти1(аль|}оп! 11а_

правлении трещ11на тшт,тригтой в 11ес1{оль1(о сантип!ет_
ров' 3апол}|енная льдо]!|' верх]]1-.}1 1{о!1цом упира1ощая-
ся в т1!|)к|]|о|о гран11цу гор113онта Ао' Бдоль трещипь|
по обеггпг сторонам просле}к11ва1отся темнь1е 3атек!! гу_
муса; па уров}!е гор!1зо1{та 6", вттдттьт 1{ус1{1! горизо}|-
та Ао.

|!очва болотт:;:я мерзлот!!ая тундровая торфянисто-
перегнойная.
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Разрез 23(описан 19 июля) характери3ует почв!
термокарсто,вопо поних<ения площадью 10\5 м, глуби-
ной око'ло 1 л. !,но п,они>кения занято неоднородной
р астител ьностью. Ё аиболее низкий )щасток' по-!видимому'
пери'одичеоки ,обводняемьтг}, по,крьтт маломощнот}
(|-2 см) пленкой гиАРофильньтх мхо1в' 1в том числе
Р1ешгоро9оп ваБ1п|!. А4оховая,пленка легко отсла{ивает-
[9, под :ней находятся погребенньт€ Ё€!23,т1т6>кив1пиеся
пу1пицевь1е кочки. 3то свидетельствует о неда|вн'еп{
опускании пони)кенР]я. Более приподнятая часть поверх-
ности покрь1та отмирающими кочками пу1шицьт и осок[.|.
|1о приподнять1м склонам пони)кения обильно растут
пу11]ица и два вида злаков.

Ао 2-|4 сас. 1емт-ло-рьтяоий торф, плохо разло>кивп:ийся, мокрьт[т'
пушицевьтй.

с 14-32 слс. €изьтй с р}кавь|ми пятнап,[и суглинок' содер}кит мг!о_
го корней, сочится вода.

с'' 32-40 см (дно). ]акой )ке суглинок' как в вышеле)кащем гор11-
3онте' г|о мерзльтй, сильно льдистьтй.

|[очва-:болотная мерзлотная тундровая торфяни_
стая.

Фписания разрезо1в пока3ь]вают' что для болот-
нь1х мерзлотньтх почв термокарстовь]х пони){{е,ний харак-
терна ,неболь1пая мощность гори3онта А9. 3то мо)кно свя-
зать с двумя причинами: во-первь|х' с нед'олговечностью
существо1вания термокарстовь1х поних<ений-неболь_
тпой пр'о{&ол)кительно;стью тоРфонакопления' {в'оЁвторь1х'
с суро1вь[м термичос|ким ре)кимом депрессий микро,релье-

фа 
,в тепльтй период, способствующим замедленному ро1с-

ту растений и сокращени1о количества е)кегодного опада'
€тепень разло)кения органического вещества в гор!.{зонте
А9 мо)кет бьтть различ'ной. Б общем |в менее увла)кнен_
нь1х пони}кениях,она вь!||пе' че'м в более увла)к!{енньтх (:ч6
не обводненньтх) пони}кент4ях с более сур,о1вь|м термиче_
,ским ре}кимом. 3ти почвь] имеют кислую реа1{ц].11о по все_
му профилю и в общом |не|вьтоокую ненась1щенность'
имеющую максимальнь{е 3начения 1в ни)кней 'насти гори-
зонта А 0, где процеос Ра3л:Фх(€ния органического опада
достигает наиболь1пего ра3вития (та6л. 7). [леевьте гори-
3онть] про'пить1ваются подвих{нь1м слабоокраптен|ньт'м гу-
мусом' поступающим и3 гори3онта А6. }твелинение оодер-
;*(ания ,гумуса в самом ни)кнем гор}{3онте профиля (6 )
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в данн'ом случае м'ох{ет бьтть связано с двумя причинами:
погребением ,отдельнь1х кусков гор1изонта А9, п!оникаю-
щ1{х сюда по трещине' их медленнь1м разло)кением в го-
ризонте 0м, а так)ке задерх<кой над мерзльтм 'слоем гу-
мусовь1х соедине'ний' поступающих с нисходящими тока-
ми почвенной влаги. 1орфянистьтй горизонт характери-
зуется повь11пег|нь1[,1 содерх{аниетм &эФз, из|влекаемь1х
вь!тяж'кой 1ампца. 3то следует отнести, ,по-видимому, за
счет зольного состава опада и некоторьтх особенностей
разлох<ения растительнь1х остатков в тундровой 3оне' на
рассмотрени].1 которь!х мь1 оста}1овимся несколько поз)'{е.

1 аблица 7

€войства 6олотной мерзлотной почвь| термокарстового понижения
на водора3деле в типичной тундре (раврез 10)

горизонт
|лубтт:та,

см
['п;гроско-
п11ческая
ьлага, о/' воднь:й 

]

|умус' %

А;
А;
6о
см

0-9
9-\/+

20-25
/ъ0_45

в'22
5, 15
1,4о
2,31

4'0
416
512
5,1

1 а6 луа:{а 7 (оконвание)

Б целом ну)кн'о отметить' !]то ва'рьиро1вание при3наков
болотньтх мерзлотнь|х г1очв пони}кений мо}кет бьтть, по_
видимому' тФ9€1{Б !пироким' так как хара,ктер почвообра-
зования в них зависит от причин ра3ного порядка-от
во3раста пон{{}ке]|ий, скорости просадок' степени увла)к-
нения' характера растительности' проявления мерзлот_
нь1х г1роцессов (например' растрески1вания) и т. п.

8ьгтя:кка, по 1амму, о/'
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|ан0т;лафть[ склонов !валов 1. .[1андгпафтьт пологих
склоно|в увалов имеют РяА отличий от ландгпафтюв их
вер1пин. Фтличия эти вь1звань1 изменением гидротерми-
ческих условий на склонах; б6льп:им тепловь1м эффейтом
солнечнь1х луней в связи с наклоном поверхности; и3-
менением слагаемь]х водного баланса ,попв, дополни-
тельнь]м притоком поверхностньтх и надмерз"цотньтх вод
и несколько лучшим дрена)кем деятельно,по слоя в свя,зи
с уклоном; обьтчно более мощнь!м снех<нь]м покровом, об-
!а3}юп{им:ся за счет сдувания !снега с вер1пи|н; увеличе-
нием интенсивности эр1о,зионн'о-денудационньтх пРоцес_
сов - более интенсивньт1м поверхн,остнь|м смь1вом мелко-
3ема' усилон,ием солифлюкции и т. п. ")'[андгпафтьт склонов
останцов плейстоценовой ра,вниньт обьтчно представленьт
мелкобугорковато-кочкарньтми'кустар!{ичко{во-,пу1пицевь1-
ми мохово_литпайтнико{вьтми тундрами (рис. 12). !!1икро-
рельеф ,о6разован кочками пу1пиць1 и мелкими бугорка-
ми' ра'сполох{еннь1ми очень тесно, ка;к бьт наползающими
друг на друга. йн,огда на бугорках имеются мел1кие ли-
1пеннь1е растительно'сти пятна. Раздробленность и де-
формированность форм микрорельефа свидетельствуют
о преимуществен}1о солифлюкционном генезисе.

Фбьтчно на скл|онах бьтвают вьтра:х{ень! так назь1вае-
мь]е полось| |ст0ка 

- 
п1они)кения микрорельефа, !вь1тяну-

тьте вдоль ,склона и имеющие эрозионно-термокарсто1вое
происхо)к!дение ('по ним происходит временньтй с6рос по_
верхностнь|х вод). Фни имеют ра3ную 1пирину: от не-
скольких до нескольких десятков метров и небольтпу:о
глубину просадок относительно основной поверхности
склона-0,5-1,5 л, редко 6ольтпе. ||олосьт стока перехо_
дят в основную поверхность склона обьтчно очень посте-
пенно' их краевь1е части задернень!. Б растительност]'1
основной поверхности склона больтпую р'оль играют коч-
кообразующая пу1шица влагалищцая' осоки и лиу;айнп-
ки цетрария и алектория. Ёизкоросль]е кустарники (бе_
резки и ивьт) и кустарнинки (багульник, брусника и др.)
имеют подчиненное значение. }1хи почти не развитьт. Ёа
полосах стока преобладает ивняково-осоковая раститель-
ность с больтпим участием злаков }т разнотравья (ща-

| 3десь рассматриваются .пандшафть| по.т|ог|]х ск,понов' не под.
верже!1нь|х Р1Ё1€}!ёйБ!Б1}.{ двнудационнь|м про11ессам' с глубоким за_
леганием ископаеп{ь!х льдов и средней степенью обдуваептости и за-
сне)кенности.
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Рпс. 12. 11ологие склонь1 :плейстоценовой террась: с кустарничково_
п}шицевь1ми мохово_лишайниковьтми тундрами (низовья !1ндигир:<и)
Фото Б. Ф. 1аргульяна

вель, горец' мь|тник' звездчатка и др.). &1икрорельеф
почти не вь1ра)кен' кроме неясно вь1пукль1х бугорков и
редких кочек. Б почвенном покрове скло}{ов сочетаются
тундровая глеевая перегнойная почва основной поверх-
ности и мерзлотная болотная туядр'овая почва полос сто-
ка. Ёи:ке приведено описание ра3ре3а типичного почвен-
ного сочетания.

Р а з р е з 40 хара]ктери3ует п,0чвь| верх|{ей трети скло-
на увала 3апад-ю1го-западной экспозиции' крутизной
4_5", Фн залох<е!! }12 г{тФБ€!хности мелкого плоско,го бу-
гор,ка (имеющего 20-30 сл в попереннике) в пределах
бугорковато-коч,карной тундрьт с сильно раздробленнь1ми
спол3а}ощими формами микрорельефа, онень сильно коч-
коватой' Б растительном покрове преобладают пу1шица'
осоки' л*утдайники €е1гаг1а сцссш1а1а и А1ес|ог|а осиго1еш-
са' мх0в мало. Бстренаются немногочисленнь1е ни3корос-
ль1е кустарники-ивь1 и березки и кустарнички - багуль-
ник, брусника. (Разре3 описан 31 июля.)

сл. 8пвой мохово-лишайниковь:й покРов.
сл. 1емно-коринневый, перегл:ойньтй, вла>к:дый, рыхль:й,

весь прони3ан корпями.
сл. (оринневато-бурый с небольшими рх(авь|ми пятнам!|'

местами с затеками гумуса в виде вертикальных ко'
ричневых полос, суглинйстый, рыхлый, вла:кный, с
1|ем|'огочисле}{ными корнями.

0-3
& 3-0
в. э-яв

5\



в:

с'

28-4| см. Ёурь:* с си3ь!ми и ржаьь1м1| пятнами, ёуглинисть:*,
' более вла>кнь:й и сильнее оглёентть:й, чем вь|[цележа_'

щий горизонт, корней.мало; местами видны погребен'
ные куски горизонта А9.

4\_65 см [рязно-темно-сизь:й суглинок, мерзлый' почти не со'
(лно1. дер>каший корней, с тонкими прожилками льда'встре'

чаются погребенные куски перегнойно_торфянистого
горизовта темно-коричневого цвета.

|!очва - тундровая глеевая перегнойная нарушен'
ная.

Р а з р ез 34 вало)кен в пределах полось| 'стока !пири-
ной 25_з0 с/и с относительнь1м поних<е1|ием 0,5-1 л.
Р аетитФльн0сть ивнячково-,о'с0ковая с больтпим участием
3лако1в и ра3нотравья' пу|пицы н0мно'го. (Фпи'са,ние сде-
лано 30 июля).
Ао' 0_ 2 см. [руботорфянистьтй, сырой.
Ао" 2- 7 сл. (о]эивнево-бурь:й, торфянисто-перегнойнь:й, сырой, с-

большим количеством корней.

^"' 
7:_|9 см, Буровато-коричневый с крас1{овать!ми пятнами; при_

уроченными' по-видимому' к местам бывших скопле_
ййй органивеских остатков' перегнойнь:й, сырой, с
6ольцдим количеством корней.

с |9_32 ом, €изый с буровать:м оттенком суглинок' сырой, со_

дер:пащий значительно меньше корней, чем вы1деле-
)кащий горизонт.

с* 32_50 сл. 1емпо-(изБтй мерзлый суглинок с толстыми льдисты'
(лно1. ми прослоями.

|[очва - мерзлотная болотная цндровая торфяни'
сто-перегнойная.

Ёсйи сравнить тундровую глеевую почву основной
поверхности скло;на с тундровой глеевой п0чвой вер_
п]ин;| увала (см. разрез 9), то мох(но у6едиться, что

раз}!ица мех(ду ними неболь1пая. Фсновное ра3личие 3а_
ключается в характере и от'части в мощно.сти органоген_
ного гори3онта. на ;€]|(,т1ФЁ;8 наблюдается худ1'шая ра3ло_
женно,с;ь органиче'окого вещоства' его гру6оцмуёность
и акщмуляция в виде перегноя' а не гумуса. !!1ощность
перегнойного гори30нта (6-в см) так1{е 1несколько
больтпе оредней мощности гумуоов'ого гори3онта щнд'
р0вых глеевь1х. гумуснь|х по|ч1в ,вершин увалов. 3то но-
вое качество' появляющееся в почве склона' связано' оче-
видно' с ббльтшим увлах(нением' обусло'вленнь|м'боковьтм
надмер3лотным притоком влаги! и отчасти с б6ль:лими
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запа1сами водь1 в ,6о!её мощяом снёх<:ном 'покрове. 0лед'
ствием ,ббльш:его увла}кнония' о'чевидн'о' является и ре3_
кое увеличение ]роли пу1ши,ць] в раетительн'ом покрове'
пл,отнь|е кочки котор'ой 3начительно ухуд1пают аэрацию
поверхЁ,остн0го гори3онта. (п'оч,в.'|]оявление пущиць1 3а
счет уменьшения р,оли кустар}{ик1ов' кустарничкрв и мхов

увелич]и'вает и 1количество'е}кегод1_1ого р аетительного опа_
да' что такх{е мох(ет ,слух(ить. нопосредственной прич]иной
грубогумусности органогенного горизон"!а и его б6льшей
мощно'сти.

Фт'метим так}к,е' что п0чвь1'склонов значительно чаще
имеют следь| нару1пенности профиля' что, безусловно,
следует свя3ь1вать с гора3до б6льгшей подвих(ностью де-
ятельного |слоя на склонах. Б то х<е вРемя мох(но ко1н-

статировать' что в условиях тундровой 3онь| |некотоРая
добавочная влага мало меняет степень оглеения профи-
ля, 'в той илу! иной степени охваченного глеевь1ми
процеесами. 3то позволяет отнооить почву основной-по-
верхности склона к типу тундровь|х глеевь1х почв (так
}ке |как и почву вер1пин увалов) ' 

1но вь|делять ее в ка-
честве особого подтипа (отлитающегося по увлах(не'
нию)' которьтй, во3мох(но' следует рассматривать как
полугидро|морф;ньтй.

Болотная мерзлотная почва п|ол0сь1 стока отличает|ся
от аналогич1но,| почвь|'гермока!81ФтБ,Ф1''@ поних('е,ния на
вершине увала'_ з:начитепьно луч1|]ей ра3ло)кенно|стью
гори3онта Ао. .]!1ьт свя3ь|ваем эт'о с полупроточнь]м ув-
лах{!!ением полосьт тё(зФ(0, с болтее благо,приятнь1м тер-
мическим рех{имом и другим характ1ером ра'стительно-
сти (ббльптим участием 3лаков и разнотравья).

Б юх<ной части подзо]нь1 типичной тундрь| [;н'о-йпди-
гирской низменн0оти на склонах 0станцов плейсто'це|н|о-
вой !равн|и1{ь1 местами ра31вить1 разре)коннь1е заросли
ольхи. Ф'тни приурочень1 к в,огнуть1м ча'стям поло,гих
склон'ов' где мощн0оть сне)кног0 покрова' г{о-видимому'
д0статоч!|а для п1ере|3имовь!ва111ия ольхо'вь|х кустов'
а мехаг!ичеокий состав субстрата обьтчно легко|сугли-
нис1о-супесчань1й. Фблегч,ение механического состава
в }текоторь|х чаетях оклоно'в с893?ЁФ; по-видимому' 'со
втор:инной ,оортировкой ма'териала деятельного слоя'
вь1званного,оолифлюкцией, делювиальнь|ми и други1ми
процеосами. Фльховьте 3аросли приуроченьт обь1чно
к верхней и средней частям ,0|(./|ФЁФБ: имеют вь1соту
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1*1,2 ,'. (усты находятся на расетоянии 3_Ё л одит{
0т другого. [1а поверхно'сти скл0нов 'выра)кен неяоный
1'ан0пол1игональный микрорФ1ьеф с веткими бороздами
моро3!нь1х трещин. |!олигонь: имеют в цоперечнике \-2 м.
Ёапочвенньтй покров состоит из'редких мелких кусти-
ков березки' ивь1' багульн,ика, голубики.,{,овольно 

-мно_

гочисленны осоки и лптлайники €е{гаг!а сшссц1а1а и
!шр}лшгеа. /{хи Ёу1осоггт!цгп рго1!{егшгп, Р1!1|01цгп с!1!аге
ра31Ритьт главнь1м образом ]вдоль трещин.

Р а з р е в 14 3алох(ен 1на о]о1'оне оста'нца плейстоце.
новой равнины вост0к-севоро-востонной экспо3иции
{Р}тизной 8_12', в его средней части. ||оверхносФь раз_
бита морозньтми трещинами }|а нея,снь1е плосковерйин-
ные нан10полигонь1 диам9цром !_2 м. Растительность
представле'па 3аросля'ми ольхи высотой |_\,2 м.- (рел*т
осоково_мохового покрова во,3вь|шаются редкие мелкие
кустики- березки, ивьт, багульника.. 8стрейаются лишай-
ники (€е1гаг1а сцсси1а1а и Рир}:шгеа).

0- 7 см. )(ивая подстилка мха с небольшим количеством мо-
хового опада: переход ясный.А 7_|3 слц,1емно_бурый с йо!инневым оттенком легкий сугли-
нок' увла)к_ненный, содер)кит много корней; пе!еход
постепенный.

Ав 13_27 сл. €еровато-бурый с бледными рыжевать]ми' си3оваты-
ми пятнам.и и цмусовыми 3атеками' супеснапый, ув_. ла)кненпый, содерх(ит много корней; перехол в хтийе_
ле:кащий гори3онт прослех<ивается - по появлению
мер3лоты.

в" 27_50 сл. 1емновато_бурый с бледными ры'{евать1ми и си3ова-
ть|ми пятнайй, темньтми гумус6выми. 3атеками' супее_
наный, содер)кит з1{ачитель|{ое количество ко!ней'
встРечаются песчаные линзы и отдельные мелкие кри-
сталлики льда на некоторых агрегатах'

|[роизведеннь!е нами од]}!оразовь1е и3мерения темп,е-
ратурь| почвьт'сроч!{ь1м почвенным термометром пока3али'
что почвеннь:й профиль отличается глубоким прогрева_
нием дах(е в начале тундрового] дета. 3то мох<но видеть
и3 следующих даннь1х (при температуре воздуха 15"):

[лу6тава, 'ств температура, ос

||оверхвФть поввы-10
'20

35
53

6'7
3'5
1'5
0'1
012
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0рганоркнь1й горизо]нт этих почв хорошо разложен,
до состояния гумуса' щм}ю0вая .прокраска общ.ару'{и-
вается до внач'{тельной глубинБ1 (27 см). |[рофиль имее,
следы периодичеекого пеР0увла}кнения и 'оглеения. мь|
3атрудняемся ъ на'стоящее время_ -о|пределить 

кл а'сси;ф'и-
кацио;нное поло)кей|ие отих ]почв. йх, безусл0вн'о, следует
отно0ить к тундровь1м почвам 1на легких породах' вь|де-
ляемь1х 8 Ёа€?Ф$,т]т;ее время как род тундровь1х глее!вь1х
почв или как особый тйп почв (1(араваева и тарцльян,
1963). Разделяя вторую тов]ку 3р'ения' мь1 пожа предва-
р1т,тельно 0тносим ту,ндровую цмусную глеевацю поч'
ву оль1патников к типу тундровьтх почв на легких
т1|ородах.

- 
[1ойменно-6олотньсе лано!]]афть'. на территории ни3-

менности пойма Андпгирки занимают преобладаюшую
площадь. @собегтности гидролопич-оск0го режима .Анди''
пи1р|ки и ее притоков (.||аврушин' 19ф) 1определяют ряд за-
ко]номерностей форм|ирова1ния поймен'нь1х ландшафтов.

[ойма валивает1ся редко и процесс отлох€[|ия на-п{ей

аллювия вь1ражен ,сла6Ф, по9тому ланд:ша,фтъл поймы
характери3уйтся нопоймен|нь1м рех(имом . ( ла6 ая дрег{и-
ройанность способствует сильной о6водненности поймь|
и приводит к формированию глав]ньт1м образом ни3инт|ьтх
бопотных ла,нд1ша1фтов' имеющих часто крупнополиго'
!1{аль1{ь1й мерзлсугнь|й рельеф в свя3и 'с малосн'ех(но1стью
и {ни3кими зимними температурами. Фтепляющее во3-
действиё речных в0д ничтох(но' и термический ре>ким
грунтов поймь| мало отличен от их рех(има на вне-
пойменньтх терри|0риях. в связи с этим все
поЁ{мекньте ла;ндтшафтьт' дах{е прирусловь1е' .формиру-
ются на мерзльтх 0тлох(е!!иях' соде'рл{ащих 1по1вторно_

>кильньге льды. €воео6разнь:й гидрологический рех<йм
о6условливает повь1[ценную окоро|еть отло}|(|ения аллю'
вия в. рус.т1е, 9то п}и'$9!ддт к 3начителыной инте}1сив|1{ости
мйфации русла йндигиркк и' в несколько мецьше.й ,сте-
пенш' ее прит0к0в. 9то явля'ется ,причиной частой смень1
пойменнь|х ла1ндшаф"ов в 1ни30вьях ит1диРирки. другой,
не менее 'важ!{ой притиной динам}п!но,сти пой|меннь1х

']]!тлшафточ^.является' 
оильное фзвитие термокарста

(1!1ухин, 19ф).
||ойменньте ланд1шафть| отличаются значительнь]м

ра3н006ра3ием' но господствуют среди них полигональ-
пь|е бодота. Фни формируются на раз'ньтх уровнях отно-



ситель'}1о уреза воды - на ни3кой пойме, высокой пойме,
первой н-адпойменной тер:ра'се' которая развита в ни-
зовБях 14ндпгирки в виде не6ольшйх ун1стков. |1олиго-
нальнь1е б_олота редко образуют спло!шньте обтпирньте
массивь|. Фбьтчно спло|шность их контуро'в }и1ру|шает|ся
из_за обилия о3ер и 1сильного развития термокарста.
|]оли гональньт й,й поли1гон ал ьн0"{в ал]иковьтй ми1кр ор е}ьеф
способствует образованию неболь1пих замкнутьтх йикро-
вод0емо]в и накоплению ,сто:!чей водь|' являющей,ся ак-
тивнь1м колл0ктором тепла в тундровой зоне. поэто|му
!на уча|стках полиго,н'альнь|х болот обьтчно имеются сле-
дь1 акти]вного термока'РФ,8, € ко1торьтм евя3а|н'о образова-
ние о3ер, |пони)кеннь]х полуобводненнь|х :Ё€|10.г|}{!,Ф$8йБ-
нь1х участков (ландтшафтная диффёренцированность
|порвоначально едид{опо ландтшафта). Б свя3и с этим по.
л1игональнь1е бол'ота представляют обьтчно довольг!о
слох(ное ди|цамичное соч9га!ние ра3н0р0днь|х по степе,ни
заболоче,нности элем_ентов. !,ля 

- подр9$,"й характер'и_
стики этого ла,нд1пафта мь| приведем 0писания ,несколь-
ких'уча'стков' .отра>кающие варьирование ха,рактера по-
лигональнь1х болот в 3ависимости от.процеёсов Ёермо-
|карста. }1ьт,рассм'отрим хоро1шо развитое по.{игональ_
ное болото, а такх(е полигю{}|ъльныё бол,ота, ра3|виваю-тциеся в направлении прогрессивного заболачивания
(вследствие тер'мо|карста), и 1по|степенно обсь:хающие
бо;т;ота (в связи ,с врезаниом ре|ки и подня,тием участка
на 1н-адп;ойменньтй 

уровень) .

*орошо развштБ[й пол{'себнал'ьньсй болотньсй лан0-
?-аф'. Ёа юге {под3онь| типичной тундрь] вь1'сокая пойма
Андутчрк\ 

-и]ме1ет 
вь10оту 2-.4 м н1д ур. моря' 1ширину

около 1-1,5 км} у97уу16м (ткрутизнол 1Б_эоъ)' она' пе'-
реходит в поверхность ,пл,ей,стоценовой равн,и}!ы. Ёа пой_
ме вь1ра.)кен чет'кий крупно1пол1игональйь:й ццтцрорельеф
(рио. 13). |1реобладают (ре3ко прямоуголь,пь:е^ формь{,встречаются полигонь1 г{0правилыной, вьттянутой формь:и о,валь'нь|е' Аля хар а1ктери0т|ики крупноп|олигонального
микрорельеф-а опилпем :наиболее тиБичньтй его уча'сток'на котором бьтли залох<ень| разрезьт 11 и 12.8айики ло-
лигонов' вь]тянуть1е вдоль моровнь|х тр|ещин в виде при-
поднятых борозд, возвь|шаются над трещинами на
0,5_0,7 м и имею'| ширину 3,5-5 л. 1{ентралБ:1!2!! 112,81Б
пол1иг0нов п|они}кена |и представляет оо6ой болотце,
ин|о;гда о6водненное' с поптечциком 10-15 л, ,пониц9ц_
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ное отн0сительно вал\,1ка {|{а 0,5 л. 6клон валика, о$ра',
;'щеннь:й к трещине' о'бычно крутой, а 'скдон' на|правлен'
ный к ,орединному болотцу, бьтвает к}к крутьтм' так |\

довольно пологим. |1оверхно,сть валика имеет слабо вь:'
ра>кенньтй кочко1вато-м.едкобугорковый микро,рель9ф }
меегами раз6ита мофозным,ц трещи'нами глубиной
20-25 см со льдом. Ёа валике раегут ни3коросль1е ку'
старники: березка тощая и несколько видов ив вьтсотой
ш-30 сл. 3десь мнот{) бащльника, 'бРусники' полфики,
!:оро!шки и пу|шиць1 влагалищной. Бстренаются гру1да'н-
ка' 3лаки' мытник :келтьтй, горец. },оро:шо ра3ви'ть| мхи
(Аш1асо:пп1шгп 1шг910шгп, Р{11|6!шгп с11|аге) и лит'цайпик
(€е[гаг!а сшссш1а[а). 8 видовом отно[||е]нии раститель_
}!оеть сходна с раститель1!остью плак0р!ных м-елкополи'
гональнь|х тундр ц_особенно пологих склонов. €рединное
6олотце полигона покрыто пу|пицево-осоковой расти'
тель11остью, образующей крупньхе ,кочки. -8 виде единич'
нь]х эк3емпляро'в встречают1ся 3лак|т' и кустарниковая
ива. €фапнум образует спло:цной цокров. .&[естами на
поверх}!ости 6,олотца .раэт!ить: мочах<:1цдьт' (0писания
ра3ре3ов |сдела'нь| 16 июл.я.)

Разрез 11 залох(ен,на вал|ике полигона.

0- 3 с;ь \ивая поду11]ка из мха.
Ао 3_ 8 см.1емно-коринневь:й, перегнойный, влах<т:ый, содер'кит

м!]ого }кивых корней.
Аг (или АюАп)

8_|3 см. |умусовый, темновато_коривневатый, суглинистый,
сильно вла>кный, с больтцим количеством корней.

13-17 сл. €ерый среАнезернисгьтй песок с р:*лаво-буроватым
оттенком' с яРкими р}|{авыми пятнами и пРима3ками
по ходам корней влах<ный.

в; 17_23 см. €изовато_серый с р>кавь:м оттенком среАн9зернисть:й
песок, ёильно влая<нь:й, содер>:<ит мно!о корней.

с" 23_50 сл. €тцзый мерзлый песок' почти без корней, с глубины
32 см с9дер>у<!{т льдисть[е гори3опталь1|ь:е просйойки.

Разрез 12 валойен в средин!{ом флотце пол'игона."
А; 0_ 3 см. Фчес осок и пушицы.

^; 
3_|9 ом. |(оривневый, плохо разлох(енный, торфя:тистый, мок-

рый.
А;"19-30сл. 1емно-6уровато-коринневый, перегнойно_торфяни_

- стый, мокрБ:й.с 30_43 см. €изо-серая супесь со значительным количеством кор-
ней' мокрая.

[луб:ке € сл. !}1ерзлая супесь.

5в

Ёами 6ыло прои3ведено разовое 1.к}мере'!ие темпера_
турь1 почв обоих разре3ов срочньтм почвеннь|м термомёт-
ром. |[ри температуре вовлуха 159 температур, 

"одьт,взятой-из почвь| п0д |рединт!ьтм болотцем, 6казЁлась рав-ной 4,5'; для почв вайика 6ьтлп получеъь| .ледую'йй*
даннь|е:

|лФипа' ся

10
15

25
35

?омпература, .€

3'5
3,0
2'5
1'0

|7роарессшвно заболацшвающшйся полшеональньсй бо-
лотньсй лан0тлафт. Ёа севере под3онь[ типичной туд{дрь|(в 10-15 км от мо}9(9р6 йоберех<ья) вьюокая йой|ца
в лельте*йндигирки имеет вь|сф 3_4 м наА }Р: м0ря
п рек|1' Бе обтпирная плосцая .|товерхность ] йЁобилу|т
озерами ра3]ного размера. @ни соединень| глубоки-ми
3аоолоче!!ньтми толузаростпимй протоками с 3ер'калом
водьт' образующимся вдоль м1о'роаньтх трещин. Больтлая

1асгь пл'оской равнинь| 3анята_полигональньтм болотом.
1!олигоны имеют о19'гь неправильную форму и поперец-
ник от 10 до 25 л' Ауцогда Баликтл йрот}гйв6ю,ся в Ёиде
извилистьтх_:шиний' :не образуя замйнутьтх полиго"алй_
ных форм. |1ревь:тшение йалйков над срединньтми болот_
цам|т| не3начителыно: в ;среднем 20-з0 ёй, наи6оль_
1пее - 50 см.

- Аля микрорельефа Ёаликов характернь1 очень мелкие
бугорки, сформированнь]е процессами вспунивани' й р!.-трескивания. Растительнь:й покров представлен путпицей.
осоками и мхами (Аш1асогпп|шгп {шг9!6шгп, ![сгапшгп
е1оп9а{шп:). Бстренайтся редкая и мелкая ива си3ая' мо-
ро1шка' 3лак|1, дрпада'' паррия' камнеломка, клайтония'
горец. €редняя часть полйгона обь:чно заболочена ха о6-
воднена. (Разрезьт 25 и 26 описань1 2\ июля).

Р а з р е з '25 зало}|(ен 1на валике вь|сотоа 20-25 см
над срединньтм болотцем.

0_2 см'
ь, о_а см.

8ивой моховой покров.
Ёеоднородный по ст-епени ра3лох(енности: торфя.
ные участк_и ры)кего цвета чеРедуются с черны.
ми перегнойнь1ми участками, м<5крйй.
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ь]в-а1эв1 см. 1емновато'коривневый, перегнойво-торфянистьтй,
мокрый, ниж1'яя граница оче1{ь неро-вная_торф
обр6зует отдель!{ые кармань[' мерзлый-с глубины' |3 ем.

см 14(26)-40сл. Ёеоднородный, преоблал,ают си3ые легкосуглини'
сть1е участки с включением льда' в которь|е вкрал-
лены включе}:ия темно'рь1жего мерзлого торфа
(погребенньте по трешинам).

[лу6же 40 см' |1огребенный торфяный гоРи3ошт.

Разре3 26 3алох(ен в оредин'ном болотще {[1Ф.'1|{1':Ф:}{&.

0- 3 ом.)(ивой мохоЁой покров и очес' мокрьтй.

3_|6 см. 1омно-рыя<ий торф, мокрьтй.

" .16_30 ол. 1емно-6урый торф, луч1де ра3ложенный, мокрый.

Ф_35 см. €изьтй суглинок, мокрый; с небольшим количеством
тонких корней.

А;
А;
А;
с
|лубх<е 35 см. (,лой сплошното льда.

Фсцтлатощшйся полшеональнь|й 6олотньсй ла.на!1]афт.

Ёадпойменная терраса @ленекекой протоки в -дельте

./|епы шири}1ой от!оло 1 кл прислонена _к ко{ренному бе'

рец и круть1м усц,пом вьгсотой 5*8 м обрь|вается
} реке. (рупнополигональ!{ь{й рельеф отличается 3десь
0вальнь1ми 3акругленньтм и фор м а1}1}1''обр_аз;ова1}тнь!ми ва-
ликами вь:сотой_0,5-\ м и ййриной 2-5 м (эти формьт
представляют собой как бь: 6оль:шие ватруш]ки). Бали'
ки соседних'овальнь|х п'олигонов разделень1 моро3нь|м1{
трещинами глубиной до 0,5 л 'с х(ильнь1м льдом. €релин'
ная пони}(енная часть |пол1игонов имеет размерь! около 5-
7х4-5 л. микрорельф валиков мелко'6угор'|!оватый' на
них ра3вита 09Ф(08'Ф-йФховая растительность (осоха
прямостоящая' мхи Ёу1осогп1шгп рго1|!егшп, &[:асогп!1г|шгп
зР.), в (небольц]ом количестве пр0израстают као0иопея'
[р1цада, багульник, березка, брусцит1а, голубика, 14ьа 14

лйп.тайники 
-(,пепельник' 

цетрария). Растительн'оет! сре'
динного болотца представлена осоками' пушицей; са-
бельником и мхами-Ргерапос1аёш5 $р.' .]!1п{цгп вр. (Фпи_
сан14я,!?3!83ов сделанъ1 18 июля).

Разрез 83 3алох(е!1 на валике овального полигона.

0_3 см. !!1оховая подушка.
А 3_8 см 1емн9-серьтй' с бурым оттенком' легкий_ суглинок'

гумусов*й, влажньй содерх(ит много корней.
(на склонах
валика к мо- ',, )

розной трещп-
не до |4 см).
60

в3 &_30 см. Ёераввомерно окрашен}!ый дегкий. суглинок: на. се-
ром ф9це си3овато_9ерые и ярко_рх<авые пятна'
влах<ный, с большим количеством корйей.с" 30_50 см. [рязно-спзая супесь с' редкими р}|(авыми пятнами'

- мерзлая' при оттаивании мокрая' корней почти нет.
|лубх<е 50 сл' ||очти сплошной лед.

Раврез 84 3алох(ен в срединно,м болотце тогю }|(е
полигона.

А0 0-24 см. 6нес осок, пушиц' мхов.
д9 24_88 см. 1орф бурый, неразло>кивтпийся.
с 38_43 см. €изый легкий суглинок' содерх(ит значительное коли-

чество корней Ао глубиньт 43 сл.

|[рофид6' почвы х0рошо ра3витого полиго}|аль}1о1го
болотного ландшафта на валйке ,имеет больш:ое сходст-
во с профилем почвьт пол,ог0го ск'1она увала (разрез 40).
.(,ля то'го чтобьт вьтяс]}{ить генети'чеокие осо6ен?:о{сти и
клаосифик6:(|{,0ЁЁбё поло}кение почвь|,на валике' необ-
)(ФА|{й,Ф представи]ь себе, (8( :9("т12АБ1ваются здесь усл0-
вия увла}к}1ения. 3следствие повь11пенной обводненйооти
поймьт и |сильной льдистостт{ оттаивающих грунтов ва_
лик в тепльтй период о1кружен заболоченнь1ми элемента-
ми микрорельефа _ среди!лньтм болотцем 1полигона |4

мороз'ной трещиной, в которой часто с1т|оит вода, о'бра-
зующаяся при таянии ое|зо1!|нь1х ледяньтх >к,ил. 3 то х(е
время вали1< находится в усло1виях повь||шенного дре!на-
}ка' так как имеет неб,ольшую [цирину' крутьте скло'нь1 и
достат0чн,о приподнят над окружающей поверхностью.
|[одобное сочетание по,вь11шенного дре'на)ка вали1ка 14

гидр,оморфи3ма окрух<ающих его уна,6тков обуслов лу1ва-
ет условия увлах(нения' которь1е мо>кно рассматривать
как попугидроморфнь]е.

1аким /обра3ом' в тундрах севеРной Акупп !полугид-
роморф:ньте почвь1 бьтл;и встречень1 1нами в двух сл1даях.
|1ервь:й и3 них - пологие скло1ньт увалов' где усло(вия
повь1|пенного (по сравнению с ]вер111инами) увл&нения
создаются 3а счет подто)ка ,надмерзл0т1нь|х в,од с вь1|це-
лех<ащих участков и' во13мо'х{нФ, 8 т8893!!,с большим коли_
че1ством тальтх снеговь1х вод' во3никающих 3а 'счет более
мощного с1{ех(1}{ого покро1ва. 8 этом ,случае почва скл0на
и|меет более увлах<нвн]ньтй профиль по сравнению с тунд-
ровой глеевой почвой ве'р:шинь!, т. е. на6людается ув1:ли_
{ен'ие гидромор'физма плак0рной тундровой глеевой гу_
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мус1{ой почвьт. 8торой слунай 
-|ъалтцк:и 

крупнь|х поли'
гонов полиго!1альнь|х болот, где полугидроморфные
ус'{овия образуются бла'годаря сочетанию повышРнного
дрена}{(а самогю валпка и гилроморфи3ма' иногда ббвод-
ненности окрух(ающих участк0р. |1очвьт валика пРедста':
вляют _собой осу|шающиеся' болотнь1е мер3лотнь|е ра3но-
сти. Б обоих случаях мо}кно констатировать сходнь:й
почвенньтй профиль с аналогичной серией гори_3онтов:
перегн,ойного или гумусового гори3онта средней мощ'
ностью около 1Ф см тц глеевой толщи, состоящей и3 двух
гори3онтов: 89 и 6.

€ледуег сравнить вь1рах(енн0сть переувла}кнения .в
почвах ту1{дровьтх глеевьй гуму{сных (вер:шин увалов),
полугидроморфньтх (скло:тов увалов и валиков нз поли-
гонйых 6олотах1 и 6олотньтх 'йерзлотн-ьтх (микро_ и мезо_
депрессий). 3а критерий степени переувлах(нения мо>кно
принять глубину залегания в профиле постоя}]но оглеен-
нопо г0ри3о}|та и свя3анно'е с этим ра3деление глеевои
толщи 1{а ряд г0р|и|3онтов, а-такж'в т€10||ё}{Б. ра3ложен-
}{ости и мощн0сть о,рганогент{ого г0ри3онта (по сравне'
}{ию с гюри3онтом А понвь1 |}1оР-мальнотю увла}к!|ения _
щнлровой глеевой гуйуоной). ||о этим при3накам :среди
сугли1!истых п0чв четй выделяютёя две группы. ( пер-
вой из них 0тносятся поцвь!' вся минеральная толща ко_
торь]х сильно оглеена' имеет си8ую в0ссгановленную
0краску' в ;вей отсутству|ог 3начительнь1е пр'и3наки 0ки|с-
ления. 

-|[одо6ная 
ётепень оглеения вырах(ева'в профиле

}1епосредственно.под органогенным гори3онтом и просле_
х<ив ается до них<ттей границы оттаива'!ия. |1о--видимому,
в этом случае и органоге!н1ному,гюризонту овоиствен пре__

имущественно вос!становительньтй рчх(им'' !онвенцый
профиль состоит и3 двух гори3онт0в: .А9 и 6. 1акая сте-
пе,}|ь оглеения про'филя харакгер}|а для 6олотншх мерз'
лотнь|х почв. Фрганогеншый г'0ри3онт этих почв имеет
торфяни'сцю консистенц|4ю- |1 отп0ситель|{о значитель_
нуы мощн0сть (в конпт:нёнталннь1х мер3лот1нь1х о6_
ластях торфонакопление вообще не достигаег больш:ой
мощности).
. 3 почвах второй щуппь| в верхней ча|сти плеевой тол-
щи :на6людаетея переменнь|й окислгггельно-восстанови-
тельный рех(им' 3то вьтра>кается в появлении р'(аво-
6урьтх тонов 0краски и подчинен1{ом 3начении еизой'
окраоки' а так:ке в значите||ь!{о меньшей увлахснел!!ноеги

Ф

!. : 1.!:,'.: ; т:;..: !] ]

почвенцой толщи. ёильно оглеённый поризф{т в эт0м
случае опущен и вь|рах(ен только в надмерз,л:отной и
щерзлотной частях профиля, т. е. 'на глубине более 30 см.
|[рофиль иуе9т тр€хчлонкое строение' в нем вь|рах{ень|
гоРи_3онть1 А (Ао) в и 6. 1акой характер оглеенйя про.
Филя наодюдаетюя в потгвах н'ормалыного увла>кнейия
вер1ши_н увал0в и в полуги:4ромор'фных 1почвах, 9ргано.
геннь:й горик}онт этой грщшБт по'{в-имеет гуму6овь1й или
перегнойнь:й характер' 3начительно меньтпую' мощпость,
чем в ,почвах порвой гРу|тшы. [умусовые горизо1{ть| чаще
воего формируются в почвах верйин увалоЁ и на не*ото_
рьтх наибол'ее вь1соких валиках круЁных поли.о"о,; ,а
о]сл!онах обы'чно р аз вить[ перешпойн|те г(}риз о}нть|'

{аким ооразом, по морфолог:дческой выра)кенн01сгпи
пвреувла)к.пвния и оглее11ия мо){(но выделить лишь оп1и-
саннь1е два ;вариавта почв. |(оненно' во3мох{ны промежу_
точ}'ь|е мех(ду шими степени оглее}'ия, но такие почвы
не .обладают споцлтфичес|(ими признакам и и 6лизкха к
тому или другому и3 выделеннь|х 1вариант|ов. 3то позво-
ляе-г ставить вопрос о т0м' что 1в и'сс,|1едованном районе,как' шо-видимому' и-вообше в тундровой 3оне, п6лугид-
роморфные по1|вь| не обладают 

-тей 
пФмпле|(сом опеци-

фштеских при3нак0в' которые по3]в&|1или бы выделй;;;;как самост0ятельньтй почвенньтй пдп. Фтличзттельным
пР[.|3на!{0м этих почв ,мо)!(но сч,итать грубогумуеньтй иболее мошный, чем в плакор-ных почвах' органогенньтй
|9р13'"1 Б понв31 низовий йнцагпрщ это йерегнойный
!* не цмусовый) поризонт средней'мощнос}ью около!|' см, ('чевидно, полугидроморфньте почвы в разнь|хпод3онах и ,фащиях имеют разнйй набщ 

''',',й'й,йй*:Р-1-:1,"9" по сравнению с поч|вами нормальнок) увлах(-не}{ия. 1|олугидроморфнше шочвы ни6овий. |{ндйп*трки,
р-а6витые на полот!их сшто|[ах и вадиках полигональйь:х
!9,1от'мы рассматриваем как ,од.йп 1у,*р',.'* ;;;ь;;
почв. .1а'ким образом' в исс'|ед0ван}!ом-районе тип тнд_ровых глеевых пФ!в пр9дста1в.'1ен двумя подтипами _
тундровыми глеевыми гумусными.почвами (нормального
узла,)кнения) и тундровыми глеевыми ;переЁнойными ш0-лугидр0морфыми поивами, причем в пределах шослед.него подтипа йто]|вы поло!и* оклонов и п0\{вы вал'иков
полигонов могут !расоматриваться как роды.||очву каждого т}нАРового ландйафта сл'едует рас_сматривать в том эволюци|ф|,ном ряду' йоторый хара"кте-
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5) мень|пая степень оглеон]!|ости почв на повь|1шенных
элементах ме3о- и микрорельефа и по сравнению с други'
ми ф ашиями т!н,(!0вой зонь-1, Ёьтр а>кен;ность оглеен,ности
в виде надмер3лотноглеевь1х' а не поверхностноглеевь]х
г0ризо}{то1в; 6) :широкое ра3витие,п'ро,цеоса пдтштообразо'
вайия в пла'корнБтх ландтшафтах, но небольтпое участие
в п0чвенно'м покр6ве ли1пен;нь1х 1растительно1сти пятен и
особь:х почв под ними в связи ,с бы'стрьтм зараетанием
пятен; 7) значитель'!{ая интоцсивность развития'стадгц[т
микрорельефа и 'с6язаЁЁБ|[ ;9 этим и3менений почвен'ного
покрова (в плакорнь1х ланд1пафтах при преобладаюшем
3наче'ции процоосов трещинообра3ования и разнооб'
раз,ной по,верхностной денуда|\и|1 |4 подчиненном зцаче'
нии пуче1:ия деятельного слоя); 8) развитие на 'пол|о|гих

окл0нах 14 валгиках полиго'нальньтх болот полугидромор-
фньтх понв, вто ,о{"ра)кает в пер'во'м случае увелич0ние
увлаж1нения плакорной :почвьт, во втором случае*.осу-

1цение болотной поч1вьт; 9) онень ,слабое развитие пой-
меннь1х почв 1в овяви с особьтм гидрологическим Ре4и:
мом рек; формирование в поймах главнь1м образом-'понв
разноо6разнь:х болотньтх ландшафтов; 10) шебольш:ая
инте1{|сивн0сть торфонакопления в болотных почвах' свя-
занна* ,с суро{вьтм термическим ре)кимом терр]ито'рии и
6лизкпм залеганием ме!т$д9161' оптимальньте условия
для торфонакопления (до 30_4о см) в ни3иннь|х болот-
цах крупнополигональнь1х'болотньтх ланд1па,фтов п'ой-
мь1; 1 1) общий при3|}|ак воех почв ,под3оньт _ крайне
А|{!!8тй14т|1ЁФе 'состояние' причем ках<дая почва то'го. ил1и

иного ландтпафта 0тносится к определенному эволюци-
онному ряду' состоящему из 1нескольких циклов. ||ример
такого ряда' связа|нно'го 'с пятнообра3ованием' мь| рас-
смотрим них(е'

|1?ренисленньте при3наки мо>кно раздел'ить на Аве
группь|: свойственньге'всей под3оне типичной тундрь| и
свойственньте данн,ой фации (по биоклиматиче0ким и
инь1м причинам). |( первой группе относится, г|Ф-виАт{йо:
й}, б6льш:ая 'часть 'признаков: первьтй, второй, третий,
ш:встой, до некоторой степени с€АБйФй: восьмой, одит{-
надцатьлй. Бторая группа' в ос|новном фашиальньтх приз-
на'ков' вкпючает четь|ре остальньх при3нака' обуслов_
ленньтх особь:м гидротермическим ре)кимом терри'тории'
близ,ким 3ал,еганием многблетней мерзлотьт и особьтм
гцдР9л9гцчес||им' ре>к,имом дренирующих Рек.
68

'лАндшАФть| под3онь! АРктичвскои тундРь| ]
о-вА Большого ляховского
Ёа иоследова'нной тёрритории ,в южной части острова

удалось вь1дел ить следующие осн'овнь1е группь1 л андш аф' .

тов (на ра'вн'инах): пят]т1истые нано'полиго1тальнь|е арк-
тич,есцие тундрь|,ил!и трещи!!нь1е на'но'полигональнь1е'
тундрьт (по Б. Ё. йвановой' 1962) вер1шин и верх!|их
частёй с,1о1о[{ов увал0|в; , байдх<ерах0вые ландшафты
арктической тундры :9(.']ФЁФ8 увалов ; р а3ре'(еннь|е сильно
обедненные ар'ктичоекие ту1{дрьт на' вь[ходах шлотнь1х
п0род; пойметтньте болота; тундрово-аркти'чоские ма!р1пи.

|7ятнцстьсе наноп?лшеональнь|е арктццескше тцнорь|
вер!1]шн ш верхншх цёстей склонов !валов представляют
ообой зоналыньтй плакорньтй ландш:афт иоследуемой тер-
р!ит10рии. @ни формируются |на пьтлевать|х суглинках в
местах с глубоким 3алеганием ископаемьтх льд0в или
там' где о{ни отсутствуют (при близ,ком располох(ен14у1 к
,поверхно0ги плотных пород). 3следствие ц9$6д5пт'ой
мощности 1перекрь|вающего суглиниетого плаща почвь1
я1вляются в той или ,иной ,сгепени защебноннь1ми. |[овер-
хность пятниеть1х мел|кополигональнь|х тундр ра'16йта
м0р,о3нь1ми тр,ещинами Ё8 '9[|€10м} мелких по01игоно'в
(ийи нанополигонов) диаметром около 1 л (более мел-
ких' ч0м;в }!1{,(и||&!8ких тундрах). Ёа вер1пинах вь1соких
увал0в' преобладающих на иоследоваттной территории,
в услов'иях маломощного, сне)кн0го покрова и сильной.
обдуваемости ветрами полигоньт обьтчно имеют плоскую
повфхн]ость с пре1вь1шением центральной ча'етут над'
краяйи ше 6олее йескольких. сантиметр0в. Растгттель-
н0сть в этих случаях ра31вита только вдоль т{оро3нь1х
т}:ещин в виде поло|с тшириной 5-10 сл. Б6льтпая ча,стъ
поверхности,полигона пр,едотавляет,собой пятЁо. Ёа' вьт-
соких увалах пятна занимают 40-800/о тло[|1аАи ла1нд-
ц1дтфта (рис. 14, [). Ёа 6олее ни3ких увалах' ,с ,6олее
мощнь!м снежным покров01м' б'олее защищет{нь1} от вет-
ров' микрорельвф представлен тат<ой >к|е систейой мел-
.ких полипо}1о1в, ]но 1несколько вьппуклой формь:. 9то ,сви-

детельствует о некотором 'п|роявлении процоосов пуче-
нйя, хотя й :3|Ё?1й19./|ьно ослабленнь|х ('нто отменало|сь
11а'ми у| для ]под3о!ны типичной тундрьт). Б этом случае
пятна в центре полигона 'им1еют меньп:ий диамегр и 3а_
пима[от -не более 30-40% площади дандщафта ('см,
рис. 14, !|)' :
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|пс, ]{. }1ккрорельф вершин увалов аркт:апесхой тундРы па о.ве
ьольшом .'[яховском
/_6олее вь|сокие о6дуваемь:е'увалы; //-6олее 1{цзк!.е защищев'{ые от веФа
увалц.
1-полигоп; 2_иорозная тРещина; 3_растительность по периферпи полпгопа;
4-пятво; 5_растптельйыЁ опад в трещине; 6-сезонньтй ледяяой кл1{в . .]

|1ятнистые мелкщ1ол]иго1{ал;ные арктшт!еские ту'{дрь1 ]

иепещрень1 термокарстовыми п0:{их(ёниями попфевйи-'ком 0т 1носкольких м9Фов до 10-20 .1''! ]1 тлу6.14йой от :,

20_30 см до 1_1,5 м,'обыч11о заболоченнымй, часто с
зеркалом 'водь1. Ёа окглонах 3амкнуть|е термокарстовые
понижения встр03|аются рех(е' а Развигы пой|{осьт сфока'
в. виде лох{6ино1к 1ширип,й окол0 |' м и более, относи_
тельно понийеннь1х (на 10_20 см) |1 вь1тянуть1х в на_
правлении склона.

1аким образом, микроре'ьвф этих .'1анд1пафтов сла-
гается *1'3 четь'рех'о|0}{0внь|х элементов: 3адернФ{ной
периферии полиго,}{а' покрь:той злак0во_кустарйинково-
моховой. р астительностью с арктотуг|дровь|ми 

_ 

шму9,нь]-
м:,,4слабоглее'вьт'м:ипочвами;-пягна'ли1ценногор{стла-
телын0сти' со сп,ецифическими слабо6иогенными йочва-
ми- пятон; узкой морозшой трещинь|' в которой на
небольтцой глубине 3алегают сеъ0ннь1е ледяньте кли:нья;
поних<ений микрор'ельефа, кот0рые могут быть подраз-
делень| на термФкарстовь1е 1'т0них(|ения водораздфов,
3анятые мхами (Р1ейгоро9оп эаБ|п|1 и др.)' с-пу[цицей
и лисохв0стом' с болотнь:ми мерзлотнь!ми' арктФ|ундр0-
вь|ми (малоразвтцыми) почвайи и полось| стока, 66р-
мирующиеся на склонах' покрытьтх лисохвостно-моховой
растительностью' с болопньтми мерзлотнь|ми арктотунд-
ровы1!'и йаноень:ми почвами. $их<е приводит,ся краткая'характеристика шо{1!1венного о0ч0тат!ия 3того основт{ого
под3ональн0го л апд[па!фта.
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Разрез 1т5 зало}кен }1а одном из на'и6олее вь|соких
водррж}дельных увалов. Ёа п'оверхности 9аметна неяс.
}1ая кРуп|{ая полигональность: чередоваци9 д9361п|ений
(10-15 л в поперечнике) и поттих<ений (1-3 л). 3 по-
них{€ниях ра0пол0х(ены мопкие термо!(арстовые болот.
1{.!п на повышениях ра3вита пятнистая мелкополнго_
нальная аРктичеокая тундра. !!1елткие полигоны имеют
плоскую форму' их центральнь1е части превыша10г края
воего на н0сколько' са1нщ{метров. Больтца9 [|а'€?Б .поверх-
ности-пол}гго}'а обпах<ена и |представляет собой пятно.
Растительностъ о6разует борлюры во!руг'пятен [шири_
ной 10:20'сл. |!р1об}адаю!'о#ика, лййхвос,, и'а }'о_
ляРпая' мак п0лярный' присутсгвуют упнетенные ги1п-

ч9вы9 мхи'. всщечаются л,и:цайнтлш0д' (9писание сде'1ацо
25 августа.).- 0_ 1 сл. |1одушка и3 раститепьностп.А \- 5 сл. |(оривневато_буРый с серым _оттеиком суглинок' гу_
_ мусовый, сухой, цоре|шкоБатый. \
в9 5_26 см. Бурый сугличоц. с бледными рь|жими и си3оватым,|

пят||ам!{' свежий, с корнями растений.в 26_40 слц. 1емновато-6урый суг!:инок, 
- 
свел<ий, содерл<ит мало

_ корней; слеАы огдеения морфологинески не выра}ке||ы.
вш 40_ш ся. |акой }|(е' как- вышелех<аййй, суглиноц но йерзлый,

с тонйой сеткой ледянь:х прох<илок.

|1-'ре3 176 3ал9)ке,н на том }ке участке, н!о и раз-
рез 175, !но на пятне.

0_'2 с* Бровато-палевая подсохшая пористая корочка' суг:
ли|{истая; переход яснь:й.

0_32 слс. ?еиновато-6урый суглинок без следов оглеения'' све-
я<ий, содер:кит мало корней.

|лубже 32 см. !,с|ерзлый чглинок

|1очвы 3адерненной ча.сти 'на!нополигонов ша вь|.соких
и. более низких плосковер1пинных )валах' несм0щя на
нёкото1рую равницу в 0гепени 0глеения, глубийе оттаива_
|{ия' ,мо|щ{ос"и отдельнь|х пори3онт0в' очень сходны по
овойствам и относятся к од!гому и тому х('е подтипу
ар'|<т'!отундровь1х гумуо[{ь1х (слабоглеевьтх) почв. €вой-'
ства этих почв . 

]и в0просы Р|х т9незиса будут лоАРо6но
освещены в отдельной гла|ве. |1о{вам, развиваюфимся
на пятнах' так)|(е по0вящена специаль}!ай глава. |1,оэто-_
му 3десь мы н,е будем остана'влива}ься на 14х
хара,(теристике.

' Бо'о''йь'| йерзло'яьте а рктоту}цровше поч вь] ф ор м й -

руются в термокаР,0говых поних<ениях описьгЁаемых.\
7|.
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ланд1шафт0в. в их профиле вцделяются грубогумус1нь!й
гори3онт (5-10 см) и глеевь]й гори3онт, мер3ль1й с глу-
6иньт 20-:-40 см; более обводненнь|е пони)кения оттаи-
вают на больш:ую |лубину. ||риведенное ни)ке описание
ра3ре3а по3воляет судить о морфологии этих почв.

Разрез 68 валох<'ен в тер{мокарстовом понижении
глубитной |-\,5 м на верши!те увала в6лпзут- станции
111алаурова. |[они>к,ение частичпо обводнено. Б расти-
тельном по1крове преобладают пу1шица и л'исохво|ст.
(Фписание сделано 23 августа.)

0_ 2 см.)!(ивой моховой покров.
2- 6 см. 1орфянисто-перегнойный, темно_коричневый, сырой.
6:15 см' Буровато-темно:€113Б1й суглинок с мелкими рх{авыми

пятнами' сырой, содер>кит мд|ого корней.
с, 15_37 сл. 1емно-сизый с рх<авым[| пят}|ами суглцнок с единич-

ными корнями' с глубиньх 22 см оплывает,
6" глубх<е37'см.\акой же суглинок' как в вышеле)|(ащем гори3овте'

яо мерзлый.

Фчень небольщ,ое к001ичество а1налитических даьнь1х
по этим почвам }!е по3воляет дать их полную характе'
рисгищ (табл. 9). Фтмет'им |следующие1вах{нь]е овойст-
ва: крайняя маломощн,о,сть го'ризонта Ао * не ;более 5_
|'0 см, слабокислая реакция' :п|очти полная 1!?1€Б!{€Ё;[Ф81Б
основаниями поглощающего комплекса в горизонте 6
й оообенно в (':Ф!пи3Фн1€ & (рн 6,0-----,6,5). 1!1ало-
мощность гори3онта Ао 1свидвтельствует 1о д{ебла-
г0прият}{ь1х -био:о:иматиче,ских 

у&|1'о1виях под3о',ны д]!я
торфопакоплен|ия. 8 термокарстовых поних(ениях водо-
ра3делов '0о3дается суровый термический рех<им, что
пр'ив'одит к -замодлепному,|[!Ф?8[!93:[|}1ю в00ной, не3на-
чительной мощно|сти деятельн0по сл,оя и ег]о низ'ким тем-
пературам. Б подзоне типичной тундрьт- $но-йндигирской
ни3мен'но'сти',мь1 так>{{е |на6людали нобойьтшую мощноеть
орга1нической массьт в термо,карстРвь!х по|них<ениях во-
'дора3делов (не более 10-15 см). 1о-впдимому' мало-
мощность органо,генных гори3о|цт0в этих почв чаетично
с]вя3ана и с их м,олодостью' недолговечностью существо-
вания терм0карстовьтх 1||,ФЁ],|)|(0$1|й на'водора3делах в
об,еих,под3онах. Ёезначи'тель|тая .кислот1|1ость 9тих по{!|в'
особе1гно их 0рга!|оге}|ных горизо|нтов, объяоняется срав_
н'ительно м1едлен]цым темпом выщелачи,вания ограничос-
:кой массьт и оугли1нистой т'олщи в под3оне арктинеской
тундрь1. !Фх<нее, в индигирокой тундрс!, 1почРы аналогич-
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нь|х термокар'ст0вь1х пони}ке1ний имеют 6олее ни3кие
з}1ачег|ия рЁ (4,5-5,0).

Болотг:ь:е мер3лотнь1е аркт0тундр0вь|е }|а}|о,с1нь1,е поч_
вьт формируются в пределах полос стока' под лисохво.
стно-моховой ра.стительностью. Бследствт:е больтшого
ко)тичества пятен на склонах происходит их интенсивньтй
эрозионньтй 1размьтв. |1ри эт,ом поло'сь1 стока слу)кат ме-
стами частичной аккумуляции,е}кегодно сносимого мел-
ко3ема, здесь во31{11ка|ет подобие поймен,ьтого ре)кима:наблюдается дополнителыньтй приток пове'рхностнь|х
вод' сопрово)кдатощийся постояннь1м приносом |и отло-
)кег{ием твердого матвриала. Б результате формируетсяоригинальньтй почвег:ньтй профиль, не .имеюййи фало-генного гори3онта (которьтй не успевае1. разв1иться), без
вь|ра)кеннь1х генетических го,ризонто,в' часто с признака-
чи по'гребения кусков дерцинь!' принесеннь1х водами.
1.1риток поверхностнь!х вод обеспечивает 3начительную
глубину отта|4вания этих почв - до 50 см.

Р 1, р ез 72 зало}ке'н в /полоое 1стока ландш-тафта пят-нистой мелкопол]игонально-й арктическоа тунЁрьт |на
скло_не крутизной 3-5.. [11ирина полосьт с{ок! от 3до 7 м, относительное 1по1ни)кение 

уро|вн я 0,3_.0,5 м.Растительно,сть преимущественно лисохвостно-1\,1оховая.
(0писание 'сделано 24 августа.)

* 9- 1 см. \иво|л растительнь:й покров.вв \-43 см. Бу.рь:й суглинок с мелкими си3ь1ми пятнь1:шками' сь|-
с 1о .^ _-- "Р'й' 

до глубиньт 32 см соцер>кит много корней.\-т чо-оо см. !емно-си3ь|й суглинок с бурьтм оттенком' йокрьтй, безкооней.
[луб>ке 50 сл. йфзльтй погребенньтт} торфянисто-перегг:ойньтй гори-

3онт с льдистьтми прослоЁткап,ти.

14меющиеся анал14тичос]кие даннь]е подтвер)кдают
больп-тую однородность профиля этих почв (;;- 'ъй_о].14зменение некоторь1х аналитических показателей , н'й_
ней части профиля объясняется присутствием погребен-
н,ои*п,олура3ло)ки|вшейся органической массьт.

Болотнь:е мерзлотнь|е аркт'о'тундро|вь1е на1носньте поч-
вьт 

- 
специфитеский комг{онент почвенного покрова ар!(-

тической тундрьт. [!рининой их формир ования является
несо-мкнутость раст?1тельного по1(рова-одна из главн{тх
особенностей арктицеокой подзонь1. в более ю>кной инди-
гирской'гу1тдре !|осо},||кнутость !вь|ражена 3начительно
мень1пе. Б пределах полос стока фофмируются болотньте
74

{

Рис. 15. (к.по:-: с байди*ерахатти н;| о-ве Бо"ць:шопт /1я-чо'вскорт.

Фото 8. Ф. ?аогульяна

г!|очвь1 (ненаноснь1е) , сходнь1е по облику с поц!вами термо-
карст0вь1х пони>кений в,одоразделотв этой >ке под3о,нь|'
отличающиеся нес]колько более глубоки,м протаивание]!1
и более мощнь]|м гори3о'нтом А о (до 20 см). €оотнотпение
г{л.ощадей, 3анимаемь1х различнь1ми почва]ми в опись1-
ваемо'м подз'ональном ландшафте, мох<ет' по-видимому'
значительно !варьир0вать. Б юх<ной части ,о-ва Боль1по_
го ляховского арктот}нАРовьте гумуснь1е слабоглеевьте
почвь1 занимают 30 $, по,чвь1 пятен - 40'|,, болотньте
м,ер3лотнь1е арктотундр'овь|'е перегнойгньле малора3вить1е
поч,вь1 (вергпин увалов) - 100ь, ,болотньте мер3лотнь1е
арктотундровь|е нан'оснь|е почвь| (,склонов увалов) -200|о.Бай0нсераховые лана111афть[ формируются на скло-
нах увалов с активнь|1!1 термокар'стом' в местах близ-
кого залегания )кильнь1х ископаемь|х льдов. Ёа по_
верхности склонов 1ра3,вита |правильная 11]ахматная сетка.
образованг!ая конусовиднь1ми буграми 

- 
байдх<ерахами,

'ра3делен!]-|ь|ми полосами стока; в местах п9р,есенений по_
следних иногда образутотся :те,больтпие болотца_лу)киць|
(рис. 15) . Байд>кераховьтр] ландтпафт очень динамичен.
Ёа начальной стад:ди его ра3вития происходит расчлене_
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вв %3-3| см.

39* 3|-44 см.

1емньтЁг сизовато_6урьтй суглинок, увлажненнь:й, уг1'

тотненнь:й, почти без корней.
1акой >ке, как вь11пеле}кащий, суглин^ок с ржавь|ми
пятнам11 й прослоЁгками, с глубиньт 40 сл просле>ктг-

Рис. 16. .:!1икрорельеф склог!ов увалов арктинеской тундрь1 о-ва Бо;:ь_
ш,ого ,[|яховского
/_крупнополигональнь1,1 ландшафт; //_типичцьтй байд:кераховь:й ландш:афт;
111-<старь:й> сильно де!]удироваглг:ьтй байджераховь:й ландшафт'
1_т(ру!1!ь|}'1 полиго||; 2-полоса стока; 3-типичнь]й байдт<ерах; 4-болотце
в полосе стока между байджерахами; 5_<<старь!й> зараста]ощий байджерах;
6_обсь:ха:ощая полос' стока

ние поверхности тундрь1 (обьтнно на'оклонах) на неткие
круг{нь1е,по1липонь]-блоки с вь1пукл'ой серединой' окайм_
леннь1е пол'осами стока. |[олигоньт обь|чно имеют прямо_
угольную форму и ]вь|тянуть] вдоль склона' площадь их
составляет около \0х5 м, вь1сота над полосами стока -0,5-0,7 м. ло характеру растительности и микрорельефа
полиго|нь1 сохраняют !в о'бщем обли:к ар'ктической тундрьт,
не затронутой термокарстом' Ёа их краях по границе
с полосами сто'ка у)ке виднь| следь| ра3ру1шения' ра3мь|-
ва и отщаль1вания ,о0дельностей по трещинам. |1олось:
стока имеют 1лир|111у 1-3 м (рис. 16, !)' [ля характери-
ст|1ки почв байд>керахо|вого ландшафта этой стадии при-
'ведем описание двух разрез'о{в.

Разрез 75 зал'о)кен ь6лу{зи полярной станции
[11алаурова на склоне 3а|падной экс|позиции с уклоном
6-8 ' на г1оверхности крупного полиго,на вь|сотой 0,5 м.
в растительн,о1м покрове преобладают 14ва п'олярна-ч
ио>кика; встречаются лисохвост альт1ийск\4й и мак поляр_
|1ь1й. моховой покров очень упнетен. (Фписание сделано
24 августа.)

А 0_ 4 см.1ем:+о_бурьтй суглинок с коричневь1м оттенком, ув-
лах<ненньтй, рьтхльтй, содержит мтхого корней.

Ав 4-23 см' 1емно-бурь:й суглинок' увлажнен сильнее вь]шеле)ка-
щего гори3онта' слегка уплотнен' содер)кит значите.'|ь_
ное количество корней..

7в

вается'ш1ного льд11сть|х про}к!1лок'

|1очва _ арктотундро|вая гумусная слаб'оглеевая'

Разрез 16 залох<ен на том )ке склоне''что и ра3_

рф 75, нБ в пол,осе стока 111ириной около 2 м' Расттатель'

ность преимущественно л и сохво стно_ивнячков ая' р аз.вить|

такх{е гипновь1е мхи. (описание сделано 24 августа')

А' 0- 2 слт. |емътьтй, :<ориннево-бурь;й, перегнойньтй' вла>кньтй' со_

дер'{ит м}1ого корне1'1'

вв 2-25 сло. Бу}ьтй сугли}1ок с неяснь1ми си3ь1п1и и рь1}кими пятна'
*,,, ,''р"'!'тся погребен11ь1е перегнойньте просл_ойхи'

сь1рой, со 3{1ачительнь|м 1{ол!1чествоп1'{!1вь1х 1(орнеи'

с /или Б,.) €изовато-темгто_бу1ль:й однород11оокрашсннь:йсуг'1инок
- яЁ-цо .1]. ('.'р.,^''., пофёбе:тнь:е перег::ой:гь:е у11аст1(и,) ' сь1_

рой, слабо опльтвающи|1, содер)1(ит ш1ного корнеи'

40-44 слц' 11оч'гтг сплотлно11 лед'

[!очва - арктотундро{вая п'олуболотная (перегнойно-

глеевая) с явлениями намь1ва'_ " 
п; 'начальной стадии ра3вития ланд]'пафта уже

пр'ои3о11]ло четкое обособление двух элементов ми]кро-

рБ',е4'а - крупного г1олигона и полось1 стока' Ёа поверх-

!тости полигона еще продолх(ает сохраняться 1\{икроланд-

ш]афт 3ональной арктической тундрьт с неоколько и3ме-

неннь1м растителынь1м пок-ровом (деградация мохового

п0крова): |!очвенньтй ]профиль имеет все черть1 аркто'
туйротвьтх гумуснь1х поч|в, развить1х на не 3атронуть1х

термокарстом участках. 1олько в краевь1х частях поли-

го}а наблюдае;ся сильное г1роявление механическо'по раз_

ру1пения растительности и почв' в полосе стока этого

!''нд.'ф'' ух{е !во3никает значительное добавочное
увлах{нение 3а счет ]вь1таивания грунто',вого льда и стока

Ё ,,''.'"ов. (роме того, разру1пение краев поли'гонов

обеспечивает аккумуляцию в полосах стока твердого ма-

териала-суглинисто'го 1мелко3ема и'кус]ко|в дернинь|'

а такх{е органогенного 'горизонта' на стаду\|4 крупнополи_

гонального ландшафта степе1нь переувла)кнения не3на-

чительна и аккумуляция твердого материала невелика'

Фор мируются п ьлугидромор фнь1е арктотундровь1е почвь1

с маломощнь1м перегнойным гори3онтом и я|влениями

заили1вания принесеннь1м с полигонов твердь|м мате_

риалом.



||6 :мере ра3вития термокарста по./]ось] стока углуб-
ляются и разрабать1ваются. |]лощадь полигонов умень-
шаетоя' но во3растает их 0тносительная !вь1о0та 1!ад поло-
самистока. 1(рупньлй полигон эволюционирует в байд>ке-
рах. ?ипинньтй байдх<ераховь:й ландтпафт ]':ке 'резко от_
лич.ается'от плакорного ланд|]]афта арктинеско,й тундрьт.
Байд>керахи достигают относительной вь{соть| 3'-5' м,
цмщт конусовидную вер1цину и диаметр у основа|ния
3-7 м. Растительность распределена на них неравномер-
}|'Ф. Ёа твертт:ине ра3вит сильно угнетеннь:й йокров йз
лисо{воста' лапчатки, о>'<.ики, камнеломок, ивь1 поляр-
ной. Ёа склонах растительньтй покров довольно щстой, йо
дернина растрескана на отделынь1е |куски' спол3ающие
к подно)кию байд*<ераха. Б трещинах обна>кается.мине-
ральнь:й грунт. Ёа оползающих кусках дернинь1 часто
наблюдается злако|вь!й покров и3 лиоохвоста и мятлика
(рие. |7). []олось: стока' опоясь!вающие подобньпе бугрьт,
имеют 1пирину |-3 м и заболоченьт. 9асто их поБе}х_
ность растреск-а_на на мелкие полигонь| вьтпуклой формьт(см. рис. 16, |]). Ф почвах типичного бай-д>керахоЁого
ландп_тафта мо}{!но судить по описаниям ра3ре3о,в 73 у 74.

Р а з р ез 73 зало)кен на вер1пине тийичного байд>ке-
раха вь1сотой 2-3 м' (Фписание сделано 24 августа')

А 0-1:8 см.1емно-коринневато-бурьлй суглинок, све>кий, рь:хль:й,
содер)кит много корней'

в9 |8_3$ см' €изовато-бурьтй суглиноксмелкими р}кавь1ми пятна.
пли, вла:кньтй, с большим количеством корней встре_
чаются участки погребенной по трещинам органиче_. ской массь|.

в9* 38_55 слг. йерзльтй буровато_сизьтй суглинок с кусками погре-
бенной органинеской массь|' много льдисть!х прослоек.

[|очва - арктотундровая глубоко гумусированная сла-
боглеевая.

Р а з р ев 74 распол'о,)кен в |нескольких метрах от пре_
дь1дущего' в полосе стока :пириной',окол,о 2 м.

_ 0-0,5 см. )|\ивой растительньтй по](ров.
Б9 0,5-17 см. (изовато_кориннево-бурьлй суглинок с мелкими р}ка_

вь!ми пятнами, мокрьлй, содер)кит мгтого корней.с |7-27 сл. Буровато_сизьтй суглинок с гтеяснь:м:: р)кавь!ми пят_
нами, сьтрой, с погребенной оргаглинеской массой.

см 27_42 с,пт. 1ептно_сизьтй мерзльтй суглиной с погребенньтми уча_
сткап{и.

[лубина 42 см. (ильно льдисть:й суглинок.
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Рис. 17. Аенудированная вершина байл>кераха на о_ве Больтцом
.)'|яховском

||очва б'олотная мерзлотная ар ктотундровая н а-н'о'сная'

€равнение п'очвь1 крупного полигона (разрез 75) и ти-

пичнаго байдх<ераха (разрез 73)- показьтвает э|волюцию
почв этопо элемента комплекса. €'ростом относительн'ой
вь1с,оть{ бугра резко усиливается его механическое ра3ру-
1пение рйзйообразн|тми агентами денудации. |[оэтому
почвь| бугра 'сильно денудированьт. на наименее разру-
1пенньтх его участках растительность предста1влена в ос--

новно,м злаками; гумуьовь'й горизонт достигает бопьтлой
мощности (\3 см), что обусл'овлено, по-видимому' хоро_

тшей аэрашйей и прогреванием 1поверхности бугров, кото-

рая часто бьтвает перерь1та леммингами и по'крьтта злако-
вой растйтельностью. |{очвьт имеют кислую реакци}о' ха_

рактери3уются почти полной |насьтщенностью поглощаю-
щего комплокса основаниями и несут следьт погребения
по трещинам растительной дернинь| и гумусового гори-
зонта (та6л. 10). Больтп'ое количество освобох{дающеися

'в результате акти|вного терм0карста.1влаги епособствует
довольно сильнош1у оглеению ни)кней части деятельното
слоя. в полосах стока усили|ваются переувлах{нение
и процесс отло}кения твердого материала. |!оследний
про;вляется настолько сильно и постоянно, что стано-
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вится невозмох{нь]м формирова'ние морфологичеоки вь|-
ра)кенного органогенного гори3онта. 3то )ке отмечалось
и для п,очв полос стока в осн0вном подзональн0м сочета-
нии ар|кти-ческой тундР!т (см. табл. 9' ра3ре3 72). 3 ре-3ультате формируется болотная мер3лотная арктотунд}о-
вая наносная почва без вьтра>кеннь]х генетических гори_
зонто1в' без сформированнбго орга1ногенного горизон}а,
с явлением погребения и намь]ва. А4ьт у)ке приводили
аналитическт.1е даннь|е для подобной почвь] при описа-
11ии основного подзонального сочетания арктинеской
тундрь|.

3атухание термокарста' умень1шение увла)кнения'
ни|велир0вание вь|сот бугров и п,олос стока' усиленное
испарение с корродировант;ой поверхности ланд:пафта-
в'се это приводит |к постепенному,обсьтханию и байд>кера-
хов' ух{е 3начительно сни)кеннь1х' и полос стока. Разни_
ца в*их увла){{нении г1очти сглах(ивается (см. рис. 16, !|[).
' Аля хара1ктеристи|ки поч1в силь1но денудир'ованного
байд>керахового ла_ндшафта приведем оп|1сания двух ра3-
резов, сделаннь]е 25 а'вгуста.

Р а з р е з- 1_8] зало)ке-н на вер1пине <<старого) байдже.
раха вь]оотой 0,7-| л. Фчень угнетенная и сухая расти-
тельность предста|влена ивой полярной, Ариадой' мятли-
ком, лигпайниками. |1рофиль почвь| лишь условно мох{но
лифференцировать на гори3онть1.

0_ 1 см. )]итшайниковая корочка.
в| 1-13 см. 1емновато-бурьт:? суглинот<, светкий, с корнями.
в2 18-38 см' [1о окраске аналогичен предь1дущему горизонту' с

о.гень слабьтми с.цедами подсох1пего глея, плитнатьтй,
вла>кньтй.

[луб>ке 38 с.лс. ,&1ерзльт:? суглит:ок.

,|!очва арктотундровая слабо задер]ненная слаб'оглее-
вая на тФ€1А1.Ф1т!Ё6й сильно денудированной поверх}тости.

Разрез 130 зало>кен в поло'се стока с затух[[пи'м
тер.мо,карстом. Растительность 3десь дриадо1во_о>киково-
ивнячковая.

0- 2 сл' Растите.'тьнь;й покров.

^' 
2- 5 с,пт. 1емгтовато-бурьтт1! суглигток с серь1м оттенкоп'' сье>т<р:!],

корептков атьтт'т.
в 5-44 слг. [ рязтто-теппгтовато_бу1тьтй суглинок, вла>т<ньтг}, содер)кит

1те]\,1г1ого корнеЁт.
[лу6>ке 44 слс. |о1'ерзльтй суглинот< с небольтшипц количеством т01]к}|х

прослоек льда.
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|1очва а,рктотундровая гумусная слабоглеевая'
т;й; 

''сра.6*, 
]почва ?старото>> .6айд>кераха 

имеет

сттльно денудир'с)|ванйый, почти недтафференцированный
]'"Б'','с "кр;йне слабь1ми при3наками оглеения над

йБй]'"1"ь. ЁЁ блюдается несформированность'орга ноген_

ного гооизонта и почти нейтралЁная реакт}ия всего профи-

!й ].*] табл. 10). |1о мере ра3вт'1тия зонального расти'
,ельного 1покр,о]ва на байд}керахах постепенно восстанав_

,гтивается нор,мальньтй профиль актотундровой гумус-

'.Бй 
с''о'.леёвой почвь1. |1оч'ва полосьт стока в <<зрелом>

байд>кераховом ланд1пафте по облику та'к>ке напоминает

зональную арктотундровую почву' |}о-'видимому' в- пре-

;;;;;;;]й''{ б'Ё*"Ё'"'ние 1рофиля зональной поч-

]!] ]р'".*одит бьтётЁее' чем на буграх' так как здесь'

в защищенньтх местообитаниях, 6ьт стр-ее восстан авлив а ет_

;;ъ;;;;ьтй растительнь1й.покро'в' Ёа байд>керахах' в

,;";;;;; у0иле'нной снех{ной и ветровой денудации' рас-
тительность восстанавливается з}1ачительно п{едленнее'_ 

Б рассмотренном нами случае байд>кеРаховьтй ланд'

тпафт эволюционирует в плакорньтй лан'дп:афт арктиче_

йй 
"у"дрьт. 

|[ри'этом почвьт проходят довольно слох{-

ньтй путь_разв14т|1я. Ёа по'вьттшенном элементе микро-

|Б',.оа _'',крупном п0лигоне, а 3атем байдх<ерахе -
,оч"ь'' проходят следующие последовательнь1е стад1414

развития: арктугундро1ая гумусная слабоглеевая почва
(слабо пенудированная) _-+ арктотундровая остаточно_

",']*'",'" 
.л|боглеевая сильно денуд]1рованная почва (на

;;;;;;;йщей площади'б айлже р 3*1 | :]^ 1 
р 9".Р,Р3"

!!й_ ''уо'^' 
гумусйрованная слабоглеевая почва (на

отдельньтх з адер но в а н н ь] х уч-а ст к а х ) ----+ 
'р '''"_у1{! 9"*1т'

сл'а,бо гумуоирова.нная слабоглеевая почва'остаточнои
сильно денудирова'нной п'оверхност}'1' |1очвьт этого эволто'

ционного ряда не вьтходят за рамки подзонального п'одтип;1

а рктотундр0вьтх гумусньтх й а боглеевь1х почв' й зметтения

с|вяза1ньт с возрастац76у ден}Аации почвенн'ого профиля

на 6айд>керах1х, а 3атем с ее затуханием' ||очвьт полос

.{'*, 
"ор'|уют 

свой эволюционньтй ряд, характери3уто-

йийся б<]лес! резкими различиями еоставляющих членов:

арктотундр1о'вая пол'у6олотная'п'очва__>болотная мер3_

лотная- ар*тоцнпР,овая наносная почва ___--+ архтотундро-

вая гумусная слабоглеевая п'очва'
€;!ейа развит1{я растительности байд>кер_аховото

комплекса' описанная ь. д Александровой (1963) для
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\ а6луцца 10

€войства понв байджерахов и пойменнь:х болот арктияеской тунщь:

м
разроза

|8|

65

/!1сстоположенг;е

1ипичньтй 6айд;ке-
рах

(старь1й) байд>ке_

рах

|]ойменное болото

[ори_
зо|{т

глуби-
11а' см

потеря|
при |

прока- 
|

лшва- !

н:тн' о| 
|

|умус
%

вь!т'|>|(ка ]!о
1аптму' 9,1,

{
,

А
Б*
Б.'
в1
Б2

вм

А0
Ас
с

см

1-10
20-30
45-':50

0 -10
20-30
4о-45

{-5
5-15

20 *30
4|-52

5,5
5'1
с',1

6,0
6, :3

7,0

0;)
5,8
0'ё
5'9

4,б
4'7
4,9

),1)
0,0
0;4

4,4
4'0
4'5

в,6
9,9

14,9

29,6
9,0
,:ё
5'8

4,в
5,8
9,7

1,1
1,0
1,3

!7,2
5,3
4'2
3,2

15,8
22,1

'15,9

5,7
6,5
7'\

6'7
812
8'2

6'3
0,'Ф

Ф:]
4,0

0'5
012
012

2'5
3'{
0,7
014

2:|, 0

30, 5
32,1

24,7
12,\
10, 5

11 ,5

1,51
1,:17
1 ,00

0, 46
о,в2
0, в1

0,72
0,]2
0,67

22
22

5!*

56
51

,
Ё1ет

))

10

2:,

6
о-ва Боль1]]ого ляховского' вполне совпадает с приве_
денной сх€мой развития почвенного покрова этих ком-плексов. Ёо в некоторь1х случаях ра3в;тие о.ай'ке|а-хового ландш]афта не приводит к формированию пла-корного л]}}'д1!1афта арктическо* тундрьт. Ёа круть|хсклонах вблизп обрь1висть|х берегоЁ в рь|хль1х льдосо_
дер)кащих толщах пРо1{ессьт вь1таивания льдов и повеох-ностная денудация протекают очень бурно.

б таких п4естах нам приход1.1лось наблюдать боль-
1пие плот][ади' ли1пеннь1е растительности' представляю-
щие. собой полух<идкое грязевое месиво с неяснь]моугристь!м микрорельефом' оползаюп{ее к г{одно)киюсклона. у об-рь]вов вь1таивание }кильнь1х льдов сопро-во}кдается обваливание1\,1 гль1б грунта' их оползание]!1
}1 в конечном итоге бьтстрь:м проникновением теомоэоо_3ии вглубь. Б подобньтх слунаях наблюдаЁт;'й;-;;
ра3ру1пен}1е ландшафта' восстановление которого наданном участке п.{о>кет прои3ойти разньтм]{ путями, взависимости от конкретньтх условий рельефа й у'",,^-
".,]]1'-лосле затухан|{я те'рмокарста и эрозии.

соот}!оше|.]ие п.пощадей разл!-тнт,ь]х почв в рассмот-
Р1}']|].) 9"йдх<ераховь1х ланд1|]афтах следующие: почвь!баЁгд:ксрахов 60 -в0%, почвь| ]|олос сто:;а 20-4(,'Б'.
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Разреэюенньсе с!)льно обе0ненньье арктнцескше туг|-

а,,' 
"а 

вь[хоаах плотнь[х пороа. Б исследуемом районе
э{и ландшафть' приурочень1--к массивам гранитнь]х ос-

танцов-кигиляхов на'п-ове !(игилях' Бследствие скаль_

ности останцов разре)кенЁ1ая_ растительность' представ_

ленная мхами' ли11]айниками, ед}|ничнь1ми куртинами

вьгс:пеа растительности' покрь1вает ли1шь очень неболь_

1пие их участки. Б6льшая часть площади не задерно-

ваца (здёсь растут только листовать|е }{ накипнь]е ли_

,!!й''}.й). н! зфернованньтх участках формируются
г{ервичнь;е сл а бор азвить1е почвь], ха р а кте р изуР-ч1т:_ 

1.1
менистостью, маломощнь1м примитивнь1м недифферен_

цированнь!м профилем (мощностью от нескольких

;;"]ъ:{5 см),'в*сокоа фмусированностью (30-40%
гумуса в гори3онт9 А о), сильнокйслой реакцией (рБ со_

левои 3,5)', вь|оокой ненасьтщен}!остью основания_

й7"{оо:вбт'>, возрастающей в.1и3 по профилю' |1о

свойётвам шерви!!нь]е почвь1 на !|3вер)кеннь1х породах

'],' 
Больтшого .[[яховского 6лизки к подобнь1м почвам

йй', тиг1ичной тундрь] ]'{ северной тайги (1аргуль_

ян, 1959) . |1лощадь распространения этих перв|4!1Ё1ь1х

почво-элювиев та1( мала, 1|то с трудом поддается коли_

чественному учету. Ёа наиболее вь1поло)кеннь|х участ-

г..о, | я1,о.
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}ах (гора €анникова) она вряд ли лостигает 10$.Б этих ландтпафтах прёобладаю1 к'а*енисть!е элювиаль-
но-делювиальнь1е россь]пи' покрь|ть1е накипнь|ми 11||-
ц;айниками ]1 -корочка ми вьтветрйвания.

|!ойменньте болота формируются на поймах много-
численнь|х речек' иметощих обьтчно неболь:лую 1пирину.
1етрагогтальнь:й микрорельеф 3десь г{очти не вь|ра}кен
(из_за неболь:лих размсэров поймы). в прелопа;ъъ;;;_
ной низменности центральной ча1т. острова тетраго-
нальнь]е болота 1пироко распространеньт. Ёа поймен-ных болотах преобладает- лиёохвостно-моховая расти-тельг1ость' характерная для болот острова.

Р а з р е з _65 зало>кен на пойменной террасе неболь_
1пого ручья. Аолина слабо вре3ана' пойма' ймеет [1],иру|-ну около 25-30 м, наклонена по течению ручья. ми*'рБ-
рельеф не вьтра)кен. Растительность лочти чисто лисо-
хвостная' очень немного листостебельнь|х мхов. Ёа ле-
вом склоне долинь| развита пятнистая мелкополигональ-
ная арктическая тундра' на правом _ байд>кераховьтй
ландтша'фт. (Фписание сдела,но 25 августа.)

*: 9-'* '".Буровато-коринневьгй, перегнойньтй, мокрьтй.Ас 4-14 см' 1емно-сизь:й суглинок с_ буроватьтм оттенком'глее_
вьтй, с затеками органическо!.о вещества по корневь1]!|
ходам,.о:<рьтй' модеРх{ит много коргте!!с 14-46 см.1емнь:й глеевьтй су!линок, пропитан водой, содерх<ит
много корней.

|1очва пойменная болотная мер3лотная арктотунд_
ровая (иловато_перегнойная) .

Фбращает на себя внимание маломощность органо_
генного 

-горизонта (4 см) и его перегнойньтй характер(см. табл. 10). !ля обширньтх ни1инньтх болот цент1
ральной части острова тайх<е характерна небольцая
мощность органогеннь|х гори3онтов--не более \5 см.
ссл|1 сравнить мощность этих гори3онтов пойменного
болота (разрез 65) и термокарстового 

'они)кения водо-
ра3дела (разрез 177), то мо)кно отметить' что в пос_
леднем она да>ке боль1це' что свя3ано! по_видимому' с
долгим зале}(иванием снега в депрессиях рельефа.Б инди9ирсг<о:? тундре' как отмечалосЁ вь111]е' т!аблю}ца-ется обратное соотно:пение - торфонаког{ление значи-тельно интенсивнее протекает в нп3иннь:х пойменньлх
с7олотах, обладающих здесь более благоприятнь]м тер.
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мическим режимом (мош1ность г_о_ри3онта А о в термо-

|( а о стовь1х ,'""*.''#' 
"йБ''"и 

|[нд^гир*т,' то- т_| 
-9у',

;"''ъ;;;; )ь:зо- ["). 3се это говорит о 3начительном

;;;#;;; 
-!.'Бй'й 

(орфонахо"*::::. в под3оне аркти_

(!еской тундрь1 о_ва Бол!шлого '[!ях'овского' |1о'твьт пойл-

]\1еннь]х болот острова, кроме того, характери3у_ются кис-

лой у1ли слабокислБ реат<цттей'.з!1ачительной 
ненась1-

щенностью *.р*,"й ,Асти профиля' пропить1ванием

\,|инеральнь1хгоризонтовподви)кнь1мигумусовь1мисое-
;;;#;;;;.'п";;ъ;;'р мо к-а р стовтх !9ни)кений 

водо р а 3_

/\елов отличаются от н:,х больтшей мо'щностью горизо}1та

А, 
^й-'*',-ей 

актуально|т и о'б м етт:"лойт ки слот}|о'сть]о'
' ""'м;;;;- (тундрово_арктические приморски" 

-|:_:*'
ш-:"о'"!!.-- н"]*,!"й,'" прибре>кньте отмели' находя|цие'

ся в сфере влияния засолейньтх вод и более или менее

г1ериодически затопляемь1е' распространень1 на 
'__:-:ь;';;;"п;;',-й' и в приустьевь|х рас|'цирени"] Р_:1

"!-_,Бо.р"*," 
материка' Фни'111-1т:,'' 3начительнь1е

,й,"'^".'Б зависимостут от продол)кительности и часто_

+;;;;;;"йний степень покрь|тия растительность]о варь-

ирует' но в целом-эти унастки характеризуются слабьтм

3адернением и слаоьтм йроявлением понвообра3овования'

.,еоблада*ием отло)кения морского наилка'
"-"Ё;^;;;! - 1вз 3ало)кен йа- морской террасе в

|5-2о ,, от приливной ли\|ии' |1оверхность огра}кде!|а

от моря галечнь|м й]''*' 111ирина терр'асьт эо-з! у^е3
й''"р!.''"'ь сла6о наклонена к средней части' где рас'

полагается не0оль1шое вь1сь1хающее болотце' 1ерраса

покрь1та р,.р""'",йй растител:::--:",'" и3 осоки оберт'

йо]йднои, зЁездчатки приземистой' ло)кечниць| аркти'

ческой. (Разрез оп'исан 25 августа',1

А 0_ 7 см; €еровато-бурьт!т с сизьтм 
'11_1111}:* 

суглинисть:й'
- сл]бо сформированньтй коретпковать1и'

с' 7_|7 см' с"зй фй"нок с мелкич1_8ь!)кими пятнами' сь|_

рой, содержит немного корнеи'

с' ю| 17_44 .л. т е*й!й|,'* суглинок с бледньтми буроватьтми

пятнами, мокрь|и'
|лубже ц+ см' ё;л,'а !",*".:^-|:9:*""* количеством оглеенно_

" го суглинка' мер3ль[и'

€лабокислая реакция этих почв и не3}1ачительное

""дБЁййййБ_.Б'.й 
ука3ь]вают на 

_го'- 
что они вь11пли и3

сферы преобладаю"шего вл|\я|1у1я морских приливов'

осад|(онакопл'ения и ]3аооления' (' настоящему моменту

почвь1 у}ке потеряли 3начительную часть солей' нача_
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! а6лица 1|

Ё"":':'Р:ру:Р::311" органогенного горизонта (табл. 11).нань1ше преобладало по--видимому' хлоридное засолё_ние, пз катионов в наибольтпем количеётве содер)кал-ся }'{а'. Б настоящее время' несмотря на вь1щелачива-ние солей, наибольл'пее их количество содер){{ится в верх-нем_тори3онте. }*!рининой этого является' 
_по-видимойу'

постоянная импульвери3ация . морских солей , 
' 

'т"'.'йв0сходящии ток солей и3 ни)кних горизонтов в бездох<д-нь!е периодь1.
.&1артпевь:е почвь1 арктической тундрь: - это' по-ви_

{1*'*у'-сборл:ая группа п',в, кот6рую мо)кно ра3де-лить,на б'олее мелкие един'иць1 по ;степени ра3ви'|ия 3адер_
}!]]]: 1_.''рфовь:вания и рассоления' что связан'о с осво-оождением от вл|4я1н|1я морских ,прилйвов и осадконако]]-ления. Б за'виоимости 0т степени засоления м'о)к'но вь]де-
{'1::_"р.евь]е арктотундровь1е сол0нчаковать1е почвь|и мар:певь]е арктотундровые не3асоленн,:е 1ра.солйй-
^ч:^т] ч"нвь:. |1римером последних мо)кет слух(итьописанная вь]]'ше почв.а (см. разре3 1в3).

''^ !:.::",_ низкогор:дй 
''-,, ББ'Бй 1,'',ского намияе и3учались. Б. {. АлексанАРо,ва вь|делила в н'изко-горьях три вертикальнь1е зоньт расти'.',й'Ё!й ;;;;_

щиеся сильной каменистостью ланд:ш16'оБ. 
-_' 9'!".]ц!9

^',^3'уу_ 
образом, для почвенного покрова арктиче_скои тундрь| исследованной герритории о-ва ьо]дьйо"о./.!'яховского характернь1 следуюЁие 6.,',,,'е при3наки:1) повсеместное оаспрострайение почв кислого ряда;2) преобладающ"Ё распространение на суглинках в тойили иной стег1ени оглееннь:х понв; 3) отсутствие солевь]хта карбонатнь|х аккумуляций ,''.-'"* местополо}кенияхмикро_ и ме3орельефа, за исключени"^^_;;;;;;;;;;;;;'
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свя3анного с влиянием морской водьт (но да)ке в мар-

1певь]х почвах по мере их вь|хода из 3оньт влияния мор-

ских приливов наблтодается рассоление вплоть до пол_

ного улаления солей); 4) хоро1шая стег1ень разло}кен-
|]ости органогеннь]х гори3онтов почв на повь|1пеннь|х

элементах мезо_ и микрорельефа; 5) ттебольтпая степень

0глеенности по11в на г1овь11пеннь]х элементах мезо- и

^/''р'р.',*фа, 
вьтрах<'онная в виде го'ри3онтов в*_]Р_";

\'роченнь1х главнь1м образом к ни>кней надмерзлотнои
1')с'и профиля; 6) минимальная мощность органо_акку-
мулятиБнь!х (гумусовьтх) горизонтов в плакорнь]х поч_

вах, ?1х прерьтвист,ость в пространстве; 7) 6оль'тлая роль
пятен и связаннь1х с ними особьтх почв на водора3де-
.цах (настое ттреобл-адание по площади пятен над 3а_

дерненнь1ми унастка-ми); 3) сла6ая степень проявления
то!фонакопления, свя3анная с долгим залея(иванием
снега и суровь1м термическим ре}кимом депрессий мик-

ро- и ме3орельефа; 9) сла6ая-интенсивность процессов
пунения деятельного слоя, б6льтпая длительность ста-

дий развития микрорельефа и связаннь1х с ними и3ме-
нений почвенного 

'покрова (по сравнению с более ю>к-

нь1ми п'одзонами тундрь'); 10) в связи с 'больтшим 'ра'с-
пространением площадей, литшеннь.1х или почти ли1пен_

нь1х растительности (пятна и 6айд>керахи), формиро-
вание на склонах и полосах стока осо6ьтх 3аиленнь1х
(наносньтх) болотньтх мерзлотнь1х почв.

1ри первьтх признака ука3ь1вают на генетическую
близ?:сть почвенного покрова арктической тундрьт т4

типичной тундрь| и позволяют рассматривать аркти-
ческую подзону о-ва Больштого .[1яховского как часть
тунлровой зоны. 9етвертьтй, пятьтй и до известной сте-
пени_ восьмой приз!'|аки являются фат{иальньтми при3-
наками почв, вь]ра)кенньтми в обеих подзонах тундрьт
северной $'кутитт. 14' наконец, гпестой, седьмой, отчаст!1
восьмой, девятьтй и десятьтй при3наки по3воляют разде'
лить по почвенному покрову подзоньт арктинеской и
типичной тундрьт на территории северной $кутии. Аи-
намичность компонентов почвенного покрова и эволю-
ционньте рядь] почв ка)кдого ландтпафта сохраняются
тт в арт<тй.теской тундре, но скорость эвол!оции (и ее

резу.цьтатг,т) здесь п71е|-ть1ше, чем в 6олее то}кнь|х подзонах
в свя3!.1 с 6олее кратким тепль]м периодом, меньгпей
оглеен}тостью по!|в ].| другим1.1 пРич,]1]{ам'и.



тундРовь!в глвввь|в гумуснь|в почвь! ||ой, средней и северной частях под3онь] типичной туг1-

дрь'. в связи с тем, что плакорнь1е тундрь| различаются
по степени распространения пятен' ра3ре3ь| приурочи_
вались к ландшафтам' в ра3ной степени пятнисть|м.
Разрезьт 3ак,/]адь1вались на одних и тех >ке понвообра_
зующих породах-плейстоценовь|х [ь1левать1х суглин_
ках. Ё*:>ке йриведень: описания этих разрезов (с юга на
север).

Р аз рез 51 располо)кен в ю:кной части под3онь1 ти-
пичной тундрь{ йа ровной поверхности останца плейсто_
ценовой 1еррасьт абсолютной вьтсотой 50 л. А4икрорель_
еф нанополйпональньтй' п'о:перечн'и'к на!но'пол;игон'ов 1,5 -
2 м. Ёа п'оверхности 'некоторь1х ,и3 них ра'ополо}кень!
ли1пеннь1е растительн@€11]:1 ;|{9,1Ё!1 и не'больтпие вздут!1я
грунта типа'нанобуго1р,ков. Р,растительн,о'сти наноп'оли_
го]но'в больгпую 'роль !играют ерни1( и два вида п1ри3ем!|-
сть]х кустарниковь1х ив вь:сотой 25-з0 сл. кр1оме того,
здесь растут дриада' бруснпика, осока' несколько видов
3./| &1(Ф;Б, гор ец. оче н ь [8.\:1 ЁФ:!Фь{;]'1,[л ен!н ая пу1ш }1ца' литлайник
€е1гаг!а сшссш1а1а. ,;!1хи ()1сгапшгп е1оп9а[шгп и Ац1асош-
п!шгп Ёшг9|6шгп) раст$ :11& п,оверхностт1 Ё&;Ё'Ф|1Ф.[{};гонов и
в боль:лем количест,в,е ,в тр,ещинах. (Фписание сделано
6 авщста.)

{:

Б предь:дущем разделе бьтл подробно описан ланд-
тшафт нанополигональной осоково_кустарнинковой мо_
хово-лиш:айниковой тундрьт' формиЁуюйийся на вер-
1пинах увалов (останцах плейстойеновой террасьт) в нй.
зовьях Андигирки. Б комплексном почвенном покрове
этого ландш:афта ведущей под3ональной почвой явля-ется тундровая глеевая гумусная почва' приуроченная
к покрь1ть1м растительностью нанополигонам илп, пр:14
наличии пятен в центре нанополигонов, к их перифер_и_
ческой части.

&[икрорельеф нанополигональной тундрьт способ-
ствует перераспределению влаги ]'1 теп.па на поверхностип их контрастному сочетанию' [{оло>кительнь1е эле-
ментьт микрорельефа (нанополигоньт) находятся в усло-виях несколько повь11пенного стока (в связи с прйпод-нятостью, наличием дренирующих морозньтх трещин)и больгпего прогрева}тия. 

_ -Фтрицательнь1е 
элементьтмикрорельефа (термокарстовьте пони)кения' морознь|етрещиньт) испьтть1вают значительньтй д','',''Ё',,!йприток влаги' слабо вь]ра>кенньтй отток ее и отличаются

|ораздо менее благоприятньтми условиями прогревания.?аким образом, в нанополигональнь]х тундрах рас-пространень| почвь.т двух рядов: почти автомо!6н'Ёо игидроморфного. !,арактер микрорельефа Ф;й;ъ;-;и0к-лючает формирование ,п0ч'в пер?ходн1тх уёловий ув_ла}кнения.
1ундровьте глеевьте гумуснь|е почвь| могут бьттьохарактери3овань] разрезами' располо)кеннь]ми в ю'{-
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0-3
А 3-7

см. ){('ивой лишайниково-моховой покров.
сл. 1емнь:й кориннево-бурьтй гумусовь:й суглинок' рь]х-

ль:й, увлах<ненньтй, пронизан больтпим количестБом
корней.

сл. Ёеравномерно окрашенньтй суглинок: на буровато-си-
зом фопе р)кавь1е пятна' вла)кнь:й, содержит знани-
тельно мень|||е корней, чем вь1]пелех(ащий гори3онт.

см. (изовато-бурь:й суглинок с бледньтми р)кавь1ми пят_
нами' мень11]е оглеен, чем предь|дущий, менее вла>к_

в; 7-23

в! эз-+а

ньтй, содер>кит мало корней.
с" 44_60 см' (мзьтй с редкими р)кавь|ми пятнами суглинок' мер3_

льтй, содеря<ит лед в виде горизонтальнь|х прослое1( ё
единичньтйи корнями, с глубиньт 55 с,тс встре'{а1отся
лин3ь1 льда.

Р а з р ез 42 !а;€г|Фй@'8€н в средней части под3онь1 ти-
пичной тунАрьт, на правобере)кье !с1ндигирки' в пределах
|пирокой роБной п,оьерхности абсолютной 'вьтсотой 90-
1 00 л. -&1икрорельеф нанополигональнь| г'т, ан алогичньтй вьт-

1поописанному. |1ятен почти нет. Б р'астительности очень
небольтпую роль играют кустарники - ерник и ивьт. ||ре_
обладаюф пушица влагалищная' осоки' обра3ующи€ &Фт{'



ки. сплошной м,оховой покров состоит из }!у1осо|п!шг:1
рго1|{егшгп, €агпр{о|1тес!шгп 1г|с}:о!095. |[ц:роко распростра-
:тен ллатшайттик (е{гаг!а сг:ссц1а1а. Б зна.тительном коли_
честве встреча!0тся 3лаки' кассиопея четь|рехгранная'
бруони:<а, 3Б8здь1д111д. (Фписание сделано 1 ав!уста.)

3 сло. $ивой в основном лг:тца|!гтиковьтй пот<ров.
7 см.|емновато_коричново_бурь:й суглинок, гумусовь:й,

увлажненньтй' густо переплетен корнями.
7-[7 см. 1{еравттомерно окрашеннь1й суглинок: на буропт фоне

р}!(авь!е и бледньхе сизь1е пятна' сильно влах<ный
(после до>кдя), содер>кит много корней.

|7-40 см. Бурь:й с }|еяснь|ми сизь1ми и р'{авь|ми пят1{ами суг-
линок' увла>кнен и оглеен значительно меньтше вь|||1е_
лея<ащего гори3онта' количество корней такх<е меньше.

|\. 3о_42 сл. 1емновато-сизо_6урьтй суглинок с рх{авь1ми пятнами'
влах<ньтй, ог.пеен и ув!'|а)кнен больше вьтшеле}кащего
горизонта, содерх(ит птало корней, в ни:т<не{! част!{ го_
р!{зонта надмерзлотная верховодка.

с,' 42-Б3 сл. 1емно_сизьтй с бурь:м оттенком суглинок' мерзль:й,
с больтпрпц количеством льда, 3алегающего в виде го-
ризонтальнь|х прос"|]ое|( толщиной от нескольких пти,-]_

лиметров до 1_2 сл; глуб>т<е_слой спло1шного .пьда.

Р а'з р е з 19 залох<ен в северно,й части подзонь1 ти_
!|ичной тундрьт, в пределах 'о]чень плоск'ой вер[шиньт са-
п{ого северного увал а пр аво,6е,р е}к ья.и|нд|тги|рки, на,а'б оо-
,п]отной вь]соте 35 л. 111ирина вер1пинь1 окол,о \,5-2 км.
&1икрорельеф нанополиго,нальньтй, поперечник нанополи_
|'онов 1,0-|,5 м, глу6ина морознь|х трещин 20_25 см. на
! | оверхно сти больтшей ч а сти наноп'ол;игонов р а ополо}кились
пятна разнь|х +с12Аий зарастания. }1икрорелье,ф осло)кнен
п,1елкими вздутиями 1и|т8 н2[;Фбугорков и значительнь1м
](оличеств1ом'кочек пущиць|. Б растительности не6ольтпую
роль играют ерник и ивь1 стелющейся ф,о'р'мь|, много пу1пи-
!!ьт и'осок. Бстрепаются дриада, мь{тник, кам1неломка, 3ла-
т<и, брусника, гру1панка. Развить1 мхи Аш1асогпп|шгп 1шг91-
с1гтгп, )!сгапшгп е1оп9а1шгп. }г1ного кустисть|х лишайников
(е1гаг|а сшссш1а1а, €. п|уа11з, [шр|шгеа. Разрез зало)ке]{
|1а нанополигоне без пятна. (Фписан'ие сделано 19 июля.)

0- 3 слс'
А, 3- 6 сло.

6-26 см.

26_44 см.

3 ,,44-45 см.

|1олевьте морфологические описа1ния тундровьтх глее_
!}!,1х гумусньтх поч|в показь1вают' что их профиль состоит
!тз двух частей: органогенной (горизонт А) 1и минераль-
ллой (,горизонть1 в и 6). |[инеральные горизонть1 про,сти-
|)аются до них{ней гра]-|иць| оттаи1ва1ния и морфологичеоки
1)а3личаются по степени оглеения. Ёа глубине, прибли3и-

91

0-
А

в;

в"

в','+о_бэ

см 52-65

сл. Ёеравг:омерно окра1пеннь:й суглит'ток с темно-си3ь|ми
и р)кавь1ми пятг:ами' вла>кхтьтй, содер)кит мало корней,
с 48 слд мерзльтй.

с.ли 1емно-сизьтй суглинок с горизонтальнь|ми льдисть!м!1
про)кил1{ами. [луб>ке 

- 
по1|ти чистьг1| лед.

Разре3 39 ]а(}(€ 3ало)кен в средней части под3о1нь1
типичной тундрь] }1а правобережье Андигпрки. в вер1пин_
ной части одного из увалов' ]]а вь|ровненной поверхности
абсолютной'вьт,сотой \00 м. .&1икрорель9:ф нанополигональ_
нь1й' ;поперечник нанополипоно'в 0,4-2 м. на некоторь1х
и3 11их ра3витьт пятна" [лубина морозг!ь1х трещин около
15 см. Б растительном покрове преоьлада{от пущица вла-
галищная и двавида осок' нем|ногочисленнь1 кусть| низко-
,р|ослого ерника и ивьт' довольно-редко встречаются гру_
[панка.' брусника, камнел'о!мка, багульник' дриада' злаки'
[устой м,охово-ли]'пайниковь:й пойров состьит из Аш1а-
сопп!т:1п [шг9|6шгп, }|сгапцгп е1оп9а1шгп, €е1гап|а с11ссш_
1а1а, €. п!3гевсепз. Аилзайники особенно ра3вить| на по-
',верхности !нанополи1гонов. Разрез зало)кен на нанополи_
гоне поперечником 0,4 м. (Фписание сделано 31 июля.)

слс. \ивой мохово-лип_:айниковьтй по!(ров.
сл. |(оричневато-бурьтй гумусовь:й суглипок, увла)к11ен_

нь|и' содер)кит много |(ор|'!ей.

!'
,!

в;

в'в

}(ивот} мохо-вой покров.
1(оринневато-темно-бурьтг? гумусовьтй суглинок' ув_
ла>кненньтй' рьтхльтй, содер)кит очень много т<орней.

1егиновато_бурьтй суг"тинок с бледньтми сизовать1ми
и рх<авь!м и п ятг1ами' чуть уп"|1отненньтЁ;' увла>кттенньлЁт,
содер>кит очень м'!]ого корнеЁ:.
Ёеравномерно о1(ра]пеннь|й суглинот<: на темно-буром

фоне мелкие сизь'е и р)кавь1е пятна, вла)[(ньтй, слег-
ка уплотненньтй, со знанитель|{ь1м количеством корней'
Более темньтй суглинок с единичнь!ми р)кавь!ми пят-
нами' мерзль|й, понти без т<орней; вь|ра)кена тонкая
слоистость: чередующиеся прослойт<и мелкозема и
льда толщи|той в несколько миллиметров.

0-2
2-7А

в;

{в

7-20 ом. Бурьтй с си3ь|ми и р)кавь|ми пят!|ами суглинок' силь-
но вла>кньтй (после до>кдя), с большим количеством
корг:ей.

20-30 см. Бурь:й с неяснь1ми сизо_р'{авь|ми пятнами суглинок'
порйстьтй, увла)кпе|т и оглее{! 3па1т1{тель1то мег|ьтпе вь!_
шеле)кащего гори3онта.
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тельно оо1ответствующей средней глубине сезонпого шро'

та\4ва|т|тя' минеральная оглеенная толща подстилается
обьтчно горизо,нтальньт'ми пр,ослоями почти чистопо льда
м'ощностью до нескольких сантиметров и более. |1о-види_
мому' эти ледянь1е 11]лирь1 ну)кно ;0!||{?21Б них(ни'м преде_

лом по'чвенно1го профиля. лФкащие еще ни}ке сл|ои от-

таивают эпизодическ|\ |\ |в связи с этим их нель3я рас_
сматривать как ооставляющую часть почвенного профиля
тундр,овь]х глеевь1х гумусньтх по'чв. судя по приведеЁным
|описаниям, мощност; профиля этих почв ооставляет 50-
65 сл (рис. 13).

Ф р г а ноген;н ь1й'| ФР и3 Фнт з ал ег ает ц@||;@@!€[с11в€нн'о п1од

>кивой растительной поду1п|кой и прих(ат к ней. ,[,овольно
резкое отслаивание его 'от ни)келех(ащей ;минеральной
толщи связано' по_1видимому' 1с тем' что е)кегодно при
осенне-3имнем промер3а1ни|| на границе раздела'о|ргано-
генного и'минерального горизонтов обра3уются довольно
м,ощньте ледяньте 1плирьт. ./!!,ощность ор'ганоген1ного пори-
3онта не6оль|пая -4_5 см. оъ| имеет рь|хлое сл0)кение,
хоро1по аэрируется; поэтому и3бь1точная увлах{ненность
для него не характерна. в этом гори3Фнт€ €Ф:Ф!€Аото1чена

осн,овная масса кор;ей - 
}кивь1х и отмер1ших. ко'рневь1е

;Ф€131(1{ в больгп,ом количостве при'ме1шиваются к основ'
ной ме.пкоземистой части горизонта' представляющей хо'
ро1ш1о разло)кенную органо_минеральную массу |1Фричне-
,вато-темно-бурьтх тонов. |1о степени ра3ло)кенно'сти орга'
:Ё[{€€(Ф[Ф вещества этот 1горизонт мо)кно рассматривать
как г}м}:с9вьтй.

],1звестно, что в других частях тундровой зоны (более
3ападнь1х и кра{4них восточнь1х) для тундровь1х глеевь1х
почв характерньт грубогумуснь1е горизонтьт с полура3ло-
)кив1пимися о!рганическими остатка|ми. Больтпую ско-
;!Ф€тБ разло)кения органического-|вещества в этих !поч-
вах мьт овя3ь1|ваем |с т1екоторь1м дефицитом атмосферного
увлах(нения 1в я'кутских тундрах в летнее вРедя (коэффи_

циент увла)кнения, ло ива|1ову' мень1пе 1,0) ' тпироким

развитием растрескива|ния (морозного и связанного
с усь1ханием), пятнообразованием и А!}ги;ми причина'ми._ 

.[|е>кащая 1под органогеннь1м гори3онтом минеральная
оглеенная толща 'разделяется на ряд горизот1тов, морфо_
логиче0ки ра3личающихся только степенью оглеен'ия.
А{охсно вьтдёлить тр'и степе'н11 Ф|"т!€8.Ё;}{[1 минеральной тол_

щи: сильную, среднюю 1|1 сла6у1о' €'ильное ;Ф|.'|0€ЁР1ё Бь|'

9?

Рис. 18. ||ро'филь тунлровой глеевой гумусной понвьт. [раница сезон-
ного !протаивания видва 1]то осветлению окраски в ни}кних гори3онтах

ра}](ено в виде спло1пной 'си3ой'окраски' 'иногда с р'едки-
п{и р)кавь1ми ,окисленнь1ми пятнам,и! и сочетается
с постояннь|м,переувла}кне,нием в течение'теп'лото перио-
да. подобная степе;нь оглеения характерна для самой
ни>кней части ми:ЁФ!8"|1Бной толщи, залегающей не,п'осред-
ственн1о над мер3лотнь1м'в,одоупо1ром. €иль'но,о;глееннь1е
гори3онть| мь1 обозначали индексом с или 6" (в случае
мер3лого состояния горизонта). €реднее оглеен'ие прояв-
ляется в виде неоднородной окраски: чередование ,0и3ь|-х
,и р)кавь1х |пятен 'ил|и та'кие )ке пятна 'на общем слабо
оглеенн'ом 'буровато,м фоне. 1а'кая окраска я;вляется |ре-
3ультат0м переменногФ Б;ФА[Ф-БФ3ду1пно,го ре}кима и вь1-

ра)кена обьтчно в пверхней и'средней частях ми!неральной
толщи понв. |ор'и3о.нть1 с подобной окраской мьт обозна_
'чали индексом Б'. (ла6ая степень ,оглеен}1я вьт.ра)к'ена в
]виде си3овать1х ,и р}ка!вьтх пятнь|1шек и при1\{азок на
общем буром неоглеен,н,ом фоне. Фна возникает в ре,3уль-
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Рис. 19. РаопреАеление !эгл9ения в профиле тундРовых глеевых гу-мусных.шотв . '.' \

.[_органоге}ный горизонт; 2_спльная степень оглеения: спло|цная сизая ок-
раска' ино|и,а с редк''ии-р)кавь|[.'и окисленнь|ми пятнам|!; 3_средпяя степе!!ь
оглее]{ия: чередующцеся сизые и ржаЁые пятна (такъцазь|ваемыи пятнистый
глей); 4_сла6ая степень огде€пця: отдедьнце спзовать!е и 0х<авце пятнц!цк[и прпмазк1| -|{а_буром неоглеенном фоне; 5_очень слабые с4еды оглееяия:
еле заметшце едпн||чнце с|д}оватые !! рыжеватые пятныц]кд на 61ром неог_
леенном фоне; 6_глубина залегания мерзлотЁх; 7_включения льда. [!ифры
над профилями_номера ра3резов

горизонт- однородной еизой окра0ки .(сильная степень
оглеония), располагающийс{ непосредйве,нно !{?.( тй'8Ф-
голет1|емерзлой водоупорной толщей, представленной у
них&}{еи гран|ицы отта]ивания .силвно льдистыми слоями.
€ил-ьЁая оглеенноеть них<ней части црофиля почв ьбъяс_
няется \двумя главнь1ми привинагми: во-первых' задерх(-
кой надйе|рзлотш:ой влаги 

-атмосферных 
осадков, фийьт.

рующихся в глубь почвенного профиля; во-вторых, по-
ступлением в надмеР3лотную насть шрофиля боль:цого ко-
личества Благи' освобо>кдающейся пр11 ,оттаивании них(-
них' сильно льдисть|х частей деятелынопо слоя. }1акапли_
'вающаяся влага' естественн-о, бедна кис.||оРодрм' чт0 на.
РяА} с шереувла|жнением обеспечивает сйяьное 0глее}{ие-
нижней ча|сти п0чвенног0 профиля.

8 т0м слщае' осли по.!в6 р1звивается'в условйях по-
выт]тен||ого дренах(а - в6луазут круто{го скл|она у\]!!'' |,а
сильно пятн|{стом участке' о6ладающем -повышенным ис-
паРением с поверх!н9сти пош (ра3Рез 19), сйльно оглеен.



1{ый поризонт подстидаетоя слабо огдеенньм или неог'
деенным слоем' или х(е сидьно оглеен|пый гори3'о'нт сов_

сем не формируется в профиле.
РасЁрфелёйие увлайнёния ут;0гле0ния в профиле тун_

др0вых гдеевых гумуо1|ых п0чв мо)кно объяснить' исходя
и1 оообенностей !)аспредедения атмосферпого увла)*ш|е'
ния в индигирс1кой тундре. Бесенне-лет!|ее протаивание
почв (в июне и июле) происходит в условиях недостаточ'
ного' а'йосферного'ув}тах<нения (0,5_0,8). 8ол:елствие
9того со3даются благоприятные условия д]|я ис]1арения
влаги' освобох<дающейся при тая!|ии верхних льдисть!х
почвен!!ых горизонтов. и при тая]г|\1\4 снега' а такх(е 8?]!1Ф9:

ферной влагъ. Фтта]т:в:цая часть по1шенного-"Р]9чч:
в йервую половину лета переувлах(не11а толыко Ё8 (0}1'

такгё ;с: опускаю!1ейся вниз границей сезоннопо протаи(ва'
н!4я' а вь1!деле)|(ащая часть почве1!1ног0 профиля отпоси-
1ё./!Б}!тФ хорсшп|о водо}проницаема для 1!исходящих токов

^!йосф.рйх 
осадков.'Бо вторую полови}{у лета. в нтибо'

лее а1<т1.:вный период Б€[€13{1{!{: когда коэффишиент
увла}1{нения составляет около 1,0, больтшое количество
1тмосферной влаги расходуется на тра}1спирацию расте_
н||й, а неизрасходованная влага относительно свооодно

фильтруется в глубь почв' где частично 3адер}к]4вается

йад м|:рзлот*|ь1м водоупором' создавая постоянное пере_

увла)кнение и оглеение." 1аким обр1зом, в и3учаемых почвах выра)кен!о н а д'
мерзлотное оглеение' то!ща как 8]1я п0чв 3ападнъ1х

ча,с|ей тунлро}ой 3онь1 наибодее типично шоверхно_
с}н ое огйеение (формировашие тиксотро'пного по'

ри3онта' 3алегающего непоер едственн'о под оРгано1'уу-"
|рубогуйуснь|м поризонтом). .&1ы связшваем это с ооль-
ййм атмосфер,ным увлах(нением западных приатланти'
ческих тундр и инь1м рех{имом отого увла}кнен'ия-в теп_

лый период по сравнению с якутскими тундрами. }ч]|е:
тях(ении !в,сего теплого периода в 3ападных -тунд(рах
оохраняется атмосферная йереувлах(ненность (/( боль'
тпе 1,0) . ||ри весенне-летнем оттаивании по!пв'сразу еоз--

дается'бойц:ое количество избыточной влаги в верхней
части профиля, в, свя3и с чем здесь формируется по'
верхностноцглеевьтй гори3онт.- Ёшх<егле>кащие почвенш!ые
го р изонтьт, отта ив а ющие пр и опус1кан и и у] 0вня 9еР-3{]'-1|'":
та1кх(е ]переувла>кнень|' что затрудняет сор ос и3оыточно1'1

поверхностной'влаги путем внутрипочвенного стока. кр'о'
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1,{^*_--1".'' 
существование поверхностно'оглеенного гюри_3онта в течение всего теплого периода поддер)|{ивае!ся

постояннь|м атмосферньшм переувлах{нением- (1нанитель-
}1ь1м ко'||ичеством жид!ки{,осадков' слабы'м исйарением).
|[оэтому в почвах европейских тундр 1||ироко раопростра_нено по]верхностное оглеение' в то !время_как }>ке за 9!:а-
лом' в усл0вих бо"тлее ко1|тиненталин_ого климата с перио_
{1}_1 д*фицита атмоферного увлах(нения в первую п'о-
{!9вину ле'та' чаще наблюдаегся надмерзл,от|{ое ййеение,
опустив!шееся в ни)кнюю часть профиля понв.

-_^,-3_'9*.^" 
вперед' отметим' нто Ёориво}|ты минфаль_

нои толщи тундр0вых глеевых гумуснь|х п0чв ра3лийают_ся не только л'о сгепени увлажнёнйя и оглеения, но обьтч_
но и по ;некоторым аналитическим 1по1ка3а'те.,1я,м : солео)}(а_
ъ1|1ю '14ла и валовому составу' величине рЁ, соде}'к'-
нию гумуса' п0глощенных осн0ват+ий ц т. п. Фбычно и3
верхней части оглеенной м|{:неРальной толщи 

'о"'Б?*й-вается некоторый {вьтнос ила у] &:Фз, и 'онЁ являетёЁ как
оы элювиальной п'о отн'о1цению к них(ней, наАморзлотной
части пр|офиля, где вь|мываомые из ,ерйней ;"ъ;;-;;;:
поненть| частично аккумулируются. .|[ь: остановимся на
этом вопроое них(е' при раосйотрении аналитичоских дан-
нь1х изучаейБ|[ !т1Ф.98. 3десь ва)кно отметить' что в тунд.
ровь|х глеевь|х гумусных почвах на ни>кней границе от-таивания происх0дит активная аккумуляция веществ'
вь]мываемь1х и3 верхней части профиля, что приводит к
тому' ч!о в почвенном профиле этих почв нет потвообра_
зующей породы. 9то.спёцйфично для' строения ,р'Ф?й
всех почв с близким залегйнием мерзл6ты. ||онЁообра-
3уюп',ая порода в этом случае-оказБвается резко о6о-'
'ообленной 'от .по1{венного 

-пр,офиля, 
та1к как залегает

ниже,границы сез0ннопо протаивания' не входит в состав
деятельного слоя и часто отделена от последнего вклю-
чениями чистого льда.

?аким образом, и по строению профи ля, т4 ло м9Рфо-логическому о6лътку основных гене1ических горизонз:ов
тундровьте глеевь|е гумусные почвь1 рассмат!иваеплот}территощи з1начительно 1отличаются от тундр0вь|х глее.вь|х почв европейских ту1|др. }1о нух<но ийеть в виду,что мьт сравниваем почвы двух крайн|\х для тундровой3онь| вариантов климатических условий_уме}енноконтинентальнь|х европейских и наиболее йонтинеш.тальнь|х север1оякутских. 1ундровые глеевь|е .у'усн*е
4 н. д 1(араваева 
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{1очвы северн0й $куттаи имеют следующие ос}овпые
морфологич6ские при3наки почвенного профиля: блш'
коё 

-от п0верхностй располохсение многолетнемер3ль|х
. толщ; маломъц{ность почвенного профи,]|я на суглинк4х
. (око!о 50 см); пол!ная о6особленность почвообразуФ.
йй породы и'отсутствие в профиле гори3онтов'9 ?1{19_
ленными при3наками понвообразования; выра1|(енцостъ

. надмерзлотного , оглеения 'без тиксотропных явлений;
зттачитёльная окисленность и аэрация верхней части
глеевой. толщи (в' противополо}{(ность поверхностному
оглеению и тиксотропии почв европейской тундры); хо_

ро|1|ая, степень ра3лох(енности органического вещест'
ва_до со1ек)я,ния гумуса; формирование цмус0вых, а
не грубогумусовь1х горизонтов' характерньтх А.,1я т}нд-

'- ровых'глёевьтх по\в европейской тундрь1.
\ Фсобенпости морфологии тундровых глеевь!х г}м}с:

ных }дочв являются вне1шним вь|рах(е1{ием химической и

физико-химической специфики свойств этих |почв 'и про_
йессов, их формирующих. Бсе ра'ссмащиваемь[е 3десь

ра3резь| этих йочв приурочень1 к массивам плейсгоцено-
Бых алевритов' грануло1',|етрический состав которых
приблизитёльно одинаков 1на всей' изща9ц:9[ 19р:рито_

рйи. €оотношение различных фракший в рассматривае-
йых п0чвах свидетельствует о ро3ком преобладатнии
крупной ль|ли' что-характеРч9^д{я рыхль1} отло:кений
тундровои зоны (&1азуров, )9+8; Фхотин,!!1азуров, 1951)
и обычно связь[вается .исс.л1едователями с интен9ивным
физинеским дроблением пород в процессе епецифинеско'
го- мерзлотт{ого вь1ветривания при 9амедленном хими-
чц!ском вь1ветривании. |1о данйьтм ю. А. '[|аврутшина
(1963)' алевриты [но.йндигирской низменности имеют
обломочный'характер, ли1|]ень| аутигенных глинистых
минералов' и всетда обогащены. значительным коли-
чес|вом мелких -'растителыных остатков. ||о меха}[и'
ческому ,составу ' алевритьт, на' котоРь1х формируются1
рассматриваемые почвь]' являются средними суглинка-
йи, вполне одноРодными в пределах деяте4ьного слоя.

1 8опрос о дифференциации минеральной части лочв
тундрового глеевого -типа и3учен слабо. йсследования
почв восгочноевропейских тундр позволили высказать
некоторые обтт\ие' положения по отому в9цР9су'^ $9тоР_ые
сводятся к следующему (.[{иверовский, 1934, 19396; !о-
родков' 1939; Р1ванова,1956;1(рейда,1958; 1962).
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(как и органинеской) происходят'в кислой среде при
почти постоянном переувла}кнении, частой смене окис_
лительньтх и восстацовительнь1х условий с- образова-
нием больтпого количества подвих(нь1х минеральных
(и органияеских) соединений и их комплексов. $ерзло'
та затрудняет вь]ное подвих(нь1х продуктов шонвообра-
3ования за йредельт почвенной толщи. |1ромьтвание
почв осуществляется 3амедленно и3-3а чаличия мер3ло'
ть! и переувлах<нёния профиля. Босходящие криоген'
нь|е миграции почвенных растворов и почвенцой массьт,
характернь|е для тундрового глеевого понвооб-разова-
ну!я' являются мощнь[м фактором, против6действую-
щим дифференшпац|1|\, Р>кегодное количество 3ольнБ1х
веществ' поступающих в почЁу с опадом, по абсолют-
ной величине невелико (Базилевин 1964)' но если учесть
маломощность профиля тундровых глеевь]х почв
(^, 5о см) п сравнительно вьтсокую зольность некоторь|х
т}нАРовьтх растений, то, по-видимому' и этот фактор
ну)кно рассматривать так)ке в числе ослабляющих диф-
ференциацию профиля почв.

1аким образом, в тундровых глеевь|х почвах скла-
дь|ваются довольно противоречивь|е условия дифферен-'
циащии' Б зависимости от соотно1пения факторов' пре-1
пятствующих или способствуюших дифференш||аци|1
профиля тундровь1х глеевьтх почв' она или проявляет-
ся (по аналитическим пока3ателям),. или 3ату1певана.
1(роме того' слох{ное сочетание этих факторов со3дает
ту пестроту проявления дифференциации!_ котоРую мь|

установили в изученнь|х разре3ах почв.
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Бозникает вопрос' какой из описанных типов диффе-
рент1иации профиля наиболее харахтерен для описы.
ваемь|х почв? ![ьт счита9м' что все они.в равной степени
типичны' так как о6условленьт слох{нь1м сочетанием'
процессов, характернь|х для тундрового глеевого поч-

'вообразования. .[ифференциация профиля туЁдровь:х
глеевь1х почв [|о содерх(анию ила и.ва.г}овь:х 5!Фэ и &:Фз
вообпде проя,вляетсц сла'6о. ||оэтому ока3ьтвается дос}
таточным- дах<е неболь1шое изменение увлах{нения' ъ\1-
дового состава растительности и количества опада'
местополох(ения в' рельефе и м1|крорельефе для и3ме-
нений Ё проявлений диффс!ренциацйи.'Б цейом это толь-
к6 дока3ь|вает правильность полох(ения о затухании
процесса диффере|*шт4ацит4 почв по типу опод3оливания
в тундровой зоне.

,(ифференшиац|4я проявляется .на своео6разной фоне:
почвенньтй профиль пропитан гумусом' содер}|(ание ко-
торог'о не умень1пается до м,инимума в о;б,еднен;ном гори-
зо[|те; оксалатнорастворимь|е формы Ре:Ф и А1:Фз
распределень1 равномерно' содеря(ание их.в почвах ве-
лико; ненась1щенность поглощающего комплекса почв
очень не3начительна; вся минеральная часть црофнля
9т{еч19.^ Распределение молёкулярньтх отн6ш:&ий
$!Ф/А12оз и $|0яЁеэФ3 8 илистой фракшии изученных
почв однородно по генетическим горизонтам (табл.14).
|[о о6щепринятому мнению' это яРляется доказатель_
ством проце_сса лессиважа или нисходящего пере}1оса
суспензий. .{\,1ьт считаем' что в тундровых глеевых цмус-
нь|х почвах условия для переноса цла в виде суспензий
в них{ние горизонть| благоприятнь:. 8 континентальнь1х
тундрах в зимний период при маломощнощ снех(ном
покрове и ни6ких температурах в деятельном слое воз-
никает мнох(ество трещин, которьге в период оттаивания
слущат естественными каналами достаточного диаметра
для нисходящего перемещент4я влаг|1 со взве!пенными
в ней тонкодисперснь1ми частицами. 8 течение 

"еплогопериода в ,почвах образ}:ются трещинь| усьтхания' такх(е
благоприятствующие нисходяйему перемещению |1ла'

|'!редполох<ение о наличии в этих почвах нисходя_
щего переноса суспензий основьтвается только на хими-
ческих даннь|х и не лодтверх(дается при мйк|оморфо_
логическом изучении 1шлифов |1з ни}кних, почвейных
горизонтов (в них не наблюдается- струйнатого распо-
108

ложения йейко0ейа вАойь пор и тфе'!(йн, нАфч!:|тх Ё#е:
н0к на поверхности зерен первиннЁ:! минералов и мик-
рбагрегатов и' т.' п.). Фтсутствие в почвах м:акроморфо-
логических признаков нисходящего передвих(ения сус_
пензий мо)кет объясняться е}кегоднь|м промер3анием и
,оттаиванием шочвённой массьт, ,находящЁйс| ^в йереув-
лах(нент|ом состоянии. 3 эти ,пери,одь| ]пр0и'сходит йнтен-
'сив!тая пересЁройка сл,ох{ешия почвенной' м а ось|' в ревуль -
тате которой микроморфблогинеокие при3цаки лфеив6-
)*(а м'огут уничто}|(аться, а мел,ко3ем' перенесенный в в,иде
сусп,енз:ий, теря ет, св ою обо собленно1ть, ка к,бьт пер епл ав_
ляег'ся с остальной масоой горизонта. Ёух<но иметь в виду
и слабую степень вь1ра)кенности лесаива)ка в'понва{,
что облегчает стирание микроморфологинеских призна_
ков его проявления

€ лругой сторонь|' дифференциация и3учаемь1х почв
мо)1(ет быть-обусловлена не -только процессом переноса
суспензий.,.1ак, ' в разрезе 5\, нап6олее диффере1дциро-
ванном по'валовому составу' обр.3шает на себя внима_ние несоответствие, мех(ду дифференцированностью
пр9фцля-по распределению !аловог6 ё'д.р*,,й" Р;д
и А12@3 (особенно последнего) при очень слабом вь|носе
14ла из подгумусового гори3онта. 3то ука3ывает на то'
что перенос &Фз и3 подгумусовото гори3-онта в ни}келе-
}кащие совер1шается не только путем механическог0 пе-
реноса то]|кодисперснь1х фракций, но и в растворимых
формах. |юследние,могут аккумулироваться в них(1{их
горизонтах в виде пленок на поБерхностн крупных
фракцчй и в виде конкреций, которые прису|йвуютв профиле. 9ти формьт &@з не по'падают в илистую
Фракцию и не влияют на величинь! и распределрниемол€кудярных отношений окислов в иле йо ?роф1алю.

14нтересно проследить' как проявляется дфферен-
циация по типу оподзоливания в разных фациях йод-
3о-ны типинной_тундрьт (табл. 15). 

_ймеющйеся 
данные(|ородков, 1932а; -,[|ивёровский, 

1934, 1939б;' 
'крей-

АА, 1958) показывают, ,чт9 для европейской тйдийной
тундры Аифференциация Ёочв по валовому и йех6ни_ческому составу в 'о6щем . не характерна, хотя по-
види]4ому' в . отде-'|ьнь]х случаях она мох(ет проявлять-ся ([ородков, 1932а). Фднако в правильности этого вы-
вода нет полной уверенност\4' так как вследствие очень
редкого в3ят|1я образцов в Разрезах тундровь1х

')1;,:|,:: ::;: ;::|;
!11

1о7



,ш
ра3ре3а

Автор

4-8
\о-20
60-80

4-8
10-20
60-80

\-2
2-4

{0-20
100
\25

3-5
10-15
55т60
80-90

10,9
[1,2
13,2

10,9
11,3
13,5

,!'о12

\о,4
[1,5,
10,1
10,2

11,9
10,9
|1;о
11,0
16,3

56,7
59,6
62,7

56,6
60,0-
62,7

35,0
36 ,0
45,7
37,7
42,0

35,9
42,0
.3?,6
36,7
49,в

-
38
39
41
53
43

26
29
26
25
\4

Ё. А. (рейда ({962)

Ё. А. (рейда (1958)

Б. Ё. |ородков
(1932а)

глеевь1х почв восточноевропейской тундрь1 дифферен_
!\п'ац!тя профиля на подгумусовь1й гори3-онт и ни}келе-
)кап1ую толщу могла б!тть не уловлена. Ёо в описанньтх
нам|| ра3ре3ах почв ни}кнеленёких тундр {4ФФереншиа_
ция по валовому составу и 14лу тацц9 не бь1ла обнару_
)кена (1(араваеЁа -и 1аргульян, 1963). ]аким обра3ом,
почвь] индигирской тундрьт в этом отно1'шении отлича-
ются как от почв'евРопейских тундр' так и от почв них(-
неленских тундр, располагающихся в пределах той }ке
€еверо-€ибирскъй- фации. |1ривина этой\ра3ниць1' как
н{м ках(етсй, заклютается в более сильном увлах{не_
нии-поч'в европейских !и ни>кнеленских тундр 1, во3мо>кно

'н"**ленские тундры, располо)кеннь|е в подгорной полосе
хребтов )(араулах и 9екановского' ^получают 3начительное допол-
витель}{ое количество с)садков (22о-250 мм|ео0), что в це'|ом не ха'
рактерно для тундр !'{ентральной €иб'ири.
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йолефлярныо
0т|!о!]'ения Фра1щия

{0,0| мм

:

в меньшей скорости т1х промерзания ц в связанном
с этим более и11тенсивно проявляющемся криогенном
массообмене и влагообмене (мер3лотном .дереме1пи_
ва11|1|1)

|{оказателем интенсивности криогенного переме|ши-
вания в почвах является наличие микрорельефа пучения
в тундровь|х ландшафтах. как и3вестно' для типичнь1х
тундр Рвропейской части сссР и 

^ля 
ни)кнеленских

туцдр характерны пучинные бугорковать1е 
'*а}'дш1афты.14ндигирской тундре (по-видимому' как й вообще боль-

|шей части континентальных тундровьтх районов цент-
ральной 6ибири) свойственн, з|лачитейьно ббльгшая
стабильность деятельного слоя' связанная с его мало-
мощностью, пебольтпой переувлах(неннос7ью, больтшФй
скоростью прощер3ания в осенний период. ||оэтому в
индигирских ландш]афтах 6одее распространен трещин_
но-нанополигональный микрорельеф, а процессь| пуче_
11пя имеют подчиненное значение. 3то, как мь1 предпо-
лагаем' является главной/причипой проявления диффе-
ренциации почвенного профиля по валовому составу и
илу в почвах индигирской тундрь: и ее отсутствия в по^ч-
вах европейских и них(неленских тундр. ](роме мень|.шей
интенсивности мерзлотного массо- и влагообмена' в
почвах индипирской тундрьт 'создае!ся и болое флато-
,цр иятная об становка для пр ояв ле;{14я :Ё,}{ о(ФА{, ]!{}4х токов
почвен1{ых растворов. |1оследнее свя3ано с отсутствием
поверхностно-глеевого тиксотр-опного гори3онта' с об-
щей меньтлей увлах(ненностью профиля и с больц]ей
порозностью и луч1шей водопроницаемостью почвенной
толщи.- --_й''"'д"ржанию 

других компонентов вало;ого. соста_
ва (€аФ, мФ, 1(эФ, $.а:Ф) в;понвенном про,ф,иле не 0б-
нару)кивается сколько_нибудь заметнь1х ра3-личий мех(-
ду гори3онтами. йногда исключение составляет только
гумусовь1й горизонт' химический состав которого опре-
деляется характером биогенной аккумуляции. 3 нейо_
торь1х случаях гумусовьтй гори3онт обнару>кивает, !{е_
ооль|'шое биологиче9-к_ое накопление Ре2Ф3 (разрезьт. 51,
?)' 4ь9, (разрезь: 39, 9, 19) и в редких ёлупая'х (аФ и
А4вФ' |[оследние' так )ке к1к }0Ф и ].,{а:Ф,- обладают в
тундровых ланд;пафтах вьтсокой геохимической под-
вижностью' поэтому. они бь:стро удаляются и3 ра3ла-гающихся органических остатков и ли11]ь в поглощен-
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ньй форме спосо6ны удерживаться в некотором коли'
честв6'6 цмусовом гюрйонте. :

€ла6ау| ётепе:ть лиффещнд!4ац|\\1 профил1 по рас_

рав'|\ичия в' ее проявлении не по3воляют расценивать
тундр0вые глеевые гумусные почвы к€к опод3оле||ные.
8се рассмотреннь!е явления' в том чис]1_е и свя3анные

, с нисходящий передвих(ением суспензий; мох(но оце_
: нить только как ёл!бые признакй прошеёса диффе-рен_' циации профиля по глееБо-подзолистому типу. 3тот
пРоцесс в ейе 6олее ослабленной фо^рме удается про-
йедить в почва* под3оны арктинеской тундры (нто-бу_
д9т по*азано них<е). Б ю;кной тундре-(с6гласно. опубли_

, кованньгм материалам по восточноевропейской тундре
!| нашим данным по чукотской тундре) дифференшиа-
ция почвенного профиля п9 типу оподзоливания пРояв'
ляется достаточно ясно.

1аким образом, ту1|дровому глеевому понвообразова-
нию свойственна т9нденция к диффереЁциации профиля

: '|1Ф глеево-подзолиётому типу (включая лессивахс). 3то
, и по}|ятно, если учесть-! хотя и замедленное' н9 посгоян'

цое промывание профиля на фоне восстанов}{ге.'1ь]{ых
процессов. 8 то х<е время в почвах тундровой 9оны ак-
тивно действуют факторьт, препятствующие дифферен-
циации.,€овокупнс)е воздействие ра3нонаправле[!ных
процессов. приводит к довольно ра3породному проявле-
нию Аиффер9нциации как; по степени' так д ||Ф (?ч€9Р-

получить достаточпо'четкое морфологическое }! *Ё]т1|!-, ческое вьтрах<ение. |еография этого явления в тундро-
вой 3оне недостаточно ясна. Фвевилно, лифференшиа.

" 
ция ос4аблячтся с юга !|а север' что было пока3ано
многими исследователями' Фтпосительно степени выра_

: }!(€ЁЁФ91[1 дифферепшиаци|1 в ра3ных фациях мох(но
выска3ать лишь самые общиё-сообрахсения. Бозмох<но,

' что во всех под3онах тундры, за исключёнием юх<ной
тундры' степень ее выра}!(ен]{ости. увеличивается при
дви}{(ении от океанических фаций к континентальным.
.&1ы связываем это гдавным образом с меньтпей мобиль_
нос{ью деятельного слоя в условиях континёнтальной
тундрь|. €ледует отметить, нто прошесс диффере1||{}|1-
ции минеральной части тундРовых глеевых повв совер-
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но' и достаточно продо/|х(ителыного процеоса меозлотной
миграции ра|створов' 9то условие вЁрах<ено в 'европей.
оких й' по-видимому' отчас1ц в них(на'[енеких тфдрах(судт цо аналитичееиим -показателям 

ни}кнелонеких
19_Р]: 8 индигирской тундре' йс,е!Ё'"й;"ъ;;;;'й;;
сне_х(|{ого покрова и ре3кого падения 1€м'пеоатуо в осон-
\уу период (1олстов, 19ф), промерзаниё' п!:Бисходит
очень оьгстро и в связи с этим 'мифация к фронту поо-,мерзания !не мо){{ет бьтть ярко пройвлена. ',[!1о>кно"пр|:д-
1полагать' что са'мь1е !1ачалынь]е этапь1 зам,ер3ания со-провождаются во,сходящими,мт'грациями почвенно,г0
раствора' но в последующем больйое вьтра)кен'ие полу_чает пр0'цеос замерзания ,на месте путем цементайипочве1|ного мелко3ема образующимися ледянь|ми кри_сталлами. 8 этих условиях [та1ко]пление амор6нь:х ой'ис_лов )келе3а в церхней ча|сти профиля невозмо)к}но четко
ваФиксировать.

Б больш:ей части и3ученнь|х'разре3ов гумусовь1е го-
ри3о'нтьт содер}кат на,и6оль':шие'^коЁи'.с"", оксалатно.
растворимьтх (203, тто, безусловно' следует связьтватьс биогеплнь:т!!1 Ё811(Фт1л0}||{ем и 

" 

дальней:пей йинфлизац'-ей растительных - о1статк0в' Б' ,с,",зй ;[ 3!|{й максимум
аморфнь:х РэФз в верхних-минеральнь1х гори3о'нтах мо_
х<ет бь:ть та'к){(е отчасти обуслоЁлен их пос}уплением из
шмусового горизонта' а 1н'е только в0сходящими о|сенн,е-3имними мигращями раепвор0в. Фксалатно_раств0ри_
мь1е формьт РеэФ предста|вл,ьнь1 в основном органо_минеральнь|ми соедине:ниями' содер}кащимися Ё по.'-венной маосе в виде пленок ,, ^ ..р*'! !,рй*й"*мицералов' м|елких (0[крецц[, а так)ке сплошь п'ропитьт-вающими п1оцвенную массу' 0кра!шивая ее в б$ровато.
х{елтовать1е тона.

||о общим,физико-химически'м,свойствам тндровь|еглеевь1е гумусные почвьт о|гн0сятся к почвам кйслого
глеев10го ряда (табл. 16) . Реакция мо)кет 'изменять1ся
по профилю от кислой до слабокис.пой, в н|екоторьтх.слу-чаях почти до нейтралнной. 9еще в|сего койева'т{"я ве/п-
:*:'1^.чн" ^(:9{'9Р| 

в про'филе |незначител"",, (+'о*Б о1,
причем оолее кпслой является верхняя ча,сть профи-
{!:гумусовый горизонт и шримь:кающий к ;*у ъ;й;у
::1уч{."жй гФизонт е нертами элювиальностй 1раз,-ре3ьт +2' 39). в ряде слу'аев да)|@ такая 'неболЁйаялифференшпацутя п?: акцайьно* |ийотности це наблю-
\!2

да'ется' и ,весь профиль в о6щем оди11а1ково кисльтй (раз-

оез 51)г-- -- ,^Боазрезах.залох(еннь1хнаместенедавнозарос1шего
,""Б'' 

_1,''! 
,морфолопически не обнару>ки'вается)' вели-

,й"'_ ,рБ и ёе распределение в 'пр;офиле - 
претер-

|певают значительйь|е 1и'3мо1{ения' |умусовый гори;

зо1нт этих 1почв такх(е ,обладает 'кисл_ой реакциеи

]БЁ +р +,5), шо в ]минеральной глеевой толще кис_

л0тн0сть довольно ре3ко снил<ается Ао сла$окислой реак-
ции в срелней части профиля и нейтраль"'1 -]1-|1ё"!*
граниш* 'сезонного пр0таиван'ия (разрезьт 9' отчас-ги бу

'/ 
ьэ)' т''ое распрепел1ение велич;йпьт рЁ в глеевой тол_

ще мь1 овя3ь1ваем '€ 8.|]1{9,т11!{€й пятнообразования' '' 9_*
при5наками, котор\те бьтли приофетеньт дан}1ой т0лщеи'

когда о]на ра'0полагалась под 1пятном |4 !дя;нее бьтла

1й$*'"р"''пФ!ти нейтральттая реакция''|!о'мере зара_

ста|ния пятна изменяется пидротермичоокий рех{им тол_

щи -и соответственно меняютёя'овойства бьтвтпей:почвр1'

й!'{. Бйй,''и" цикло,в пятнообраз0вания на овойства

ту}!дровь[х гл|еевьтх почв мь1 ра|ссм'0пр'им подроб'но в сле_

;у -;й; * р '.л.' 
-. € л елует отй етить,-'что 

_.-че 
м 

-9*_'^: .г:: 
-я

й1моняет!я реакция почв_ь1 _ от кислой в гориз'т]_' .1
д0 нейт,альной в глеевой т9лщ9' тем мень1ше в'реме'ни

поо1пло с тех пор' как толйа была 'под'пятном (раз_

рёз 9). й, наоборй, вом более кислая глР!Р11*19]51;
?ем 6олее длитйьпое время о'на являет!ся 3адернен'нои
(ра:зрез 19). 1ак как*1а сильно пятнисть1х участках пят-

н! и-задерненнь1е у!астки постоянно.меняются местами'

для почв пятнистьтх тундр низо'вий Андигирки' по-види-

7'",. обь:чн'о распредепёние величиньт рЁ, отмеч'енное

лля разрезов 9,_отчаст!\ для 39 'и 19'

|[ог.'[ощающий комплокю изучаемь1х почв является
*"""Ёйй.*',:*. Ёаибольш:ая сгепень |ненасьтщенности
('|'-ьФ/., |аблюдается в цмуоовьтх горизонтах, обо-

гащв|{нь|х кислым' ортанинескйм'веществом''1]одг1.

"Б"йа 
гори3онт йабо птенасьтщен' 8 ми'неральной

толще степепь ненась1щенности резко умень1шает'ся, а

средняя у| ни>1<няя части профиля практически нась1-

йеньт. Фсо'бенно ре3кое ум'ень1ш'ение ст'епени ' ненась|-
1{€Ё!{'Фт9|й при переходе 'от органогонвого го'ри3онта к
мин,еральному на'блюдается в почвах пятнисть1х'учает-
ков' что '\коррелирует и с. ра'спределением величинь.1 -

Рн в атих почвах. Б еостав'е |погло|щец1|ых ооновани_и
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4,6
2'3
2'5
2'9
3'7
2#
3,1
2,9
3'3'
3'5

пог'1Фцонцые катшо||ь[, по |едрйцу'
д2-9'Ф!|ф 

' 
почвь!

318
0'9
0'&
0'9

7'5
1,5
1'0
0'7
014

|\ ,5
1'8
0'4
0,3
о,3

12,7
0,4
Ёет

)
)

2\ ,0
8'5.

!. {,5
10,0

20,0
9.6
11,2'
1{;5

. 9''5

20,7
6'7
9'(
9,8
9,6

,28'\
10 ,3
12,0
10'3
12,4
16,\
12,8
13,2
12,4
|2;ц
12,о

|в,2
, 8,5
'7,3
1\,2
\5,7
718
8'0
7'б
914

' 9,0

,}
)
)
|
)
)

!8
10

3
9

37
!.3

0

6
4'

55
26

4
3
о

4в
9

}{ет

)
)
)
)
)
')
)
)

20
9

4
Ёет

)

оо
0,8
0'3
Ёет
:)

|
:)
5,з
0'3
0'3

')
)
,
)

_ вь[тяя(,и по1амму' %

А11о!

0,20
0,18.
0'']'2
0 1\4

о,22
0'&
0,19
0,,16
0;24

1,28
0,88
0,78
0,83''

1,03
\,\7
\,\2
1,26
1,07

|,7в
1;13

\,\!.
8;85
0,79
'1"12
0,71
0,43
| 

'47о,4\
Ф'49
0'4

'0,54
.0,Ф
0,57.

,0, 62

0'' 79
0,8{
0,54
0,77
0, 59

.0,44
0,75
0,в1
0,81
0,75

" о,44
0,28
0,32
0,36

0,51
0,62
0,39
0,33
'0,34

0,24
0,18
0,?о
0, [8
о?20

0,!8.
0 ,30
0,22
0,30
0,22
0 ,16
0,20
0, 14

_0, {!
0,,[2
0,20
0,1.6
0,'1 6
о',{6
0, 16
0,16
0''|'4

0,58
0, 37

0,39.
0,29
0,,29

0,60
0, 37
0,29
0,27
0,27
0,30
0,*8
0,30
0,28
о,24
0,26
о,ц!
0,2ь
0,22
0,28

9'2ц
0,2в
0,32
0,28
0,34
0,32

11 :: .1;:

;': ,

,12
0'12
0,20
0,!8

!!5



' калБ!цтай 3амё1но 
^}Р:99,{'д.т над магнием. 8 гуму-еовом гориз'онте 3аметно неоол!йЁе ойБйЁй'*" 

";'*;,_ление погло|шеннь|х 
'.'','"йа,-Б основном калнция.Фбьтчно 

-наблюдается небол"йо{ вынос поглощенныхоснований |и3 подгумуеового (*'йй,'''ьнопо>) горизо1|-'та в ни){{елех(ащую насть 
^прф ""'. й"''й,.;6.;;##;"увеличение оуммьт поглофетлн'ь:х_ ос"о"аний прослех<и-

з99тся от подгум_{с]ов9го г'риз',', ,(,о €&мФй нижнейграниць1 оттаива]ния-- (р*р-6 :э!_ о?",й;;.;##;"
распредел,ение суммь1 поглощеннь:х оснований |мох(,норассматривать к11 :1стич,о"'йр.","ение слабого. элю-в и а л 9_п ог о п р оце ос* 

_ |{Р '"е*а 
юще}] 

-, 

"у'др 
о 

";; 

- 

;.;;;;гумуснь[х почв ах. |1 р и этом 
"'д'",.'Б;; # ";;." ";::"*т;

ля, как н',о',ее *"#!,;';;;;#;;:т#ж #"#;:цаемая и подстилае'мая 
.'мер1з"йй'' водоупором, явля-ется мост0м яа,сти-нной 

''куйу''"ц'й 
".;й;;.;;;

перен,осимьтх нисходящ'м- 
''кой 

]йочвенноа вла!.и. 3т]

;Ё;тЁ}:?::т#1}:'.?".,^"##;ж:#;*т*;*-т;:1Ёншй. €равн'ение 6йзикЁ-йй;;;;;";' свойств тундровьтх'глеевь1х гумуснь|х п0ч в утизовпй й"д''^:р^ и почв восточ-ноевропейской тундр.ы ,по.ка3ь1'вае", !й в этом отно|пении
::..".у{:{"ется 9'р:6'9:? спс!цифийй-},'," 

'."* фаций. !л.ятех и других характерйьт ки&ая 
'ййй с'а,оБк;й;;..#;:ция' 'постепе'нн'о изменяющаяся 

'' 'оБпслабая;ь;;;а'"'";;-"-;;;;;#й:?ж3#;:|н:""''
Фстановим ся на характерис'йк"1р.'"ической части1ундровь|х глеевьтх цмусЁь:х .','.. й|'. ;;ъ";ъ;;ческом описании отмечайся .у'й'"лтусовьтй 

{ ;;;йъ ;;;ъй;;";ЁЁ;;ъ;"ж;жч::

"ъън;' 4 9ър ж| 'Ёз!|! .о г г а н ;;; ;;;'{' ;й; ; ;;;' ; й:
в:7БЁ,р..й';ъ;|:щ:'Ё]щ;##.]Ё,й.ж*-ч;:ъ"##.?
описаннь1х разре3о-в _пока'зь]вает, й" *"""ральная огле__:::.11__"-..ть профиля такх(е оо'..!щ9цд органическимвеществом' ,р'""1-,],_1ющим ео до_йижней гра,ницьт ог-таива\1ия (содерх<ание гумуса 

" 
й'а й.''"ляет 1_3,5 7о )..2тп оесцветнь|е по цви'кн!те-гумус'Б"]Ё 

"'.д"нения почтине вьтявляются г{ри морролЁ:!й,-.-|й
ля ; -ли!ль ",'"д!_'" на.ййерзлот"";- {"Ё|#!|Ё"':*:Р#;слабое потемнение окраскй.

Распределение гумуса 8 почвенном профиле во мно_гом определяется его качеств*"""й--Б..авом и природой
116

% оп о}щеео[
80

ё/,
\
Ё+а

00

Ф'у/о0о.
/{|1сл0п7ь/ л0п0/

Рис. 20. [(ачественный состав
понвы (разрез 42)

щмуса трлровой глеевой гумусной

гумусовь1х 'ооединений (рис' 2!],_^1отооая 3ави'сит от

гидротермических у.л'вй!а ра3л9т_е1ия || ряд^ друч}

"Б?''й"' 
(состава 'опада, характера его поступления

;';;;у 
"'". 

й.}. Б тундровой 5оне, 115 *,' })ке }поми]|а;
7"',- 637,*'я ча ст, ! а сЁении ха 

ц1-1]: р'изует ся невь] сокои

зольностью,'мн-огие и3 них содфх<ат '"й*и"л,,ьтй 
про-

цент труднора3лагаемцх компоненто1в (Аубильньте ве-

щес:гва' смолы и др.). Б овязи с приповерхностньтм 'ра*с-_-

положением корнеЁь!х систем п0ступление 0гада в поч]ву

имеет ясно вь]ра)кенньтй поверхностньтй характер'

г"лр'".р*и'ческие условий разло}к9нця характери-

3уются''ни3кими темпёратурами, преобладанием осад_

ков над иш1арением, териодинески]м восста'новитель}|ь|}1

;;;й*. Аз!за ;низйих 1емператур и переувлах(нения'-а

такх{е краткости теплого периода ра3ло)кение расти-
тельного опаАа пр0исходит замедленно' п'0верхностное

поступление растительных остатков способ:]Р{1]:::_
ЁБй{ 'о-д"ен'т,ю 

их основаниями, в-^ре3ультате чего про_

[Б.Ё'у*'й+ика|\ути протекает в сре4:' бедной основания-

йй. и*.тойиеся в .йитерацре да|ннь1е по вопросу о со_

йЁ'й"*"" количества йоступаюшего опада и скорости

его ра3ло)кения (это соо(нотшение-ва}'(нь1й признак
йр1шЁ".' гумификашии) едининнь1 и п0этому сделанньте

"!:''д,т 
мо>кно рассматривать лишь как сап{ь1е предва-

;;;.-;;";;. Ё.- й. БазиЁевич (1964) указь|вает, что для
йустарни,ков,:х и кустарниковьтх 1у_ндр .количество
е}(егодного 0пада сосйа6л}тет ,около 22,7 ц|еа. ]едРо}

.1!7



_я'!|;1:]];'1|;]

(}ош91аэ, 1е6гош, 1059) прнводит результаты одногоди{:.ных наблюдений над темйом разложёни".;;;;;;;;;й;;вещества в почвах катень| на мысе Барроу. Аля ланд-ш_|Фта' близкото по описани,' й 1у."арй;'*ь;;; ;;;;_рам на кислой глеевой суглинист6й поч}е, б;;;;ъ;;-
5"^'-{_:-1:- :1щосгь разлох<ения 5 ц|ео за 

""й',,,:=_йЁ;;..беличинь] того х{е порядка (5-10 ц|еа) бьтлп ,о'у1.йь'
:1и* автором для растителйых .,1Бой".",';;;;й"
дренируемы}с щебнистых почвах- и на .'ф''ЁйБ*местообитаттиях. €опоставленй 'приведенных щифР(отень приблих<енных) пой?зББ'"', что е)|(егодно значи_тельная лоля опАда' (около половины и оолее| ой;;;;"Ё€!83а1Ф)!(€нной. Б Ёочвах повь:ц:енныхэл"йей{о;й;й-:
рельефа доля леразлохсенной части опада мень[пе
]".:,-1.^"Р сдрани_ем части о|ада в м'и|кропо}!'их(е}|!ия ис 

- 

|оолее олагоприятным п14дротерминеский и. возду|]1нь!м
рехслмом) ' в почвах понийёний'- больтце.- 6ледствием подоб,''' ."''й'**йй{?,личестваопада 

.и скорости процееса р6злох<ения являетс" оой*най'й,?ятундровь|х . глеевь|х^по1в трубогумусн0сть оргапофй*гори3онтов _(вкл:оная и п6чвьт 
-повытшеннь|х 

9лементов
уик-рорельефа). в условиях ,"ди.'р.*й йд;;;;;#;_дается нарут]'ение этой общей зако'номерностй: органо-геннь1е- гори3онты образовапы хорошо р'.,'*Бййй*органическим веществом типа гумуёа. к.'{уй!_Б;;;;;.лось' _луч1|]ую р а3ло)кенность раёти?ельн'"' 6,^д{ ; ;;;-дровь]х }леевьлх гумуснь1х ,оч]ва1 яй';д;;;;&ъ; ;Ё_менности мы,объясняем более высокийи 

'ей''ами ёг1
!1:{9*9"ия в г.вязи 

'о 
з"ай/'ел!1?'м"нь'пей увлажнен.

_цостью' хорош:ей аэраций органоценного гори30}!та в те-
::11: теплого ,-р.19д1. [-[о 5кспер,*е,''',Ёй; ;;;;";,увеличение влах(ности до известйого предел. 

"Б."йБё"_ ускорение процесса разло}кени'| опада; з'".й ;"ъ;';;;:цеос начинает сильяо ?Ф}й03т1{1ь0" вви|у 

';ф;;';;;";;;-
Р'?*.1. 1 Р1д1 др уг1}-1щтин ( ! ош 9',;;т. аЁ;;16Ёэ).' ЁБ:
"*1д"у_'*у' 

в'индигир ской тул|дре йабйюдаются оптималь-цые для тупдровой зонц уйере:нно влах{нь|. у*'"й!_Б']..ложения' в то время как !{а 
_лреоблада''й.# 

;;;;;;й;;, тундровой 3оны господствующйй р"й* переувлах{нения
19.щ! ? " " 

п р о це сс р а злох(чи 
" 

и й о., о йЁ /6{ 
,ф-;ь;;;ъ;;

""ъ::-]ж:':}:1ч1 груФгумуснь1х продуктов.г1есмотря на хорошую степень р-азл6х<енпости" орга-ническое вещестЁо почв индигирск<!* ту,ндры пмеет ре3.
!1в

;;'".1"]Ёцт']:1}1;,',{]|+1 |Ё}}']]т!!:!,,]:{,'']'}:1 .1;ч:!|1|!|:']|: '} ,';,,,!! 1ц *, 
' , *!*]:',,:1з

ко фульвокислотный .'"!'в (табл. ,17)' цч16:{:18у ' ' '

гум!ёовые соединения' раствореннРе. в шепосредствен-

''1,й"щ.,о'ной 
вытяп<йс! (т 9ра'1ция)' Ёаи6о|_1Р:: ч::_ -'

носитель!!ое содер)кание отмечается в гумусовом гори'
]'""е. 3то говорйт о пол'ной нехарактерноети дернового
йроц*.""д," {уялрового г4еев0го потвообразов1н-ч]:

д'ах<е еслп происход]дт формирование цщусовь1х' 1'.1е'
грубоцмуонйх гори?зонтов тундровь|х глеевь!х- почв'
'" Б отлйчие от почв таёжной зонь:, в подвижной части

гумуса тундровых глеевь|х гумуснь1х почв так назьт'

ваемая агрессивная фракция_ фульвокислот (1 а) играет
неболь:цуй роль. 3начитель1|ую часть гумуса (около
б0_609о) составляют инертные гумусовьте соеди}|ения

;;"';;;ь;й;ъ;;й-'.''''*, содерл<ащийся в'наиболь.-
й;]Б;;;;Ёй фракший), извлекаемые попеременной
обработкой кислотой и щелочью, и фракция' раствори_
й"'" й-.й"р!обензоле. |1роисхожлениё инертяой части
!й*,.а. ка,? извес"но и3 литературы' мох(ет бьтть двоя-
;'#'й;;}'йЁЁй*ор'кции, р6стБс!римой в спирто6ен_

золе, и отчасти н€гидролизуемого остатка "Рч9чт _т:--.
котооые труднора3лагаемьте компо'ненты растительных

'ста{ко,. 
Ёруппу гумусовь1х соединений' составляющих

ф6йцй. 11!'и ч1стйвйо негидролизуемый 9_'111?1 :9г'з:
6уют проино -свяааннь1е с гли|]1исть|ми мин9радами гуму_

совь1е вещества.---бьр^*ает 
на. себя внимание полная стабильность

состава гумуса пои'ти во всех почве|1нь]х гори3онтах;
очень не$!тачительные колеба1114я в ёторону увеличения
относительного ооАеР>кайия фулъвокислот наблюдается
тольковгумусовомгфи3онте.,|1остоянноеот]{оситель.
ное содерхсанйе всех фракций (подвих<нь:х и неподвиж_
ньтх) во'всех почвен,ных гори3онтах хоро|шо^просле}|(и-

вается по одинаковому 'соотно'пению €".*.](ьъ в про':

филе. Фтсутствие- дифференцированности качест-вен_-

його состава цмуса по профилю - довольно харак_

'орй"й 
|р"зн'* 

'у!'лРовых '!йеевь:х по9в, вЁявляющийся
и пои рассмотрении данньтх' имеющихся в литературе

?й;;;ъ;-о, г96з). Ёух<но отметить= нто в 'ю>хнй ]ц*Р:'
где постоян'}{ое оглеение профиля сменяется периодиче'
;;;;;-;;а; вь!ра)кенным .Ё йорфо,|огии {на легких по:

ролах1, на6людается дифференци[ювапн0сть группового
ёостаЁа гумуса по гумусо-иллювиальному типу' харак_

".р*о"у 
.{ля .е".р"ой пг оредней тайши (со знавител""";;



Фракция' | *
и3влекае_ ! де'
|ая спиото'[кальц[{-
бензольм | нат . к.|стмма

1аблица 17

Фракционный состав

|лу6и_
11а' см

гумус8 тундровых глесвых гумусных'почв (ра3

7

9
9
!

7

фракция 1егидро-
лизуе- '

6умма фракций|мма

ф; к. мый
остаток

всех
ф рак-
ций

с
-т_

\

,5
,5
,5
,5

12
10
10
10
10

26
{8
18
\7
\4

0
0
0
0
о

,
4
4
6
5

14
\4
\2
13
13

16

18
16

19
18

2\
14
\5
\4
16

38
28
28
27
24

0
7

6
7

5

0

6
7
8

47
4\
39
37
о,

\4
2{
20
23
2о

!.02
99
99
98
97

28
26
28
27
28

0'3
0'5
0'5
0'6
0'5

0,26
0,10
0,10
0,12
0, 10

увеличением содер){(а'ния фульвокислот в
горизонтах).

меняется); гумусовь|е соединения обнарух(ивают под-
вит{ность (потенность) в профиле при 1широком ц-Аапа'
30не |колебаний реакцпп от кислой (рЁ волнь:й 4,0) до
нейтральной (рн воднь!й 7,0) 'и при полной нась:щен_

.ности поглощающего комплекса почв; гумусовьте соеди_'
нения облад!ют, по-видимому' очепь ни3кой емкостью
поглощения.

Бсе вопрось|' свя3аннь1е с качествё'няь|м составом гу-
муса и егоприродой втундровых почвах'до настоящего
времени не разработань1 итребуютспециальнь|хэкспери_
ментальнь|х исследований. в целом слеАует отметить'
что по- составу гумуса эти почвь1 6лпзки к почвам та-
е'{ной зоны. 'гак )|{е как и в почвах северной тайги (3а'
вали1пин' Фирсова, 1960), органическое вещество пред-
ставлено в нйх'в основном двумя формами: недора3ло'
)кеннь|ми продуктами, образуйшимй !<исльтй гум$совый
или грубогумуснь|й гори3онт на поверхности почв' и вь1-
сокодисперс'ной подви}кной бесцветной частью гумуса'
глубоко пропить|вающей почвенную толщу.

1аким о6разом, удалось вь|яснить' что в ре3ультате
процесса гумификаци1+ яадземного и корневого опада'
сконцентрир,ова,нного в,осн'овно,м над поверхностью мине-
ральной толщи п0чв' образуется 3начительное количест-
во диоперснь|х гумусовь1х 'соединений' 1обладающих 6оль-
ш]ой подвих{ностью. при оттаивании деятельного слоя
с опусканием шадмерзлотной верховодки' а такх(еснис-
ходящим током атмоофер11ой влаги эти гумусо'вь1,е сое_
динения перемещаются в минеральнь!е гори3онть1 про-
фпля. |1оследние в той или иной степени }оглеень|' их

|2!,

ни)кних

.[,аннь:е по групповому составу гумуса почв на легкихпородах'в под3оне типичной ту}тдрц, к со}калению'.
отсутствуют. |1о сопоставлению состава гумуса глеевь!х
и почти неоглеенньтх почв ю'(ной тундрь! мо)кно 3аклю.чить' что стабильность:состава гум,са } профиле ,ри"у-
ща почвам.с преобладающим ре}кимом переувла)1{Ёенйя
и оглеения и в связи с этим с достаточно хо0о1шо вь1оа_
}кеннь1ми йвлениями массо- и влаго;б;;";-;;;"Ё;;;
.&1ох<но предполагать' что последнее, слух{ит одной и3главнь1х причин постепенного вь|равнивания состава гу-
муса на разньтх глуб14|1ах почвенного профиля. д,ругс|т:причиной мох(ет бь:ть специф?неская природа цмусо.вь|х соединений тундровьтх глеевь|х почв. Ёо-вилй'6'у,
для этих почв грань ме)кду гуми'новь[ми кислотам}1 и
Фульвокислотами наиболее услов,на ввиду суровости
гидро]ер]\,1ических условий гумусообразованйя. 1]о дан-ньтм Ё'. 8. !!ономарев9й (см. 

-йгнатс!нко, 1963), гумйно-
вь|е кйслоть1 тундр6вой глёевой почвь| арктине6йо'{ ту"д_
рь1 имеют упрощенное строение; их 8т1тическая плотность
в о-о раз мень1ше' чем гуминовь1х кислот подзолистьтх
почв' т. е. гуминовьте кислбтьт и фульвокислоть] близкц
по физико-химическим свойствам.

Ёеобьтчно вьтсокую подви)кность гумусовь1х соедине-
ний тундровьтх глеевьтх гумуснь|х пойв " подтверй;;;
следующие фактьт: гуми,новь|е кислоть| проникают
в глубь почвенного профидя так }ке свободн6, как 

-и

фульвокислотьт (соотноше|{ие между ними с глуъ"*ой не
,1'2о



\1

физик0_хи!т4ическиё п0[АзА1фи мало йзмё,н{ю|ёя Ёпй0т!.|
до них<ней границь1 оттаива'ния. 8 связи в этим " ми""-,"
ральной ,толще профиля- не сущеетвует 6и.ико_хййй.
:|::1'.' барьера, способствующего коацляции орг''й-
ческих и органо-минералвных соединений, выпадонию.
их в осаАок. Благодаря ,этому цмуеовые соединения
:::т:'"ч_, (1-т191оляшие токи 1 глееЁой толще'-замед-
ленны) проникают до ни>к'ней границы оттаивания' где
механически^3адерх(иваются над многолетнемер6лыщ
водоупором. Фтсюда пр0исходит их край'не ,а*"дл|'нь#
вы'нос ооковым стоком по мерзлому слою в депрессии
рельефа и озерно-ренную сей. ]

количество подви)|(нь|х гумусовь1х -соединений, 
ех<е_

годно поступающих в минеральнь1е гори3онть1 почв'
сравнительно велико' если учесть маломойность почвен-ного профидя. Б свя3и с ёуществовай{ием мпоголетне.
мер3лого водоупора почвенная толща постепенно про-
п}1тывается подви'(нь|м-органическим веществом на Ёсюглубину протаивания. ||роникающие в г}убь ;ыьь'но-'го профнля }умусовь:е соединй'я .о."е'6*" ;'*;й-
Р3ю]ся в нем' так как в_ ус'1овиях анаэробио0а, и ни3кихтемператур их дальней:шее разложейие соРер1шается
крайне зайедлепно

€пецифинеский характер распределения и накопле_
ния гумуса в ту!|дровых глеевь|х цмуонь]х почвах обус-
ловлив_ается' по на1цему м'нению' влия'нием 6лпзкю за]е-
|1ющеи к поверхност}1 мд!0голег::ей мервдоты. 9то ]твле'
ние получило на3вание мер 3лотной р ети н и3аци и
1|-ч |:1 (от латинского гё1|пеь- заде'рх<и"'',| и-й''
подробно охарактери3о9119. нау-и в другой ра6оте ((а-
разаева и ?аргульян, 1960). },1ерзлот|лая !етиниза'фягумуса включает, по-видимому' слелующие явл9ния:
_нисходящее пФемещение подви)|(ных фмуоовых соеди-
нений с опускающейся надмерзлотной вёр{оводкой (;;'
оттаивании) и с нисходящйми токамй а'мосФерйх
осадков; механическую 3адерх(ку гумусовьтхсоед!.лнений
над мерзлотным водоупором и напить1вание почвенной
толщи гумусом; 'постепенное н*?дкопление (копсервацию)
гумусовых веществ в минеральнь|х почвёйных |оризон-тах в свя3и с замедлен[|остью их дальнейтпего райоже-ния в условиях ашаэробиоза-и ни3ких температур. '1рудно устаповит!, в форме каких соедпйенй*-.!"ер.
шаегсяпередви)кение подви}кных гумусовых вещесЁв
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пои ме0злотной ретйнизации. Р.аспреде:вние шмуса
в'прфиле не обна-руживает не1кой корреляц['ти с рас-
пре]цейением каких_}:ибо мит{еральных Ё0!у1(|Ф1{€Ё1ФБ--

;Б;;;;;;;_(в йй'я>кке по 1амму) или валовь|х. ||роб-
лематичен такх(е вопрос о 'формах аккумуляции рети_
ни3ованного гумуса в црофиле и дальнейтпих )(}|й[1ч€'

.йй*-йр"вращЁзнйях по,т|вийных гумусовых соединеяий
в услоЁиях переувла}|(нения й оглеения' 1!изких темпера'
ту"р, ех<егодного 

_ 

промерз ания _почвь: ( с выхола:киванием
деятельного слоя до -]20, _25"\. Аа!тйьте по качествен'
ному составу гумуса' -показь1вающие 

вь!сокое водер}|(а'
н"е"в нем йне!тных'фракший, могут помочь Разре1шить
вопрос о процессах превращения ретини3ованного гумуса
и формах ёго аккумуляции. Ёо ,'' 

-'11]1 
ответ на него да_

дут только специальнь|е эксперимещы, воспрои3водя-
Ё"е ,р"р'дную о6становку' в которой совер1шается мер-
зл0тная ретини3ация... 1акий образом; сущность и механи3м процесса мер'
злотной ретйнизации гумуса по-ка не изучень1'_ констати'

руются только' статтвес:це цифры сюдеРжания гумуса''
Б связи е этим некйорьте основяь!е стороны проявления
йерзлодной ретинизацйи до сих пор не находят объяоне_

йй[. й']йрййер, 
".'ренаются 

два типа цмусовых профи'
лей ретийизованнь1х почв: с равномернь1м пропитыва'
нией цмусом всей почвенной толт|ч- до.мер3лоты - про-

питанй-$етцни3ованнше (разрезьт 51, 9) ; " у,1"_л-"_чч1:}
содерх<а'йия ретини3ованного гумуса 11епосредственно
й-й'йщ|''йй собспвенно рйи'йизованньте (разрезьт
:э,]э, 4а;. гумусовые профилй о.боих типов распроётра'
нены одийаково '''ироко и встречаются' в' _совер]||енно

од1|отип1!ых,условия_х по йезо' и микрорельефу, характе'
ру пород, растительности' увлах(1{ения' т. е. можно пРед'
|т6лаг!ть, что в оботтх случаях мер3лотная ретини3ация
гумуса протекает в одияаковых'условиях' приводя, @А=

нако, к не9колько разнь1м ре3ультатам.
}1ерзлотная ретинй3ация гумуса' безусловно'"''.явля-

ется_пьоцессом -ёоврем_е}|ным' так как устанавлиЁается
прямай корреляция совреме-н-ньтх почвеннь]х условии
с интенсив1|остью процесса. Ёапример, обнару>кивается
црямая зависимость степе}'и мерзлотной ретинизаци]{
о1 количе0тва посцпающего в почву растительного 0па'
да. Ёнтенсивность ретинизации во3растает с утяжеле_
!|1{ем механическоЁо состава почв (|(араваева и 1ар'-
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видимому' в западносибирских щ!{др3х, а наиболе-ёяРко ,

проявляется в'чукотских цндрах (вследствие близко ,

3алегающей мерзлотьт' очень сильл*ой оглеенности почв''
больш'ого кол,иче.ства ра,стительного опада |в свя3и с бо-
лее южнь|м поло}'(ением). €ледовательно, этот процесе
мож но считать од1{ой ив х ар а ктер нь|х ооет авля ющих ту'нд_
рового глеевогю понвообразова}!ия (и вообше потвообра-.
зования п'ри 6лизкой мерзлоте).

|1роцессьт превращения - органической части опада
являются только частью общего'биологпческого к!}го1
вщ{отз веществ' осуществляем,0,г0 в оиегеме почва - рас!е_.
ние. .{ругую важн!лю часть составляет круговорот золь;
нь|х элементов' 3ахватьтваемь]х растенией из почвы и за-
тем во3вращаемь1х в почву с опадом. Б наш:ем распоря_
х(ении имеются даннь1е по 3ольному составу трех наибо-
лее распростра'ненцых в йизовьях Андпгирки растений,,
причем для двух - березьт тощей и пу|шицы - проа!|а-
ли3ирован надземньтй опад последовательных стадий
разлбх<енця, Рвтаду малочисленности этих даннь1х они ]

могут характериз'овать ли1пь некоторые стор0ны зольного
обмена ме>{(ду почвой 'и растениями в.индигирской цнд!е
(та6л. 18). Результаты анали3ов пока3ывают' что зой-
ность 0тдельнь1х ц}{дровь1х растений сильно варьирует.
'1ак, велинина ее ,Ёля пушицй низка и близка к'зоЁьно-
сти мхов и л'уалхайников (3-1% и,меяее). Береза й Ф€Ф:
6енно осока отдичаются' 3начительно '6олйей 

3оль.

}!].::: :;1. :

(йгнатенко, 1963). |1овсеместную вырах<енЁость в су
глинисть1х цндровых почвах этот процесс получает' по-

ностью. €остав золь1 отдельных видов растелтий'.ест€ст- |

венно' то'(е ра3личен. Фсока и пу|шица в этом отно1пе-
нии 6лпвки ме>кду собой, их 3ола на 40-50% состоит из

. -5-19, ц &Ф. 8 золе березь1 :преобладают €аФ, й9Ф и
1(эФ. 9лем€:т1Б1, :€Фд€рх<ащиесй в 3оле разли||нь]х й'д'"
растений, ,мо)кн0 рЁоцолох<ить в следующие РяАы {в по-
рядке убь:вания их7процент1!ого содер>кания) :

@сока прямостоящая: 5;)(Рса))а!в)Р)А1 !)|у1п_|[а)Ре;
!|ушиша влагалпщная: 31 / >к>Р>€а_}1в)А1 /}|ч!а)Ре)|т|а;
Береза тощая: €а)мв)( />Р 1>мп>5!)\а)А| 1Ре.

йз рассмотрения этих рядов видно' что -сока и пу.
тпица близки п0 содержанию не только преобладающих
элементов - 5| и }(, цо и следую1|1их за ними €а, }19 и Р;
в наимень1шем кол-ичестве содёрх<атся три элемей|та -
126

':,
|!{Ё! [:{а и Ёе. Бере3а -от,ичается о1 осо|{и 1'. цуши_цы не
тфь*о ооставом преобладаютт1их элементов (€а, й9,}(),
н0':}.] б6ль!шим содер)канием марганца, 3начительно мень-
шим'к0личеством 51 и А1. 1т{а й Ёе 3апимают последние
места в ряду березь:, так )ке как и в рядах осоки л
пу|цицы.

8ах<нейцлей сторонцй минерального обмена ме)кду
почвой и растением является биологическое поглощение.
элеме1!тов растением' их прквноё и концентрация в опа-
де и'поверхностном слое почвы

$ы расститали коэффициегггы биологической акку-
муляции (||ерельман,'1955; ||олынов, 1956) и постр0или
по ним ряды биол0гичеокого поглощения элементов тре!
мя цнд}овыми растевиями (та6л. 19).
1а6.лпц! 19

[|окавателя бпологйеской аккфгляции некот0рых растенй твпичной
тушдрц

\
Растевяе

коэфициевты 6иодогичес'<ой
акку'.у'цции

са10' 9к16'1м#'0$]0'6ша0,{ге0'1

А10,0в

са1Р' вк10'0мв7'8ша1'{А10'0ге0'6

$!0'в

6'вс'зц**т, оц14, 0ша0,6$10,4ге0,1

А10.о7

. .,{анные табл. 19 по3воляют сгруппировать элементы
в следующие |(.'[асеы биологической аккумуляции :

. ко9ффд{иевт клаес элемевты

>10 3вергияно }{акоп]1яемые' (а, ((й9)
10_1 ,0 €ильно !|акоп,|1яемые ]*!(ша)
1'0_0'1 6лафго вакопления 1\' среднего {вхвата },1а' 3|' Ре(А\

0'{-0'0| . 6,гиф_го 9ахвата А1

}1риведенные ряды 1неполноцен'нь] по набору эле*,ен-
тов! в }|их отсутствуют абсолютньте органогены Р и $,
к9торь|е' п,о имеющимся представлениям' дойх<нь: бьтли
бы занимать дв! первых места в этих рядах. Ёет в них
и .Р1п, который играет и!ногда замет1{ую роль в хими-
ческом составе растевий предтундровых территоРий
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(.[|евина, 1960). €емь элементов' которь|е были опреде-
. ле1нь| в растениях индигирской тундрь:' моцт'йтть объе-

динень1 в Ав,е ре3ко различающиеся группь1 по инт0}|сив-
ности поглоще1ния их растениями. ( первой группе отно-

сятся элементь1 интенсивного биологического поглоще-
ния * €а, к и м9. 1{альций, беоепоршо, 3анимает
перв1ое м,есто в отой !пру|]1пе; пкоэффициенть: 6'иоло-
гическбй концентрации этого элемента достигают
3начительнь|х величин. к Р! !!19 3а'нимают 'в10рое
или третье место у ра3нь1х видов ра,стений, но порядок ве-
лич!ин их коэффициентов сходен. Бторую группу олем,9н_
тов' с вел'и'чиной,699'ф;фи,циентов 1поглощония мень1ше еди_
ни1{ь! образуют !.,}а, 51, А1 и Ре.

1аким образ,ом, йФ)|(:1|Ф коп1сгатировать' что т!й Р1;9€./1ё_

дованнь1х тундро,вь|х р астения обладают четк0. вь|рах{ен-
ной из6прательной опособностью к €а, (,и }1в (в нисло
э|тих элем'ентов, безусловно' !включились бы и Р и ]Б, если
бь: они бьтли определеньт). Б общем полученнь|е нами ря-

'дьт биологического поглощени9 ;в||ФйЁ€ (Ф|"1|8€}}Ф1:8я ;€

даннь|ми' имеющимися в литературе (||ольтнов, 1956;
|1ономарева и "&1ясн'икова, 1957; Рожнова ;и €пастная,
1959; .г!евина, 1969, и др.)

Аля того чтобьт 1п,рои6в'естй хотя бы шрибл,их(енное
сравнение интенсивно|ст;и- биол,огической концентрации
тех или инь1х элеме;нтов в индигирской тундре и других
севернь|х районах, мь: имели во13мо)кность сопоставить
полученнь1е коэффициенты бтиологичеокой а]ккумуляции
только с их величинам'|| для тех же растений предтунд_
Р9РР|х ]едколесий (ольекого полуостр0ва (.[{евина,
1960). ||ри сравнении мь1 учить|вали ра3ницу в методи_

., ке подсчето,в. Ёаши коэффтициенть| раоФ{ить1вались для
надз,емной части прастений; &. й. .[]евиной унитьтвал'ся 14

зольньтй состав корней, что увеличивало содерх{ание
в 3оле растительности &:Фз и &Ф.и несколько умень1пало
содержа}1ие $1@9. 3 результате мь1 вь1я'снили, что поря_
док 'ве/1ичин коэффишиентов аккумуляции 5!Ф9, А12Ф3 и
Ре2Ф3 примерно одинаков в обоих случаях. Бь:ло уста-
новлено так}к'е' что дпя ра|0смотреннь|х |нами ту|'дровых
ра,стений характерна зна|чительно б6льтпая кон,центра_
ция €а и йча,стй й9. |1ри этом надо учесть' нто'про-
центное содер}кание этих элемент0в в,минералыной тол-
ще 1почв индигирской тундрьт 3начительн]о мень1|]е, 'чемв корнеобитаемом слое почв (ольокого п0луострова.
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Аальнейшая судь6а аккуму-
лируемь1х растениями элемен-
тов зависит от характера про-
цеосов ра3ло)кения раститель_
ного опада' от подви>кности от-
дельнь]х элементов в данной
природной обстановке. Рас-
смотрим даннь|е по 3ольному
составу опада березьт и пу1пи'
ць| ра3нь1х стадпй ра3лох{ения.
Фбразць: 6рались в августе'
когда.вегетация тундровь]ц ра-
стений заканчи|вается. 0пад
листьев беревьт бьтл собран в
двух вариантах: све>кий опад
этого года' (листочки слепка

' по)келтев1пие и покраснев1шие'
местами,сохранив1пие 3еленую
окраоку) и опад 3а несколько
лет (листья бурьте, 1{8€11{+1;}!Ф |[Ф'
теряв1шие форму).

Аналитические даннь|е по-
ка3ь|вают' что в процессе ра3-
ло)кения листьев березы про-
исходят 3начительнь]е и3мене_
т1|1я |1х химичеокого соетава 3а
счет вь1носа подви)кнь|х эле_
ментов и накопления менее
п'одви'!нь1х. Фтнотпение содер.
>ханпя ,ка}кдого окисла в ста_
ром опаде к его оодер)канию в
све}|(ем опаде является показа-
телем. геохимической подви)к-
ности элементов. Бьлчислив эти
отно1|]ения и получив соответ-
ствующие коэффициентьт, мь1
составили ряд относительной
подвих(ности элементов при
ра3ло}(ении березь: (табл. 20).

9лементьт, ийеющие коэф-
фициентьт мень1|]е 1' характери-
3уются наибольтпей геохимиче-
ской мобильностью. ,[,ля листь_

5 н. д |(араваева

о'а
Ф

ФБ6
дно

х
!!
оп

с\] ЁЁбо-Ф
\охс$
н!-

|!!Ф!!€ш.
.-:
!,

Ф
Ё'

ф
1

Ф

!1!!

!ЁЁ !

0ь

Ё* Ё
^4й-}а2о[ц :
2вёо

б2_'_ц
о.
^ь!ъ0=
:у

Ё*'

уа7

о
!

Ё.
Фзд
Ф
Ф

жхху
Ф з\о оЁфен

-бФо ь65.в
зк &
яЁд

729

к
о

Ф

Ё

д

Ё{
Фзо

о
д



ев 6ере3ь1 в эту группу попали три элемента - самьтй
подви>кнь:й (, затей }19 и Р (сора,не определялась).
|руппу относительно мейее подвих<ньтх элейентов ((:: 1,0-2,0) образовали €а, \а и }1п. Резко обособлейной
по ге0химической инертности-(с ()5,0) ока3алась груп_
па' включающая 5!, Ре и А1. 1аким об!азом, интенсйЁно
концечтрирующиеся в листьях 6ерезьт (, й9 и Р,в про-
цессе ра3ло)кения опада подвергаются бьтстром} }дале-
н'ию и не способнь| 3акрепляться в опаде и поверхност\}!ь1х
гори3онтах почвьт. Биологически накапливаемь!й €' уд.-ляется 3начительно медленнее' ||олуторнь:е окислы к
кремнезем хара'ктери3уются 3начительнь1м относитель-

. ным накоплени0м. 3то подтвер}кдается и величинами мо_
лекулярнь1х отно111ений для сче)ких листьев и старого
опада березьт (см. табл. 1в). в результате з'',",,# со-
став старого опада березьт 3начительно отличается от
состава све'{их листь_ев. 3то ясно и3' сопоставления двух
следующих рядов, построеннь|х по убь:ванию проце}1тно-
го,содерх(ания окислов в золе обеих проб.
(вежие листья березы: €а}]ч1в) к/Р /1в1п)51}\а)А1 1)Ре
€тарый опад березы: (а |} 5!-]!1в 1>А1) Р'}.|т1п) Ре)(} 1.{а

А.:'|я и3учения характера ра3лох{ения путпиць: бьтли
в3ять1 ,следующие о'бразцьт: 'сухие л'истья на кусте' опад
листьев за н,есколько лет и сильно гумифицированнь:й
опад листьев.

Ёами бь:ло пр,оцзведено' последовательное сра{внение
3оль,ного 'состава атих образцов: второго с первьтм (ко-
торое характери3овало первую стадию разлох<ения),
третьего ,со вторым (вт0рая стадщ) и^третьего с первь|м
(общий ре3ультат разло>кения). Ё1а т!е}вой стадии эле_
мецть1 могут бйть располох(е!{ь1 по степени подви)кно_
сти в виде трех групп (,см. табл. 20). в группу наиболее
подви>к'нь|х во1пли (, Р и [8, 

" группу относительно
менее подви)!(нь1х -€а, \а, 51, /!1п, А1; ;наиболее гоохи-
ми'чески ине_р-тньтм оказалось Ре.' Ёа второй стадии по-
двих(ность [.{а, Ре и о|тчасти 51 и А1 во3росла' от}{оси-
тель}|о менее подви)к}|ь1м стал €а и особенно }1п. €удя
по общему результату разлох{ения пу11]иць|, наибо1ее
геох|4м'ически подви>{(нь}ми оказались те х(е элементь1'
!]о ц при. ра3ло'(ении березьт: (, .]!18, Р и, кроме того,
\з. 5; и'А1 при ра3ло)кении 0пада пу1шиць1 о6нару>кили
6ольшую подви)кность' чем дри разложении оп1й,а бе_
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резы. €а, напротив' ока3ался менее подви)кнь|м, нем $|
и А1' что пока не представляется во3мо}кным объпснить.
8'обоих слу{аях >келе3о ока3алось геохим!ически инерт'
ньтм; в опаде пу]п]ищь| в ,пруппу и'нертнь|х олементов в'о'
тшел такх<е .&1п.

9 цепом получен'нь1е рядь1 геохимического вьтно'са
элементов 1вполне "топичнь1 и со0тветст1вукп и1меющимся
в литературе да}|нь|м. Аля ;процеоса разло)келия -рачу'
тельного опада характерен 6ьтстрьтй'вы'нос 1(, },1а, !!19
и Р и бол,ее зам€дле[т!{ь1й вЁ:нос (и относительн'ое нак0п_
ление) Ре, А! и 51' йз наших даннь1х следует также,
что €а вь!н0сится отн0сительно 3амедленно из опада
изучен'г!ь1х тундровь1х растений и 'не |входит, как приня-
т(э считать' в группу наиб0лее подви>кнь[х элеме1гт0в.
Бвиду малочисленн,0сти на1пик да'ннь!х 1по минеральному
обпяену ме)кду почвой |1 !3'€[€[}1ем в индигирской тунд'
ре мь; во3дер)ки'ваемся от ка'ких-ли6о обобщений по это_
му вопросу. Фтметим только; что концентра(ия в р'аеги-
тельном опаде полутоР1нь|х 0кислов, сух(ечи9 в-процесте
его,р а3ло)кения 1молощляр нь1х отношет'ий $!Фэ/&яФз с по'
сл едующим г| оступлением &:Фз в,вер'хние'п,очвеннь1е пор и'
зонть| могут 'окавь|вать ваметное осла'бляющее влияй*ие
на процеос дифференшиации минеральной части профи'
ля, которь1й вообще проявляется слабо. €ледует так)ке
отметит;, |ч'то вследствие б6льгпей скорости празлох<ения
орга|тическ0го о'пада в индиг'ир'ской тундре' по сравне'
}!ию 'с другими частями тундровой 3оны' 6иологичеокий
круговорот зольнь'х 9лемент0в в тундровь|х глеевь1х_гу-
мус0вых почвах,осущеетвляется не' так за1медленно.

Ёа основании описания тундровь[х глеевь]х-гумусных
почв мо}кн,Ф |||€}ё:{!|'€.||ить 1их ,о9новь1е черть1'

1. Ёал:ичие 0гл'еения, максимально вьпра}кенное в
надмер3лотной ча'сти профиля. Ёадщ'ерзлотное оглеение
свойственно всем тундровь1м глеевь]м почвам' имеющим
в профиле'м|ноголетномерзльтй тводоупорньй гори'зо!|т;
6ни распроетранень! не только в северной $кутци, но тт

в 3ападной, €редней €ибири и на север'о-востоке. €ледо-
ватель!1о' этот пр|и3,нак свойствен группе фаций тндро-
вь|х глеевь1х п0чв мер3л0тньт* областей.

2. 8,орошая !?3л6>(ёнтно1сть органичеокого вещества'
формируюшего орга,ногенньте гумусовь1е (ино'гда пе-
регнойно-грлщовьте) горизонть[ небольшой'мощности
(3-5 см). 3тот приз|нак является следствием незначи-
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тельного атмооферного и грунтового увлах{нения |411др1.
гирской тундрь1 и' по_видимому' более вьгсс!ких ,гемпов

ра3лох(ения органичоскопо о1пада по, ,ора1вне|нию 'с ц,нд.
'р0вьтми глеевь1ми почвами других частей тундровой
зоньт. Ёеб,оль1шое атмосферное увла)кнение л0кализовано
на о1пределе|нном отре3ке тундровой 3онь|, зан'и'мающем
центральное поло)кение на 'се,вере Азии. Фн включает
ме>кдуречье ,[!еньт и (ольтмьт, а' во3м'ох(но' протягивается
несколько восто(чнее _ до 9аунской губьт.

1а'ким образом, гумусовьтй характер органоге}!ного
горизонта-хоро1|]о онервенньтй фашиальньтй признак,
свойственньтй тундровь1м глеевь|м почвам определенного
ареала. ймеющиеся даг{ньте'по ту1!дровьтм гл,еевь|м поч-
вам терр]1тор:.ти €редней (и6ири (€она'ва, 1933; Алек_
сандрова' |937) характери3уют их как грубогумус_
нь1е' не говоря у)кс о почвах таких переувлах(неннь|х
т}нАР' как восточноевропейскйе, западносибирские'\
чукотские.

3. €пешифическое строение :профиля п,@'{8, €Ф€1Ф91|{€-
го и3 серии горизонтов: А, Бв, 6 и подстилающей мно_
го-лет}{емсрзлой толщи (м) . 1акое строе|ние 

. профиля
обусповлива1ет полную изолирован.ность толщи' охвачен_
ной почвообразующими процессами, от материнской по-
родьт. |1одоб'ная система гор1изонто1в в общем_характерна
для всех. тундро'вьтх |.леевьтх по|чв с штерзлотой в почвен-
ном профиле' т. е. встречает,ся в ряде п{е,рзлотнь1х тунд.
,"?-'е#};: 

^', слабокислая р,еакция почвенного про-
филя и небо.:тьш:ая ненась1щенность г|ог.пощающего ком.
плекса по'чв' т. е. общетипо,вьте признаки .1ундровь1х
глеевь1х почв.

' 5. €лабая лифференциация минераль]{о*! на'сти про-
|иля по валовот{у составу почв и ра,спределению йла
при стабиль[т1ост'и валового ,состава ила. ёта ди$фео,ен-лифферон-при стабиль[т1ост'и валового ,состава ила.

ц14ация-. по типу олод3ол|\ван,ия' по11Биди]\,|о'му, в значи.
тельной с1епени включает и явления нисходящего перед-
ви)кения суспензий. Ёаиболее яонь1е приз,наки <<элюви-
ального>> процесса на6людаются в подгумусовом гори-
зонте Б-'. .&1ьт считаем'.. что вообще тундровому глеевому
по.твообразованию свойственна тенденция к д;фференп#-
ации минеральной ча'сти почв. Фтчетливость ее проявле_
нпя ва9исит от ряда факторов, наиболее ва>кньтй и3 ко_
торь|х -_-:_ €!&в[[{т€льная стабильность деятельного слоя'
\32

т. |е.'!!езначительная вьт'ра)кенность ра3нообразньтх мерз-
ло|'|1{ых перемеще1ний х<йдкой и твердой фазьл п'онв',

,6. €пецифика группоБФ'|Ф '€Фс13ва гумуса тундровь1х
глеевых 1почв проявляется 6'фульвоки'слотном характер_е

цмуоовь|х соединентий. 3тот г|ризн-ак, как и]звестнб, овой_

ствен п0чвам }{е только тундровой, но и больш:ей части
тае>кной зо,нь]. характерной особенностью каче}ствен}{ого

состава гумуса !асёмат!иваемь1х почв является больтшое

содер)кание инертнь1х фра'кций и полная стабильно'сть
его йо профилю. Бвиду неи3учен'ности гене3иса этого яв-
ления мь1 3атрудняемся дат'ь ему ооъяснение.

7. &1ерзлотная рети'}1и3ация гумуса' которая. так >ке

как и надмерзлотное оглеение, связана с появпением в
профиле поч| многолетней мер3ло1ть1 {и св0йственна по-
э{ойу пе только североякутским почвам, но и всем мер3-
л,отнь1м тундровь1м глеевьтм почвам, т. е. грщпе мерз_
лотнь1х фаций.

8. |!р'оцессьт пятноо6разования' с1вязаннь!'е главньтм
образом с малой мощно'стью сне)кного п0крова индигир'
ской тундрьт.

Рассматриваемь1е почвь], так )ке как и все други9
поч|вьт ц_ндровой 3о'нь!, имеют криогенно-|{1,}("т111{€(;(|{}1.

характе'р ра3ви'тия. Б плакорнь1х тундрах [но-|4:ндигир-
ской низменности периодиче1ски по'вторяющиося цикль|

представленьт в виде ряда: тундровая глеевая гумус}'ая
почва -----+ почва пятна -_---+ тундровая глеевая гумусная
почва

Б качестве предполо)кения отметим' что этим п0чвам'
по-видимому, св_ой'ств.ен1нь1 б'олее .вь!сокие темпьт 6иоло'
ги'ческого круговорота в'ещест'в, на 1что обратг(ал внима-

ние |4 А. А: |'ригорьев (1956) при анал143е фи3ико'гео'
пра'финеских усл,овий северной ]кутии.

Бьтшеуказаннь1е признаки тундровь1х глеевьтх гумус-
нь1х почв мох{|{о подразделить на три группь'' 

'$ 
т1е1й_'

повь1е при3наки, 'свойственнь1е п_очвам тундрового гле-
евого типа 1в [€"т[0й] признаки, характерньте для в'сех
тундровьтх глеевьтх почв с многолетней мерзлотой в пр'9'_

филе, и фацгтальнь1е признаки, 'присущие т'олько тундро_
вь1м глеевьтм гумус!1ь1м почвам. 1( первой группе при3_
наков мох{но отнести, как оказалось, очень немногие:

: д5дробнее этот вопрос бу,[ет рассмотрен
ном пятнообразованию.

в ра3деле' п@с3я!||еи.
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наличие оглевния (бе3 подразделения форм его вь1ра-
х(енности в профиле), кислую реакцию 

',ойен"1* 
сфБ- ,

пе}|зии и небольтлую не:на'сь!щен}|ость.'фульвокисл отн!тй
характер новооб-разован}|ого органического вещества.
Бторая группа объединяет 3начите'-|ьно более характер_
нь1е при3т:аки' так как появление многолетней мерзло-
тьт в профиле на неболь:шой глубине оказь1вает глу6окое
в.|[ияние !на 1овойства почв 1и в то х(е время способствует
стиранию почвеннь1х празлитий ,фациа"пьного и подзо-
}|ального характера (как бь: несколько нивелирует ра,3_
]1|1ч|\я биоклиматических условий). |( такйм сйи#вам
оттнос}ттся:,надмерзлотньтй- характер'оглеения' осо,бая
сисгема по]1твеннь|х тюри3онтов, обусловленная мер3ло_
той, мерзлотная ретинизация цмус6.

Аля вьтяснен,я системати|ческого и клас,стцфикацион_
ного положения тундровь1х глеевь1х гумуснь1х почв п{аи_
бол'ее ва)кнь1 признакй третьей группь{. ( ,'м относятся:
хоро1пая ра3лох{онность органичо0кого 'вещеегва и 'фор-мирование горизонта А в профиле; сла6ая лиффе!е!т-
циация минеральной части почв по типу опод3ол'ивания
(возмох<но' включающая леосива>к) ;,слабьте йслот"о.',,и ненасыщвнность минеральной ' насти понв; больтшое
Блияг|не пятноо6разования на овойства тундро|вь1х гл|0е-
вь|х гумусных почв; ,опецифитка криоге|тного щикла: ц1нд-
'ровая глеевая гумусная,почва---+!почва ]пя!на__+тунд-
ровая глеевая гумусная цочва; по-видимому, более вьт,со_
кие темп'ь1'биологическ0го круговорота зещвспв.
. Ёам ка'(ется' нто принципьт ёушестъующей класс||-
фикации' позволяют'предварительно рассматривать
тундровь|е глеевь1е гумусньте почвьт как особьтй йодтип
типа тундровьтх глеевых почв. Фн соответствует наи6о_
лее континентальным биоклиматическим'ус.!1овиям под-
зонь1 ти,пинной тундрь1' которь|е складь]ваются в цент_
ральной части азиатских тундр. |1о последнему фа_
циальному ра3делению-'( <<|1онвенно-геогр афине ское'р айо_
нирова1{ие сссР>. 1962). тундоовая зона 5я.''пной и Ро_нирова1{ие Р>, 1962), тундровая зона 3ападной 1т Бо_
сточной (и6иртл рассматривается как единая €еверо-€и-
бирская провинция (фация)' нто объясняется в'6бщем
крайнеслабой изуненйстью тундровьтх почв этих терри-
торий.' 1(ак мь: у>ке отмечали' повсеместное распростра-нен]'е многолетней мерзлоты в значительной^ мер? зф_
шевываёт имеющиеся разлйиия 6иоклиматических

"1*,ййо.д"-';;;;;}"ъ;Ё:"ЁЁ;#;Ё#"жч'т1:"1,##3;
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специфинеский по условиям континентальности отре:)ок
тщлровой 3онь]' по_видимому' следует рассматривать
к4к особую^^ф3цщ почв со св6ей груйпой 

_подтйпо} 
1ге.

расимов' 1964). ||одтипом почв подзонь] типичной тунд-
рьл этой фации являются тундровьте глеевь|е гумусньте
почвь1. |раницьт фации в настоящее время моцт- быть
проведень1 предполо)!(ительно по .[1ене (западная) и по
1(о4:ь:ме (востонная). &1ь: предлаг!ем пока на3ь1вать
эту фацию 9но-|(ольтмской. Бе появление в полярном
поясе'свя3ано с особь:ми' ре3ко континентальными !(ли-
матическими усдовиями,'свой.стве;}|!Б1й14 не только ту|}!д-
р-овой, но и тае)кной зоне центральной части Босточной
(и6ир*т. йатериальт по 3ональнь1м тае)кным почвам |{ен-
тральной $кутита позв0ляют считать' что существуют
ясные географо_генетические свя3и ме)кду нейтральными
неоцод3оленнь1ми неоглееннь1ми тае)кнь1ми пбчвами этой
территории и описан-ными тундровь!ми глеевь|ми гумус_
нь|ми почвами 9но_|(оль:мской'фации.



АРктотундРовь|в слАБоглвввь|в
гумуснь1в почвь1 |

]. Арт<тотундровьте слабогле,евь|е гумусньте -понвьт фор-
мйруются в плакорнь|х суглини'сть|х ланд1шафтах пятнис-
той нанополигональной арктинеской тундрьт, описанной
нами для юх<ной части о-ва Больтшого ,[|яховского. Фни
ра3вить! на вь1соких обдуваемьтх увалах и на ни3ких
плосковершиннь|х увалах. (ак у)ке отмечалось, эти
ландтпафтьт,имеют хо,р,о1п.о вь1ра>кеннь1й нан'орельеф
и комплексньтй почвеннь:й и растительньтй покров.
(омплекс составлен следующими почвами: арктотунд'
ровой слабоглеевой гумусной (пол растительностью на
!{'Фв€Рхн'Ф9}и |на1н0полигона), ;!|Ф9;8Фй пятна (под ;пятном
на п,оверхности наноп'олигона), б,олотн,ой,мерзло'тно:'!
а р ктотундр'овой тпочвой ( в тер мока р стовь|х м'икропо'ни}ке'
ниях)

3 арктинеской щндр е Ё 8 Ё;Ф,||Ф.]'||{тРФньт отлич аются м ень -

шими ра3мера1ми' чем в типичной тундре нивовий Андп-
гирки' более четко |вь[ра>кенной'системой моро3нь|х тре-
щин на поверхности почвьт, 3начительнь|м количеством
пятен' ин|огда преобладающих по площади над задернен-
нь1ми Растками. Б то х<е время характерна он€ЁБ Ё€-
больтшая разница относительнь|х !вь1сот поло}!{ительнь|х
и отрицательнь}х элементо]в ми|кр'орельефа. ||оверхн,ость
на|нополигон0в почти теряет слабовь]пуклую фор;му, !т83-
деляющие их трещинь1 становятся уз1кими и мелкими.
3рез термокарст0вьтх поних<ений в п,оверхность тундрь|
так}ке умень1пается' т. е. наблюдается как бьт тенденция
к вь|равниванию ,микрорельефа. |[оэтому ра31ница в г|{д-

ротермичеоком рех(име отдо'|ьных элементо{в микрорелье-

631

фа злесь меньше, чем ,6 тишичн'ой индигирской тундре, но

'6щие 
3 акон0мерности сохр аняются : поло}}(ител ьнь:й эле_

монт (панополигон) н/аходитоя в усл0виях нес1колько по-
вьтшлеЁно"о стока и б6льтшего прогревания' отрицательньтй
элемент (термокарстовое поних(ение) хара'ктеризуется
дополнительнь|м прит0ком влаги и значительно мень]пи'м

прогреванием.
АрктотщлР'Ф1вьте слабоглеевь|е гумусньте почвь| при'

уротёнь' к периферии нанополи|гонов' поросшлей расти-
тельностью. |1'рив,одим 'описания трех ра3'резов этих п'очв'

|{еоколько ра3личающихся по условиям 3алох(ения. Раз-
рез \72 3ало>кен на низко|м п/|;@€т(Ф}8'€!111инном увале' ело-
}кенн,ом суглинистой /мелко3|е}мистой толщей. Разрез 175

приур0чен 1к аналогичнь1м п'ородам' но располох{ен на вьт-

ооком о6Араемом увале с несколько иньтм характером
ландтпафтй и инь1ми свойствами почв /описание его см.
;;_Б. 

'',. 
Ё,'р". 70 такх<е зало)кен йа вьтсоком облу_

ваем0м увале, !|Ф |[Ф{3ФФ,6разуюшей породой 3А€€ь я18'

ляется тя)|(ел'осуглинисто_гйи н||ст ая щебнистая толща.
Разрез 70 раополо}кен в 3 кл'к сев'еро_востоку от

полярной станци:и 111алаурова ^на 
чуть пологой верРине

обп:йрного увала длиной'\,5_2 км' тлу|ри|ной 0,5-| км'
9словия дренах{а 3десь менее благоприятньт, чем на

у|астке зал,о,>кения ра!зре3а 176. 1!1икрорельеф характе_

!изуется черед0ванием чуть вытянутьтх (;в_следствие еле
з ам етного н а1кп1он а п овер хн о сти ) п'овьттш е ний та п;ФЁ их{€Ё|{й
(по-виАимому' это такх(е кр!пнополи.гональньтй микро'
6ельеф). |1от|их<ения ('тпириной 3-7 л) представляют со-
6ой поЁосьт сто,ка (+глу6ина вреза 0,2-0,3 л). |1овьттпения
(;тпириной 10-15 м) занятьт пятттистой нан'о'полигональ'
ной тундрой. Растительность '€Ф€1Ф['|1 из лисохвоста аль'
пийского, ивьт полярной, лапнатки' ка]мнеломки. йоховой
псй!о$ о6р 

'зо" 
а' Ёу1 о оогп1шгп, € агпр1о11тес!шгп, ].п1 асогп-

п|шй. .[ийайники представленьт тамнолие!, пе-пельником.
[11ирина задерненн*х полос вокруг пятон 5-15 см' [1ятна
имеБт диаме{р 30-50 см 

'хц 
лртаподнять| над окру}каюптей

ра.ет,ительной дерниной на 5-10 см' @'ни шокрь|ть| трещи-
т{ами усь|хант4я, ъта поверхности имеются единичньте кур_'
тинь1 лисохв,оста, камнеломок и мхов ('описание сделан'о
24 августа).

0_| см. }(ивой мохово-кустарниковьтй покров.
А 1_4 сл. 1емно-коринвевьтй, гумусовый, без следов отлеения,
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. уплотненнь|й, влажный, с 6ольшим количеством жи-вых корней и нера3ло}<ивп[йхся растительных остат_
ков ; переход поетепенньтй;в'я 16_32 сл. 1емно_буррл*. с ";;;;;;;; сизо_р)кавь!ми разводами'глинистый' неяснозер!{и_стьтй (мЁрзлот'а"' ;;;;й;,,
уплотвепнь:й, влажвый' содеР)*(ит *а'' *'Ё,!'ей,встречается щебень роговиков' сла|]цев и некоторых

Б 66 3Р}гих пород; переход постепенньтй.
ь2 б2_+0 с.1[1'. ьурьтй' однородно окрашенньгй, с еле заметнь|ми си-3овать!ми пятнами, *глинисть:й' 

уплот"енй!й, Б"''*-
*гь:й, с единичнь|ми корнями; со!ержит щебень тех
х{е пород' что и вь|1пележащий горизонт; пеРеход погоанице мер3лого слоя.в9м 40-44 см. Буровато-сйзый суглинок с льдисть|ми прослоям.и тол-
щиной 5-10 мм, содер>к|1т м!{ого гль:б пород.чм глуо)](е +4 см. (изьтй оглееннь:й мерзлый суглипок со 'щебнем 

и
гль|оами пород.

-Р а з р е3 \72 3ало}кен в \ км к ю'тю-восто;йу от поля{р-
ной станции (игилях, на о6ширн,ой р0вной водораздель-
ной поверхности' в700 м от моЁоког6 6ере.а.Б;;;;;;._
бр'осанными мелки'ми озеркайи-л}хкицами. 5;;; ь;._. вита пятнистая нанополи|гональная арктическая тун;рас нанополигонами обычног0 размера"на большей'чБти

- которых (но не на всех) нахойтся 0голеннь1е пятна.
уаститель}1ость представлена лисохвостом, о)ки{<ой, ивой
полярной, 1мь1тником' мхами Р!Аов Ёу1осоп|шп, дй1'.'п-
п|шгп. йз лтатлайников разви| €е1гаг;! 5р. (б;йъ;;йБ .д._
лано 24 а:вгуста.)

. 9_ 2 см' )|\иваяподу1!]ка из растительности...1 2_ ,5 сл|,. |емно-коричневь_тй с серым оттенком, перегнойно:гуму_
созь|й, влажнь:й, содержит много ко!ней; _ дерЁход
резкий.в9 3-%) см' (ор',н."а'о-бурый с бледными си3ыми и рх(авь!мипятнами, суглинистьтй, сильно влах<ный, ёодер>к"т

'много корней; .переход 
заметный.с 20_27 см. сизовато]бурыя ё ре!кимш ББй'*и пятнайи. сугли_

пистый, мокрьтй, почти без ко}ней.в" 27_35 слс. '[акой 
'(е' 

как ,"'ш"ле'кащй*__.'р,.',', но мерзлый,
с,г|ьдисть:ми проФ|оями.

. - |1риведеннь|,е описания показьтвают, чт0 профиль
а|рктотунА!Ф,ББ]} гумуснь|х. слабоглеевь]х почв сост'оит и3
органогенн0го !ори3онта А, оменяющегося минеральной
толщей' опабо лифференцированной на генетичеЁкие !о_
ри3'онтьт' несколько разлинающиеся по вь|раженнос!и ог.
!38

лРе1|ия (8, Б'). 8 ни>кней части профиля, 'на глубине 40-
6$ см, набллодается з!|ачительное количество ледднь|х
йлиров, в основном гори3онтальпь|х' которь1е располо>*{е-
ны приблиаительно 'на средней |глубине се3онного про-
таивания. |1оегледняя соответствует мощности !почвенного
пр0филя' который составляет !воего 40_-150 сл.

Фртаногеннь|й гори3о||т А' залегает непосредс1венн,о
под подушкой и3 )ки,вой растительности. Фн ,отличается
минимальной мощностью (1*5 см)' что мы свя3шваем
с |малым ко0!ичеством'е)кегодн9р9 :!аст1{1ельн0го опада'
имеет рь1хлое 1сло)|(ение' корещковат и' по]видим'ому' хо-
р0|цо .аэрируется благодаря маломопд}!ой, слабо увлаж-
ненной'п'оду|||ке Р а ститель1!ости' а та кх{е б лизко р аьполо-
}кеннь|м пятнам }{ йФ:|,Ф3ЁБ1м третт{и!1ам ;ме)к.['} нанополи_
гонами. Ёадо отметить та,кже прерывисть1а хара,ктер ор-
ганогенного гори3онта всл9дствие больтшого коли1юства
пятен на поверхности тундрьт. 3тот призна]к характерен
для ]почв всей ,подзонь1 'аркти'ческой тундрьт' так ка!к ъа_
3орванность ра1стительного покрова я1в'1я-ется е0 Ё€Фтъей"
лемь1м свойством. Фрганитеское'вещество почвь| отлича_
ется хоротттей 'разло>кенностью.' Ёарялу с этим гори3онт
содер)кит боль:шое количество мертвь!х нера3лох(ив1пих-
ся рас{ительнь1х.остатков' главнь1м образом корней, со_
хранив1пих свою структуру' что свя3ано в основном с рез-кой к9нцентрацией корней и опар\а в припов'ерхностной
части профиля (см. табл. 5 и 6). €очетание нера3ло)кив-
1шихся растительнь|х остатков и хоро1по разло>к6ннь|х гу_
муоовь!х соединений при неболь1пом содер)кании оргачи-
ческих ветт(еств1проме}куточнь:х стадий раз.г:б>кения (тор_
фянисть:х' перегнойньтх) свидетельствуёт о сравнитель;о
бь:стро идущих процессах гумификации растительньтх
остатков. |1о'видимому' скорость их ра3лох(ения во мцо-
гом определяется 0тсутствием переувлах(не!1ия и хорошей
аэрацией малом-ощной т'олщи органогенного гори3онта.
3ти х<е причинь1 обусловливают' как ука3ьтвалось вы1]]е'
хоро1пую разло)кенность органического вещества в тунд_
ровь|х глеевь1х гумусньтх почвах среднетундровой под_'
зоньт'

Б более западных ча'стях подзоны ар|ктической тунд-
РБ1, в усл|о,виях б'оль:шего 1количества осадков' почвы
имеют 6олее мо'щньте (5-10 см) 11 менее !а3|тФ)1(€ЁЁБ|с'
грубогумуснь]е органогеннь1е горизонть] (14гнатен.
ко' 1963)
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Рпс, 2\. Раопределение оглее}1ия в профиле аркт,отундровьтх слабогле_
евых гумуснь|х почв
.1_органогенньтй горизонт; 2_сильная степень оглеения: спло1]|ная сизая ок_
раска, иногда с редкими р,кавь|ми окисленнь|ми !1ятнами; 3_средняя сте-
пень оглеения: чередующиеся сизь!е и ржавь]е пятна (так назь!ваемь|й пят-
нистьтй глей); 4_сла6ая, степень оглеения: отдельнь|е си3овать!е и р)кавь]е
пятнь||пки и примазки на буром неоглеенном фоне; 5_очень слабь!е следЁ|
оглеФ{ия: еле заметные еи3оватые и рых{еватые пятны,цки на 6уром неогле-
енном фоне; 6_неоглееннь1е горизонтьт; 7_тлу6ина залегания мерзлоты; 8_
вкл|очения льда. 1-{ифрь: над профилями_номера ра3резов

|1од о,рганогеннь1м горизонтом 3алегает минеральная
толща п1рофиля' в которой на'мечается нере3кая диффе-
ренциация по,м,ор'фодогическому проявлению оглеёния
(рис. 21).-Б наиболее хоро|по дренированных условиях
(разрез 17б) основная часть мийерайьной толйи п,очти
не н'есет морфологинеоких при3наков оглеен14я, 3а и!с1клю-
чением очень слабо вь|ра)кенньтх пятнь[1пек в 15-20-сан-
тиметро'вой толще под ор!ганогенным гори3'онт0,м; общий
фон подгумусово1го гори3онта - неоглеейный. 1акая мор-
фологинеская фортма проявления оглеения на3вана нами
условно ела6ой..&1,ох<но предп,олагать' что тБ ,|[9,9,в9 ,€ 1[!_
ким профилем в ревультате интенсивн0го испарения вла-
ги 1чере3 пятна в наиб'ог:ее теллы]е периодь1 ли!4ву1д!4-
руется 1переувла)кнение. €лабое,огл,еение по.4,г/м}сФ8о:по
гори3онта имеет поверхностный характер (по,сле недав-
них до)кдей) и отнасти мо)кет бь:ть связано с наиболь_
:ц:ей биохимичоокой активностью верхней части пр|офиля.

3 условиях менее хоро1шего дренал{а (разрез 70, на
легкой глине) степень оглеения профиля 3аметн0 во3ра_
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с'ает' 8ерхняя часть минеральной толщи (моцностью
окодо 20 см) сла6о оглеена' и в этом отн'о1пении ра3ре'
3ы 176 и 70 сходньт. Ёо в надмер3л'о'тно'м гори3онте сте-
п,ень оглеения увели1чивается' ее ,мо}кно раоценивать как

среднюю. Анаэробиоз св'ойствен этому 1го!и3тФнт} и 1]]рояв_

ляется постоянно' хотя и Бё в;Ф в€€й толще 1гори30нта. вще
них(е 3алегает постоянно огл'еенньтй мерзль:й сизьтй по-

ризонт (6*) . Б средней части профиля-насто мо>к'но фик-
сировать мал,о'м1ощную толщу (10-15 сл), мор;фол-оги'
чески почти неоглеенную, т. е. в данном 'случае яаблю_
дается как бь] разрь1в оглеения приповерхностнь1х 14 над-
мер3л0тнь]х горизонтов. (ак у>ке отмечалось' надмер3лот-
ное оглеение мь1 евязь1ваем гла1внь1м обра3ом с постоян_
н,ой нисходящей фильтрацией поч|веннь[х во,( и 3а"4,е!)ккой
их ,над ме1р3лотой' а так){{'е ё ,Ф113;}|82[и'ем ни)кних льди'с'
ть|х гори3онтов' Берхнее оглеение' по-видимому' являетья
непосредствен,нь]м р'е3ультато&1 :ББ1||€!,(?}Фщих на поверх_
н'ость почвь| )кидких осадков. Б условиях н'ебольтшого

увла}кнен,ия профиля {и и|нтенсивного испар'ен'ия с :|!@Бё!*'
ности прип'0верхн0,стное переувла)кн'ение и оглеение' по-
8}[А,}|й0'й}, часто могут .|1Ф|(&.|||{3:Фв4ться вверху' не ели_
ваясь '€ н8АмеР3лотнь1м о|глеением. Б условиях индигир'
ской тундрь1 мь1 так)ке ино|гда наблюдали некоторое
умень|пение оглеения в средней части ]пр,о'филя, но это яв-
ление бь:л,о там явно временнь1м.

Б почвах на ни3ких плто€кФв€!'1шиннь1х увалах (раз'
рев \72) с худ1пи'ми усл0виями дРенажа общая .о'глеен'
ность еще более во3растает. Берхняя часть минеральной
толщи (до глубинь1 20-30 слс) пмеет четкие при3[{аки
оглеения в виде рх{а)вых и си3ь!х пятен. Ёи>княя, надмер'
3лотная тасть:пр,о,ф|1ля ета6илБЁФ ;@|й@ёЁа и имеет харак'
терную си3ую окраску. ||одобная степень'оглеения и епо

распределение по профилю очень сходнь1 с тем' что мы
наблюдали в тундровь1х глёевы'х гумус1|ь!х |1,Ф{Б2)( ||ФА-

3онь1 типичной тундрь1. Аля аркт0тундр0вь1х п'0ч!в о-ва
Боль:пого .[|яхо'вскопо более хар актер н а меньщ ая отлеен _

ность (разрез 70), нем в общем не исключается варьиро-
вание степ,ени,огл,еения.

€ледует обратить 'внимание на то' что в почвах обеих
тундровь|х подзон севс!рн,ой Акутил оглеение' как прави-
ло, т{ап6'олее вь1рах(ен,о |в ни)кних гори3онтах профиля'
н а иболее ни3котем пер атур нь1х. Ёекотор ьт е исследов атели
объя оняют отсутствие оглеения в почв ах вь1соко1шир отн'ой
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1 а6лица 21

]|[еханический состав арктотунщовйх сла6оглеевых гумусных почр

содерж*вяа:

}.|е разреза гори3онт [лу6яяа, см
|1отеря от
о6ра$отки
нс1' %

{ра9йер частиц' 
'')

а
\\
10

12

10

\2
\4-
|2
\2

8
,]

8
10

|-о'25 0,25-0,05

2\*
6

,6
9

17в
(под пятном

7\
(под лятном)

А
в'
в"
вм

А
8*
))

в2
см

А
Б.
с
ч

\-5
5*15

27 -3740-50

1(оронка

0-10
10-20
20-30

1-4
5-15

20-30
3?-40
45-55

0-4
5-15.

20-30
35-40

5-15
20-25
27-35

5

4
а
.)

4
4
4
о

о
2
,
,
1

\
1

!
\

6
3
4
4

0
0
0
0

0
0
0
0

9
2
о

'1
2
|
,
1

,
\
1

0

42
42
39
л;

4
8
7
7

22*

6
5
6

т

8
8

!.2
!3

5

4
2
,

39
52
57
58

50
46
50
57

23
34
36,
39
56

3ц
33

'2р
38

7
7
!

а

9
9
0

'

7
1
7

6

8
9
8
8

10
19
2\
\1

4
9
7

8

2\
24
20
2\

25
24
,,
18

35
38
34
1)0

36
38
38
40

20
20
{9
17

11

20
25
26
оо

\4

24
24
о2

18

16
23
25
22
14

24
24
,.)

18

24
22.
23'
22

43
56
55
52
35

55
о/
56
47

5{.
54
55
54

' Фбразец содеря{ит мцого органических остатков.

Арктики низкой температурой д!ятельного слоя и подав-
леннос-т_ь1о 

-микрйиологических процессов (/!1ихай-
л0в, 1960). Безусловно' интенси'внос'ь микробиологпче-
ской деятельности влияет на проявление глеёвого процес-
са. эк0периментальнь1е даннь'е (|[олтев, 1963) п6казь:_
вают' что оглеение протекает и при температурах, бл|\з-
ких к 0о, н'о с,мень|пе_й интенсивноатью, нейпрй^бойее,"ы_
сокой температуре (при прочих равных условиях). |1о-
видимому' именно такие усдовия наблю/даются в6луузп
них<ней гранищь| протаивания. €тепень оглеения надмер_
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3лотнь|х |гори3онт0в поч]цусиливается еще тем' что филь-
трующиеся ,сюда почв0н}1ые в,оды обогащаются гумусо'
вь]ми ооединен]'1ями и в 3начительной мере обедняются
кисл0род0м при прохох{дении вь|1шеле)кащих генетиче_
ских гори30нтов. 8 целом оглеенность опись1ваемь1х почв
о-ва Б,оль]'шого .[|яховского 3начительно мень1ше, чем почв
3ападнь!х частей подзонь| арктической тунлрьт и тундро-
вь|х глеевых гумуснь!х почв материковь|х тундр.

, общее 0слабление проц0сса о|гл,еения в наиболее кон-
тинен'тальн,0'м сёктоРе аРктичес1кой тунлрьт мо'{но свя-
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зать с несколькими причинами: с мень|шим коли

пятен и' отчасти' с ослабленной биохимической

осадков' :в особенно|сти )кидких; 'с хор'оп:ей аэрацией
в енного п р оф иля, ||;Ф|8 Б1|1]€}!1ЁБ1м испа рением с п0верх}

ностью вследствие ни3ких те1м1ператур деятельн,ого слоя.
Бьтше, при морфологическом-опйсании арктотундро-

вьтх слабоглеевь1х гумуснь1х почв' мьт не9днократн6 срав-
н14вали их с почвами более 3ападньтх частей подзоньл }рк-
ти'ческой тундрь1' вь1являя те или инь1е ра3личия. |1одводя
итог этим 1сравнениям' мо)кно предп'ол,0х{ительно наме_
тить следующие фациальньте морфологи,ческие 0тличия
а р1ктотундр1о1в ь1х сл а б,оглеовь|х гумуснь|х п0чв : 3начитель_
но более слабую степень оглеенйя, хорошую степень раз_ло)кенности органического вещества (формирование гу-
мусовь1х и перегн'ойно_гумусовых' а не груоогумусньтх го-
ризонтопв) ' минпмальг!ую м,ощность органинес:|их гори-
3онт0в. €ледует отметить' что два пер;вых шри3нака от}ти-
чают такх<е по'чвь1 типичной тундрь1 А+кутии от та!ких )ке
почв востонноевропейокой части €оветокого €оюза, т' е'
3начительнт6 йёЁБ[]&{, тФ|,т!8€[Ё'Ф€1ь почв и хоро1пая разло_х{енность органического вещества свойственньт обеи м под-
3онам тундры севорн,ой $кутии и 1предста|вляют их фа_циальнь]е биоклимтатические отл|1ч|!я. ||о'сра'внен!тю
с почвами 'материковь|х якутских тундр описываемь|е
почвь1 более слабо 0глеень1 и и|меют,менее мощнь|й 0ога-
нический гори3онт прерьтвистого характера. 3ти мо$фо-
логи'че0кие пр |1зн аки м0х(н,о 1считать {под3ональнь|ми.

|1о мех а ническому соста1ву ар1ктотундров ьте сл а боглее;
вьте гумуснь1е почвь1 суглинисть1е (разрезьт !75 п \72\
или глинистьте (разрез 70), они развиты на однородноя
материнской |9Р"д9-^ крупнопьтл€:83!Фй суглинке (та6л.
21)-. Разрезьт 17,5 и !72 сф'ё:руированьт на достаточЁ;Ф .йФ[{-
ной толще этих суглинков; ;в разрезе 70, напроти", йощ-
н0сть суглинистого плаща соста{вляет о1коло 0,5 л, о1т под-
стил ается кор еннь1ми порода]ми (роповика м п, амфп6олм-
т'овь]ми 'сланцами и т. п.). Бследствие это,го ни'(няя часть
профиля эт0го разреза (с глубиньт 30-40 сл) щебниста.8 неб,ольгпом количестве щебень встречается и в верхних
горизонтах. 0бращает на 'себя вн,имание резкое проо6ла-
дание в механическо'м соста|ве почв пьтлевать1х фракший(в настности, крупной пьтли) 

' так )ке как и 1в п1очвах 
'4нд|1-гирской тундрь1' |[о вопросу о генезисе эт,ого явления су.

ществуют две точки зрения.

|44

Фдни исследователи считают' что м'оро3н'ое вь1ветри-

вание спосо6ствует интенсивному механичеокому диспер _

гир0ван|{ю г01Рных п'ород' превращая их в мелкозем с вь1'

.оо!<им'€оА€Рж 8нЁем п!тлев атых ч астиц. [1 аимепьпшим пр е-

делом измелвчения крупнь|х частиц являются ра3мерь|
пьтлеватой фракшии, т. е. пь1левать[е частиць! почвы _

это первич"ь'е *'".р аль|,. ра3дробленль1е в^ процоссе фи:'
3ического 

",тветр'"Ё"ия'(йазуров,-1948; 
Фхотиь. }1азу'

;;;;1ь-5,' / др.[. .|1ругие'а'вторы (1ютюно'в, 1960) исхо-

дят' из того' что пройерзание.-почв спо6обствует^агреги-
о0ва|нию ||:09в€1|н,Фй м1се,т (|(атинокий, 1927; 6аг9пег,
1э[й]_ б.'"Бу, коьпие, 1955; <!!1атериальт по--лфратор_
нь|м иослед0ваниям мер3ль]х грунтов>' 1957; }1отузов'
|б'о(э:. э{Б-й'р*."р','ни? объяст|яется коагуляц!ией кол-

лоиднь1х частиц при замер3а11|1и' в значительн'ой степени

н ооб р атимой,пР'и дл ительн'ом лр ом ерз а'нии и'ни3|ки'х тем'пе'

ратурах. 1аки6 условия весьма характершь1 для севернь1х

}айо!тов, где шочва находится в 'мер3лом о0стоянии о|!оло

1з-:о месяцев в году, а^ 3и_мн_ие_минимумь! температурь1

войуха доходят до -60'. 1'1. А. 1ютюнов считает' что пь1_

леватость рь1хль1х грунто{в севернь1х районов явля_е1т

следствием мерзлотной коагуляции тонкодиоперсных ча_

стиц' т.'е. пь1леватьте частиць! суть а|грегать|' оостоящие
из наиболее тонких фракший мелко3ема - коллоиднь1х

частиц.- й; о6ра9цов ра3резов 70 и 7| нами 6ьтли вь|делень1

три пь1левать1е фй*ц""' 0,05-0,01; 0,01_0,005 |1

о]с|ов-оро| мм дв{йя параллельньтми способами: с хи-

йической о6работкой почвь1 по методике механического
аяал\43а' предлох(енной 1(ачинским, и путем отмучива-
1\|1я и периодического сливания водной суспен3ии с

предварительнь|м растиранием смоченн"'9 
"9!11_1 д:_

зйновьтм пестиком в фарфоровой- чатшке (по методу \-а_

банина). Бьтделеннь:е фракшии 6ьтли вьтсу1шень1 и взве-

1шень1' после чего определено их содер)кание в почве
(та6л.22). |4з данньтх таблицьт мо)кно видеть' что ко_

личества частиц одного размера' но вь]деленнь1е ра3нь1-
йй_-",'с'о,м', близки' ме:т|ду собой. Аля фракший
0,05-0,01 и 0,005-0,!0| уц-эта раз]{_ица не превьт1па-

'" эч,, |ля фракции 0,01-0,'065 мм -3оь.||ри проёйотре вь|делецнь1х фракший под микроско_
пом бьтло обнарух<ено' что подавляющая 14х часть состо_

у'т из обломко| первичнь]х минералов. Б небольш-том
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1а6лцца 22

6одержание пылеватых
сла6оглеевых гумусн$х

ш, !**.
пазгеза| юнт

::'3: :|]:::,^..99_3"!",]" районов с мер3лотноа *''фй-цией дисперснь1х 
_ч'с'и!ц 

ну>к1ает6Ё";";;;;;й;'*Б6:
'верке.

::.; '

минеральная часть почв не о6наруживает
зако;омерной дифференциации по .механи'

{' хоЁя бьт сла6о-вь1ра)кенной-(как это
1точвах индигирской тундрьл). Ёаиболее

3аметные ]колебапия свя3ань1 с органогецнь|м гор|',13он-

том, хотя 1\ они не обя3ательньт (разрез |72).
Распределение в профиле -почв валового содер)ка-

ния 516э и &эФз показь[вает большое одноо^6ра3ие ми_

неральн6й части и !по химическо1му с0ставу. Фтклоне:{ия
опять-таки наблюдаются только в валовом составе 9р_
ганогецнь|х гори3онров, 1<оторь:й во многом определя-
ется химическим составом растительного 9пада' кото'
рь:й, ввиду мо3аичности ассоциаций' является так}ке
йеличиной переменной (та6л. 23). ||оэтому мь1 не при-

даем выявленЁь:м колеба"нцям валового состава 
^орга'

ногеннь|х гори3онтов диагностического значе-ния. Фдна_
ко ра,ссм0трение всех во3мох(нь1х вариаций валово'го
состава горизонта А, безусловно' представляет интерес.
Баиболее значительно отличается от н'их(елех(ащих
гори3онтоР по содеР)|(анию валовьтх &яФз'и 51Фэ -гори_
зо!тт А ршре3а 70. 8 .нем мох{но наблюдать обедне-
ние А1рФз, коррелирующее с умень1|]ением содер)каяия
нла п$и макёймал1ном содер){(ании Ре2Ф3 $аб*^24).
8сли 6ы толща не бьтла щ9бниста с глубиньт 20-30 см'
мо}|(но'бь:.г1о бьт дах<е фиксировать в профиле некоторс!е
подобйе йллювиального горизонта. 3 разрезе |72 яа-
блюдается в общем та х(е картина' но обеднение гори-
зонта А А1э9з. вь1ра){(ено в 3начительно мень111ей степе_
ни. |1ри этом вал6вой состав илистой фракшии в общей
одноо6разен в обоих ра3ре3ах (табл. 25).

1акйм образом, в арктотундровь1х слабоглеевьтх |}'
мусных почвах наблюдаются зачаточнь:е формы диффе-
ренциации профиля по распределению &яФв, которые
полунают более 3аметное ра3витие в тундровь1х глеевых
гумусных почвах типичной тундрь!. €лабо проявляю.-
щийся элювцальнь;й процесс 3атрагивает только самьтй
верхний органогеннь:й гори3онт профиля, что 

' 
свя3ано

с суровой энергетинеской обстановкой в арктической
тундре. Бь]явленнь:е свойства в значительной мере мо'
гут бьлть обусловленьт и колеба|1иями химического сос-
тава опада растений, но об этом трудно судить.- из:3а
отсутс1вия Аё1Ё}{::]} о зольном составе растений ,для
ках{дого разре3а. Бсе ;д<'е !]овторяющаяся в обоих раз-

фракций'
появ,'о/9

70

71
(под

пятЁом

[лу6и_
.см

5.-15
20-30

{]-4
5-15

#"# |,та*'
8'*

)

1|
10

\0
13

10

18
!7

18

19
20

16

17

16

17
2о

34
35

а1

34
33

99

33

о,
32
34

10
\1

10

\7
\0

количестве (-10-20о|о) встретаются агрегать1' состо_
ятт1ие . и3 тонкодисперснь1х частиц с 

_включениями

мелк!1х обломков первйннь:х минералов' ,['й"й ш;;;;;
чмеет ;келто'ватый йвет ", "'.й'*,', 'р.д.''вляег со.бой соёдинения }келеза.

1аким образом, пь1леватость суглинков о-ва Больт'шо-го /|яховского свя3ана с интенсивньтм механическим
Ароблением плотнь1х пор9д' .''"'бр,';;'й;й;;
у_з о:-]{ого,вь]ветр ив а н ия.' (о а гу лАцтая | ''''йд"Ё;-;;;:тиц при 3амерзании' 0чевидно' наблюдается, но при от-таивании . эти агрега?ь1 почти.полн9стью разру:шаются.поэтому содерх(ание их в 0ьтлеватых ор,,{цйЁй1."-,Б]ших почв невелико й не они обусловлиЁ;;;;;;;.;;;;;;
почвенной толщи. Б связи с этй.м тезис о съя3\4 пь|лева_

Бозвратимся к р€ссмотрению механического составаисследуемь1х почв. (одер>кание_!листой 
фракци" ] й6таной п0степенно убь!вае!. '- Ё'оййд,.'." некотороеобеднение илом гумусового гори3онта, особенно оезковь|ра}кенное в оа3резе 70. Аа|тньт., ,''у,_.,й,!; ;;Ё;;обра6отки илистой фр'кшй" ъ;?1;,';;" отчетливее под-черкивают умень|]|ение содерх<анйя ила 
" .у*у."й'й,.Б_

ризонте. [!о-видимому, во!мо>кен неоолЁп:Ё,й_-;;;;;илисть1х частиц и3 этого горизонта в н'*е'.,;й;1.
!46
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?аблица 24

Баловой состав арктотундровых сла6оБлеевых гумусных 1\очБу о/о

ш9 разр_еза

молекулярные
от8о1цения

71 (под
пятном)

А
Рте
))

в2
см

А
8*
с
см

[-4
5*15

20-30
32-40
4)-55

0--4
5-15

20-30
35-40

2-3
5-15

20_2б
27-35

15,27
7,96
6, 19
5,49
3, 78

1'5, 60
{5, !5
17,42
18,60

|9'щ
5,59
5,07
7 ,96

72,13
68, 1в
67,03
в7 

'9969,92

54,в5
54,03
54,13
53,20

70,69
в9,40
70,95
70 ?32

6 ,36
5,92
5,4в
5,76
4,56

26,97
28,11
29,39
30,69

5,59
5,72
5,10
4170

\5,3',7

!7 ,в7
19,32
17 

'$217, 63

7о 
'37

10,42
10,00
9,20

15,ъ8
16 ,37
16,69
, 6,60

21 ,73
23,59
24,18
23, 68
22,19

37,34
38,53
38,39
39,89

21,46
21,49_
21,79
21,30

1,00
{'$
1 ,78
1;91
7,43

0,50
0'36
0,36
0,50

2,67
'2,47
2,38
2,49

2,59
2,27
2,58
2,35
2 ,30

2,58
2,\\
2,39
2,47

\ 1'97
1,50
1 ,60
1,56

,,,
2,27
2,72
2,02

3,02
2,88
2,92
2,37

о,4в
1 ,87
\ 

'ц41,77 "

2,'40
2,27
2,51
2,78

о,74
0,72
0 ,78
0,53

/!' 

'451,27
{,94
\,77

8'Ф
6'6
5,9
614
6'7

716
712

30,2
30,&
32,7
3\ ,4
40,6

- 33,9
36'о
37.,0
39,8

,;
.:1 ;!' ,]' 

;,';1

]я:
..1

.:!)]];

: |!}}

:]:|и
. 

:!',|;1 .(11{

!1;,,

,',:::1]:' : ,::"
,'|!:!

.;т,

.'.,.|

профилю характерно отсутствие 3начительных коли-
чественных колебаний. Ёаибольтшие отклонения отме-
чаются. для органогенного горизонта разре3а 175, нто
мьт склоннь] свя3ь!вать с содер)канием того или иного
окисла в опадеи сего-9}Аьбой в процессе разло)*(ения.Фвевидно, наличие слабо;о элювиа;ьного процесса так_
){{е опреде,'1яет судьбу веществ, поступающйх в оогано-
геннь|й горизонт. в распределении Ре2о3, безус!товно,
играет ооль|]]ую роль и преобладающий окисли}ельный
ре)ким верхней части профиля. Аморфньте 14ли слабо
окристаллизованнь1е окисль| Ре:Фз содерх(атся в поч_
вонной массе в виде конкреций разнообр6зной формьт истроения (облаковиднь|х ъгустков и сгустков с темнь1м
сцементированнь]м ядром)' в виде пленок и в формеспло1пного пропить1вания мелкозема.

€табильность минеральной части почв мох(но свя-
зать с рядом причин. [!о-видимому, вах{нъъйй_;.;;
являются: краткость периода активного почвоо6ра3ова-ния' ни3кая температура толщи, ни3кий энергет;ческий
уровень почвообразования' небольтт]ое количество )кид-
150

ких осадков и слабое промачивание почв' слабое прояв'
ление мер3лотнь1х мипраций ;веществ в осенне_3имни}',}

период вследствие 6олЁ:пой с-5орос1и промер3ания дея--

тельн0го сл0я' госп0дствующий аэробнь]й ре>ким ворхней
частп 'профиля и свя3а1н,ная 1с этим 'малая !подви>кност1']

)келе3а.
Ёаряду с отсутствием дифференциации минераль-

нь|х компонентов по профилю в минеральной части- почв
происходят изменения 1п э|1ш, вь|3ываемь1е п_очвообразо-
ванием, о которьтх мьт 3наем очень мало. Фни состоят
главнь|м обра3ом в формировании 3начительного -коли_
чества орган0-минеральъь|х и минеральнь1х ново0бразо-
ваний и их дальнейших превращениях ъ процессе поч'
вообра3ования. об эт0м свидетельствует присутстви1 в
почв;х' бо4ьтпого к0личества соединений 5|Ф2 и &:Фз,
и3влекаемь|х вь1тях<кой 1айма,,Ё?,/114т|Р|ё органо_)келе'
зисть1х ко'нкреций, как обра3ующихся, так и ра3ру_
1пающихся (обнару>кеннь1х в ш]лифах) . Бпй}(€, при рас_
смотрении группового состава шмуса'' мь] увидим' что
почвь| содерх{ат большое количество гумусовь|х соедине_
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. }т[з разреза
|ори-
зонт

|лубина,
см

'е'03 в вы-
яжке 1ам.
ма, о/о на
прокале''-

почву

\

11в
(под

пятном)

70

71
(под

пятном)

172

1-5
5-15

27-37
40-50

(оронйа

0-10
\0-20
25-30

1-4
5-15

20-30
32_4о
4)-55

0-4
5-15

20-30
35-40

5*15
20*25
ат-зь

}|ет
)
)
4

4
Ёет

)
)

3
о

!1ет
)
)

Ёет
)
)
)

15
б
9

Ёет

А
в'
в'
вм

А
8''
)
в2
см

А
Б*
с
см

/!.75 4'']'3
2,76
2,21
2,09

-.-

5,01
3,07
3, 13
2,87
1,88

4,22
2,09
?,07
2,39

5'3
5,8
6,0
7'2

5 
'.6514

5,6
6,3

5'5
о,!
5'0
6,6
712

5'5:
5'6
6'1
6'3
512
5,9
5,4
5'5

4'0
5'!
514
5'3

417
4,9
5,3
5'6

5,0
512
5,3
612
6'0

5,0
4'8
514
5,9

4,5
4,в
4,6
510

4'\
3'3
116
!,б

0,3
1,9
2'0
' 

.-!

7'5
3,6
312
2'$
1'9

3'0
з,4
312
214

7,5
2,4
2,7
5'\

0,69
0, 13
0,09
0, 10

:
0'40
0,17

-
0,09

14,8
1о,!'
9,0
9,0

712
| ,Ф
8'9
9'8

20,0
12,0
13,6
74,о
\!,4

13,9
!,3,4
15,3
'1'4,4

812
6'5
6'$
9,7

8,2
7'0
5,6
6'\
6,6
6,0
1'3
6'7

9'5
4'5
514
6,2
4,7

612
6'7
7'7
6,2

617
416
4'&
4,2

л'
0'3
012
012

0,3
012
0'7
0'7

0'7
0'3
.:

0,9
0,5
0'3
012
0,1

0'4
014
0'2
0,!
2'$
014
0'4
0,2

23,3
17 ,3
15, 3
15; 8

14,5
13,6
16 ,5
16 ,5

3о,4
17 ,2
19,6
20,6
15 ,8

20 ,5
20,5
23,2
20,7

17 ,7
\\ ,5
72,7
14,1

\14
|,в
1,5
1'5

7'5
\'7
1,5
\'7

0'8
0,9
,{

1,0

1;1
\'\
1,0
1'0

\12
\'2
{,3
{,0

0'6
0'8
0'7
0'7

_

0,5
0,5
014

0,5

0,5
0,4
014
0,3

\17
0'4
,*

_

0,1
'0'08
,:
о2" ,-

0,3
0,2
0, 1'

0,2

! ,05
1,12

7,14

:

1,48
1,33
7,32

' 
,06

денные даннь1е' да)ке в наименее'увла)кноннь1х для ар'кт11_
ческой тундрь]'условиях п|очвь| имеют слабокислую реак-
|_(ию' почти на,сь1щеннь1й тпотл,ощающий ком'пл€(€-,,Ё9 не 'не-()'т п!и3накоз солончаковатости и,карбонатности. |-|о-ви-
димому' такие при3наки могут во3никать в почвах ар,кти_
ческой тундрь1 по двум причинам: во-первых' в связи
с бли3,остью карб'онатн,ой или 3асолет!н,ой ,п,ородь1 к по-
верхности и интенсивнь|ми восходящими двих{ениями
почвенной массьт и растворов при пятнообра3Ф94:цц11. ,,
этой причине солончаковатость и карбонатйость на.пят_
нах могут во3никать не только в подзоне арктической

154

тундрь|' [но и в типичной тундре' что подтвер}1(дается
даннь1ми А. А. Араниць]на для низовий Бнисея, Б. }!' |о_
родкова - для гь|данск0й тундрь|; в0"вторь|х, в свя3и
с импульверизацией морских солей на поверхность почв
в прибре>кнь1х тундровь1х территориях (о чем сРидетель-
ствуют исс.г{едования ю. А. ,[|иверовского и, Ё. 8. йгна.
тен;ко на юго1рском полуострове).

&1ы предполагаем' что солончаковатость и карбо!{ат-
ность' к&;|( €.т|8.(€18и€ биоклиматических условий ш.
в частности' непромь|вного вь]потного рех{има плакор-
нь|х почв' проявляются на еще более севернь1х терри-
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гедройцу' м2-9кв/\Ф е почвы Ёепа6ь:.
щен-

нос1'ь' %

8ь:тяя<ка по тамму,
о/' па абсолютно

сухук) почву



ториях' которь|е 6ьтли отнесень1 нами к двум поч
зонам - арктической и поляр,нопустьтнной (1ар
|(араваева, 1964). 8 первой' арктичеркой зоне ка
но сть и соло}1ч аковато сть |пр,оявляются спор адич,е'ски. в за-
висимости от состава пород' степенц дре1!ирова!нности
и т' д.; в полярнопустьтнной зоне (Антарк'[ида, северная
|ренландия и дР.) о]ни 1широко распростра)нень1.

€одерх<ание гумуса в почвах достаточно велико, если

учесть 11{и3корослость и ра3о!рванность растительного
покрова (вьтсота травостоя |0 см ут _менее). Б органоген-
ном гори3онте оодер)кится до 4-7о|о гумуса' (Ё'и3}л :9р9

количество очень постепенно умень11]ается' но да}ке
в надмерзлотнь|х горизонтах не падает ни>ке 1,5-2,0,/о.
Б целом формируется пропитанно-гумусовь:й профил
Б наиболее увла}кне;!{}{Б1)( |1Ф|{8ах наблюдаетсяувеличе'
ние содерх(а1ния гумуса над мерзлотой. |умусов,аяокрас-

ка просле}кивается только в органо|генном гори3онте' ми-
нер,альньте горизонть| пропитань| бесцветньтм органиче_
ским веществом. Ёекоторое несоответствие ме)кду 3апа_
сами гумуса в почвахималой биологическойм,ассой на
поверхйости обусловлено больш:ими запасами подземной
биомассьт в опись1ваемь:х сообществах. ||одземная био-
масса превь|1].1ает над3емную для отдельнь1х видов ра-
'стений в 2-1^2 раз (Алекс8Ёд!о!1, 1958б). ,||ри 01Ф'1!1 Ф]-
новная масса подземнь1х органов растений (до 900/о )

располагается в приповерхностном слое г1очвь1. общие
3апасьт биомассьт в и3учаемь|х тундрах не мень1пе' чем
в арктических тундрах более западнь|х о'бластей.

о качественной стороне химического со,става 0пада
мо}кно получить некотор-ое пРедставление по 3ольному
со'ставу трех, наиболее распространоннь1х в изучаемь1х
ландшаф'тах +ра,стений (см. табл. 23) ' ?ти даннь1е сви-
дете]1ьствуют о до{вольно вь1,сокой зольности лисохвоста
альпийского' ивь1 полярной. Б состав'е 3оль! кустарнич-
ков преобладают €а (ива) илуу (а и 5! (о>кика). Б це-
лом в кустарничках основную маосу 31оль1 со'ставляют
€а, }19 и 5!, и,ногда с участием другР1х элементов, на-
пример !( в о:кике. Б злаках (лисохвост), ка'к 'обьт9но,
преобладают !( и 5| (в сумме около 600/0). ![ля всех
трех ра,стений характерно наимень11]ее,оодер)кани,е в 3оле
}.{а, Ре и .д}1п. 6остав их золь1 мо>кно представить в виде
следующих рядов по убьт:ванию процентного содер)кания
элементов:

!56

/1псо:Ёвост альпийскй: к> 51 / > Р > €а) А1 ) ме ) / |{а ) Ре )
|4ва полярная: €а/ )мв> 3! / >А1 > к> Р /)Ре)-!х1а)$п.
Фжика спута}1ная: €а ) 51 / > к> !т1в / } А1 > Р / ) ].{а) Ре ) !!1п

€остав 3Ф./|ь! }аётений ар'ктической тундрь[ и типич_
ной тунлры нивовий йндигирки в ,общем анало{гичон.
|{у:цица и ос,ока обладают менътцей 3ольност'ью' чем ли-
сохво{ст' ]но рядь1 процентного содер}ка1{ия элеме,нто1в в
золе для всех трех прасте:гий оч!ень блутзки.

,[,ля того чтобь: оцецить геохимическую роль расте_
ний в концентрации элементов' поступающих с опадом на
по!верхность почвь1' мь1 р аосчйт али Р ядьт- биол'о,гического
поглощен|ия и коэффициенть1 биологической а'ккумуля-
шип (та6л. 27).
'[ а6 лтаца 27'
|1оказателп биологической аккумуляции некоторых растений
арктинеской туншш

Растенпо

/1исохвост альпийский 'Р61'3мп20' 0к1'' 3са{'9м8''2ша1'10

5!0'д0ге0 '29

Р33'{мп68' 0са12' ?к7'7м8б'6ша1'2'

р.о;с15;о ' 
зо

Р33'4мп60'0са20' ?м86'?к3'6ша0' 94

ге0'495!0 '22

Фжика

|1ва полярная

!,ан'ньте табл. 27 позволяют сгруппировать элементь1
в следующие классь! биологической аккумуляции:
|(оффпцпент класс

10'0 3::ергинно накопляемые

10'0-! '0 €ильно накопляемые

1 ,0-0 ,1
€лафго накопления и

среднего захвата Ре, А1, 5!

Ряд 6ио,лю-
г|]чес1Фго

поглощения

!(оффициенты 6иологической
аккумул'!ци!|

3лементь:

Р' }1п (€а' |()

€а; (' ![9, }х[а

Ёаибольтпую избирательную способность растения об-
нару>*(ивают к абсолютнь[м органогенам - Р и, по-види-
м1ом}, 5 (по которой у нас нет даннь1х), а таюке к .&1п.
Ёо, несмотря на это, относительное содер}кание послед-
него в 3оле растений остается наимень11]им по сравнению
с другими элементами.
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1аблица 28

Фракционный состав тмуса арктотундровь[х слабоглеевшх
1:;.ф'

0/6 от о6щего углерода *

|] фракц[.я

ф; к.

с_п_'об-
\,%

;умма
всех

Фрак-
ций

28

,40
34
31
22

6умма ф €". к. ш|лу6и-
на' с'!

\-4
5-15

20":-30
32-40
45-б5

7,06
2,09
1,89
1 ,68
,!.,11

,
2
,
2
2

|
3
5
5

* &ализ вь|ттолнея по методйке й. Б. тьрийа (см. Арпвулшкица, :95)).
+' Ф. к'_ фульвокиФтоты.

*** г. к.-гумРяовь|е кис'ють1'

18
\2
1\
12
|0

/

ки. в п0следн9щ райоц9 мь! ко'нстат ир0вал14 бьпструю по-
терю опад'" |(: }.{а, !!19 и эломентой_орга;погенов' срав-
н'{гельно 3амедлецнь1й ,вьшос €а ,и еще более 3амедден_
вь|й вь]нос (сг:носительное накопление) 5|, А1 и ге.
Ёа о-ве Боль:'пом .||яховском эт0г процесс прои,сходит
значительно мед,еннее в свя3и с мень|пим количес?в0м
ж}4дки'х осадков'' укорочен1ностью теп4ого периода' его
ни3кой температурой. [аким ,0бра3ом, гуйификашия
растите/1ьньтх остатков на остр0ве пр1отекае| прй благо_
приятнь1х условиях 1э!?|{}1|{, 

-;3 
сла6окислой сфеде, при

почти насьтщенной'поглощающем комплэксе. Абсолт6т-
1ное количос,тво растительного,0пада невелико. .&1ы-пр ед_
по"4ага0м' что эти условия в 3начительной мере опособ-
ствуют 6ь:строму ра3лох(ению фгани,чоского опада и
'формирова1{ию гумусовых' а не г,убогумуснь1х гори3он-
тов' несмотря на неблаг0приятнь|е терм1ичоские условия.|!оследние являются причиной упрощен}1ого строения
образующихся гумусоРь1х соединенйи 1коно,нова' 1951),
т. е. фульвокислотного состава гумуса. Б то >ке врейя
слабокислая ореда ]и значительное количество оснований
в погло11(ен1ной форм,е сп,особствуют бьтстрому усредне_нию кисльтх гумусовых соедине,ний, по,тере ими кисл|от-
}!ь1х свойств; Раиболее диоперсньте гумус0вые соедине-
ния проникают внут.рь почвен,ного профиля, 3акрепляясь
зАесь в 0ргано-минеральньтх фбрмах.

!,рупповой сс!ст,ав Ёумуса арктотунлровьтх слабогле-
9вь1} ;цму0ньтх,_ почв имеет Рйд характернь]х черт
(табл. 28, рпс.,22). Бажнейгшимй и3 [1и; явлйются' п{е-

9
|5

5
7
8
8

!4

18
26
21
14
7

.)

5
7

3

4

'
0
7

5
,

{,!.

\7
14
9

5

а
,
4
6
4

!4
15
13

\4
\\

1\
\4
16
16
13

*

3
0
5
,

\7
\1
,!,7

20
\5

,
6
5

10
9

48
34
34
38
44

94
97
94
95
95

0'4
0'4
0'5
0'5
0,6

0' 4о
о,18
0,17
о'14
0,11

следующую группу элементов, очень и'нтен'сивно кон-
центрируемь1х растениями, образуют (а ил|4 (Р злаках)
к (коэффициенты биологичоской аккумуляции от 10,0

в состав которой входят к, }19 и !х1а (для 3лаков к
3амещается €а). Б этой группе \а имеет коэффициент,
6лутзкий к 1,0, т. е' практически не конце}ттрируется рас-_
тениям1и' а' захвать1вается в той х<е про'по,рции' в какой
содерх<ится 1в' породе. Ёакон,ец,' группу элементо1в' не
ко]нцентрируеш!ь]х раетениями, с коэффицие'нтами боль-
ш]'е 1,0, образуют Ре, А1 и 51. ||ртл этом в кустар,ничках
наимень1пий коэффишиент имеет 5!' в злаках.. Ре" Б це-
лом рядь| поглоще'нля для .растений арктиче'ской и тта-.
пичной подзон тундры ра3личаются'некото1рь|ми частц{ь[-
й1{ й;Фй0!{1ами' но обёару)кива1от один'вах{нь|й общий
при3нак-в них, кройе элеме:нтов-органогенов (и по_ви_
димому' .[{п), энергично ко'нце:ттрируютёя основания; в
первую.очередь,6а, и,(.

Ёо, как изве1стно, 1{3.:36 Р83Ё1ой' геохимической под.
ви)кности элементов их {соотношение в ра3лагающемся
опаде сильно меняется по сравнению со ёве>ким опадом.
&1ьт 'не раополагаем даннь|ми по химическому составу
опадо1в ра3нь1х сгепеней,разло)к'ения' но мох{но с увере}1-
ностью сказать' что направление этого 'процосса |на о_ве
Большом ./|яховском та'ково, как и в ни3овьях 1ндугар-
!58
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о6лад^н14е фульвокислот во всех вь|дел9пнц1 фрактшях
при отно!шеййи €".*.,/€ф.*. в пределах 0,3_0,6;..большое
содерх<ание прочно свя3ан'нь1х'с ]ч{!{Ё0Р8./|ьной частью
форм гумусовь[х в'еществ - негидролиз_уемого остатка
(зк)-+о%)-и'третьей фракшии (1б-20%) ; однообРазие
каче!стве}{ного оо|става гумуса'в пределах профиля.

8ь1:ше, при рассмотрении качесгве}1ного состава гуму-
са почв индигирской тунлрь:, мьт в общем отмечал]; 'тех(е характерньте признаки - х0ро!шую разлох(е1|но'сть
органическ0|Ф в€]{0€1ва,,фульватный |состав гуп1уса' од'
нообразие качественного состава гумуса !в преде'!ах про'
филя' 3то свидетельствует о сходепве условий !83!|:Фй{ё'
н|\я в обеих рассма'11ри|ваемь|х подзонах' ]ноомотря на
имеющиеся ра3личия 

-в 
морфологии и 'свойствах почв.

Фсобенхто обрашают ца себя Б[}{йаЁ[{,ё сходный характер

распределенйя гумуса по профилю, глубокое пропить1ва'
ние почвь1 гумусом' вплоть до 'мервлого горизонта' иноР
да с надмерзлотньтм максимумом (по_ _типу морзлотвой
ретинизации' 0писанной нами ,вь::ше). }'1ех<ду тем, 'фи3и-
ко-химичес1кие условия проникно{в]е}|ия гумусовь|х соеди'
нех*ий в глубь профиля в обеих подзонах ра3лицнь[. 8 ин_

!,иги!:ской тундр9 про|пить1вание п0чвь1 гумусом- до мер3'
лоты_ ттаблюдается в усл|0виях оглее}тия и кислой реакции
всего профиля. Ба о-ве Боль:пом .|!яховском доетаточно
четкое оглеение |вь:ра}{{е!!о только в ни:л{ней части про_

филя (принем не всёгда}; почвь| име:о! слабоки1слую ре'
акцию' в них{них горизо!}{тах иногда дах<е нейтральную.
1а'ким' образом, мох{цо (ФЁт€?€|11{!Фвать' что ослабление
огл1еения и 3на'чителыное 'сни>кение кислотности 'почв не

уменьт|тают миграционной споообности гумусовь1х'€ФёА!1'
'йтений, пр|оникающих до самь1х ни'(1!их гори3онтов про-

филя. (ак мьт предполагаем' тлирокий диапазон под-
ви}кности этих'соединений в и3учаемь|х |почвах 0вя3ан со
,специфинеской природой цмуса раосматриваемь|х п0чв'
формируюших'ся в условиях крайпе [!|изких тем|ператур.

3 цел:ом 3апась1 гумуса в и3учаемых почвах и' от_
т!8с?Ё: р аспределепие цмус а обнарух<ивают 3 ав'исимость
от 9$т|1ей увла)|(1{едно'сти пр-офиля, от и:нтен'с1и1вно(стц

нисходящих то,ков. Разрез 175, наименее увла}{(ненный,
имеет наимень1шие 3а'пась! гумуса в гори3онте А и во
всем профиле. Аля ра,0пределения цмуса характфно
более резкое с}|ижение его содерх(ания с глубишой, осо'
беглно в нихсних гори3онтах. 8ще Ре3це эти черты выра-
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Рпс. 22. 1(аноственвь!й соетав гумус, 
'р*'о'ундро,ойслабоглеовой гумусной понвы (рав1ез 70)

}1(еньт в почвах бол_ое северных территорий' напр!имер на
о-ве'Больтпевик (йихайлов, 19'Ф', где увлах(нение йочв
и г1{х ||'|@йь|вание е1п,е;более осла,блень]'на ф,оне уменьше-
ния общего количества биомаосьт. €одерх<ание гумуса в
органогенном гори'3он?8 :€0[18]8/[я9т 3десь всего 2-2,50/9;
ли1пь в наиболее благоприятнь|х усло,виях достигая5-6%; них(пие ми!|еральньте горизонть1 с глубиньт
20-30 см оодер)|<ат менее 10/9 гумща. ||ри подвйх<ном
характере щмусовь|х ооединений (а он не мо>кет бьтть
инь1м в крайне 'суровь1х термиче0ких условиях) более
ре3кое они}кение содерх(ания гумуса 'с глубиной не мо-
жет оз}1ача'ть д(ернового проце'сса' а является следствием
уменьш]ения общего количествА новообразован,ного цму_
са' а такх(е слаб,о вьтра}кеннь|х процеосов промь1вания
понв, осо'бен;но их 'них(них гори3онто]в. ||ри в6зра,стании
увлах(1!ения профиля и морфологичоском проявлени|и
оглеения (разрезьт 70, 172) увеличиваются количество
би,омаесьт и общие запасьт гумуса в профиле; распреде-
ление гумуса в' минеральной ча,сти профиля ;9?аЁФБЁ!€9
!атвнФй0!Ёь|м' иногда с ма;ксимумом в надмер3л1огном
гори!зонте (послёднее наблюдает€8 :!{.'8 гумусо-ретинизо-
3а;1|ЁБ1[ почвах индигир,ской тундрь:)

.[4ь: считаем' что на о_ве Больйом ,[{яховско,м в усл,о-
щях 'нормального для этих тундр увлах(не'ния мер3лот_
ная рети}1и3ация гумуса наход|{т пр1оя1вление' доказа-
тельством че,му я1вляются гумусовь|е профили ра3ре3ов70 ха !72: первьтй - пропитанно-ретинйзованнь1й, ' 

вто-

6 н. А. !(араваева 161



; :.\'

рой _ со6стве!|но ретинизованнь]й. но, по-виднио
условиях педоста!очной увлах(ненности деятёй
Ф1оя _ при повы|1|енном дренах(е (более. :кар
для раополо)ке}{нь1х сввернее тФритории, -руетсй 3ацхание мерЁлйной ре|йниз6шии гумуса |(1|

дрших компонентов). 9то связано с постепен]Ёым исчез:
новенйем при дви)кении к северу условий, вь1вь[вающих
ретини3ацию или 5лагоприятствующих ей. .!!1ь: имеем в
виду два'условия: ф9рмирование. 3начительного коли_
ч0ства подвижнь|х новообразованнь|х гумусо|вь!х соеди-
нений и интенсивнь|е нисходящие миграции веществ
(рис. 23).' 

Брй 
_*., 

н ачительно м обще;м кол иче стве новооб р азова н -

;Ёо|г@ г}м}€а оо'отн,о1шение в почвах орга,н]ической и ми}]е_

ръль|!ой 'частей узкое' что благоприятствует в3аимным.
реакциям мех(ду,ними. €лабьте нисходящие токи не опо-
собетвуют глуббхому прон|{кновению цмуса и про|питы-
ванию им профиля. €ледучг подт|эркнуть' что аккуцуля-
ция (8ацр0пл6ние)' гумусовых веществ как в с|дганогеЁ.
ном п0ри30}!те' так и минерАль'ном ]происходит в форме'
соединений' прочно свя3аннчх с'&я@з и с глинистой час-
тью почв (негилроли3уемый остаток'и третья'фракшия).
в 9акрбплении. гумусовых соедане:ний основаг!ия не
ипрают ннкат<ой роли, нто такя<е -овидетельствует о не_
во3мох(н0сти провед€ния аналогий ме}1(ду 1ккумуляцией
подо6нь:х гумусовых соединений и дерновым пр0цессом.

}!а'основа,нии въ||шеи3лох<енного'перечислим''о€нов_
ные свойства арктоцндровь[х цмуонь|х слабоглеевь|х
п0чв о-ва Больш:ого .[1яховокого.

1. Фглеецие в н|1х вь1ражен0 довольно слабо шо всему
профилю (,слабая |и средняя 1степени оглеешня шо 1пр}|_
нятой нами. условной ш:кале). Ёаиболее типшч}|ьт при-
сутствие рх<Ё'вь{х й сизьгх прима3ок на общем чеоглееи-
ном фопе и усиленце о,глеения книзу, ирогда с формиро-
ва|нием гори|зонта 6 в самой ' них<ней ча|сти сезонпо-
протаивающей толщи. Фглеение является наиб,олее
характернь:м признаком цндровь|х глеевь1х цочв'

€ усилением дренирован.ности на некоторь|х местооби-
таниях острова оглеение в почвах вообще иснезает (раз-
рез 175), во всяком случае не имеет морфойогичосйого
проявления' хотя в ус.[ю{виях очень |низкого,иопарения
оно воегда пбтенциально во3можно. &1ы думаем' что
перис1динески оглеение во3никает и на хор011]о дрениро_

|в2.:
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Рц:: ?3 [умусовьте прФили арктотундровых слабоглеевь[х гумуснь|х
почв и почв арктипеской зоны
/_ретнннзоваяяь!е гумусовые профилн; //_гуь:усовый профиль с затухаюц1еи
ретинп3ациеЁ гумуса; |!!-сла6о потечно_гумусовь|й профиль <дерновой ар-
ктнпесрй 

'!о|двы' 
ва о_ве Больппевнх (по |4, €' йихайлову, [960). |-1нфрьд над

профиля*и _ номера разре3ов.
.! _ оргаттогеянь:й, цоризонт] 2 _ минеральная тол1ца

в) пттйх м остообкт а н иях. [1Б иече3новение мор фол'"'*о.-ких пр}{3наков, оглеения при ;€!?Б$|{т€йБно'Ёебольгшом
улучшег|и!{ дрена}|{а свидетельствует о,слабости глеево'-
го процесса в би-оклиматических условиях осщова. |1ос.
леднее свя3ано с :небольтшим количеством )кидки)( Ф(аА:
ков и повы|:]енным |{спарением деятельного ,слоя в свя3и
с ра3о-р-ванным растительным покровом.

-2. [оролшая разложенность органинеского вещества
и формирование гумусовых (а Ёе грубогумусных) г0Ри-
3онтсв; последние имеют минимальную мощность й в
горизонталыном направлеции прерывисть1 вслед,ствие
ра3орванн0го растительн0го п,окрова.'[1'ля тундровь|х
глеевь|х подлв более характерно полура3лох{ивш*ееёя ор:
ганичвское; 8€!{{Фёт80, формирующее гру6огумуснйе"
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органогеннь1е горизонты' 1олько в т*аиболее континец!'
тальньтх ]шя тундровой зоньт усповиях' на низме}{ности

'Ёй|у 9йЁли и 1(ойьтмой и на 6'ве Больш:ой .[1яховск0м'

1а та!оке на терРиториях близле>кащих островов и архи.''
пелагов)' хоро1пая р а3лох(ен'нФ:€?Б Ф!Р1н}1ческого вещест-
ва широко раепространена в плакор!{ь1х ;почвах и являет-
ся ус1ойтивь:м_ призцаком. 1аким образом, напичие
тундровь1х глеевь1х почв с гумусньтм органоген'нь|м гори-
зонтом-' ,с одн,ой сторо'нь1' рас1ширяет принят-ь1е до сих
пор генетические рамки этих почв; с лругой сторонь|'
этот при3нак свидетельствует о существовании 8 'Ё8]{'9Ф-
лее континентальной час'!и тундровой зоньт'спецйфи-
ческих условий понвообразования' проявляющихся в
обеих представленнь|х подзонах тундрьт.

3. €йецифическая серия 
-по'чвеЁнБ1х- 

гори3онтов (и

подгори3онтов) профиля: А:, Б, Бд, с, м-наиболее ти-
пична1 А, Б', Б, Бд, 6, .&1 или А, в, м-в наиболее дре'
нированнь|х условиях; А, 3а,6, &1- в наименее дрениро_
ван,ньтх усло'виях. }{аличие в наиболее типичньтх вариа|1{_

тах ш0чв цескольких подгори3онтов минеральной толщи
свя3ацо со сравнитель!{о ббльтпей дифференшиацией -про.-
филя по стейени оглеения и является резу_'[ьтатом общей
меньтшей оглеенности деятельн6г9 ;9дт99. Б слунае повь1-
шенной дренированн0сти число подгоризонтов умень-
[дается' так как минеральная толща не оглеена и состав_
ляет единь|й горизонт Б. Б слунае затрудненного дрена_
)ка число подгоризонтов такх(е умень[пается' так ,{ак ми-
неральная толща в общем 'ра3деляется на две ча'сти:
верхнюю _ менее оглеенную и'ни>кнюю - сильно оглеен-
ную. .(ля тундровь[х 'почв низовпй Андхцгир'ки наличие
}|еоглееннь[х та сла6о оглее|н}{ь|х подгоризонт'ов не харак'
терно. { прелелах осталь}{ь1х 'ча'стей тундровой зонь1 они
могут кратковрем'е'Ёно появляться 1на некоторь1х стадиях
ра3вития микр,орельефа.' 4. (ла6окислая' иногда 'нейтральная реайция в }1и)к-
них гори3онтах. ,[|ля тундровых глеевьтх почв в целом
характерна к\1слая и слабокислая реа'кция. Бейтральньте
и слабощело1чнь1е 13[|ачения рЁ во |всех'подзонах тундро-
вой зо,ньт обьтчно во3!|икают ,1!2| ;Ф1||РеАёленнь|х стадиях
ра3в|1т!4я микр,орельефа при усл0вии близкого залегания
карбонатнь:х |1ли соле}{оо}{ь!х пород ил::| в резулБтате
импульвери3ации мореких т€Ф.[€й на поверхность пот[в.
Ёейтральную реакцию в надмерзлотнцх:|Ф!Ё3ФЁ18* [ё-

!'ь4

. :" ,..1;';,:,,.,,:1{':};!,}1::1 !, :

:.1.,. 1".:,,.', ,.1,, {!. 
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кФ!9Рн''х 143.911д9ьтваемь:х почв' по-видимому' следует
ря0!Фа{ривать. как следствие ослабления промь1вного
рея{има_: 9то дает основание считать' что арктотундро_
вБте. ейа6огумуснь|е глеевь|е почвь1 обладают некоторы_
ми свойствами почв более северной 3онь1 (полярнопу_
стьтнной по Б. Ё. [ородкову и в. д. Александровой,
арктической по Б. Ф. 1аргульяну и н. А. |(араваевой).'
для которой, по-видимому' характерен полупромь1вной
ре)ким деятельного слоя.

5. Ёасьтщенность поглощающего комплекса мине_

ральной толщи :при ,неболь:шой ненась|щенности орга,но-
ген'нь1х гори'зонтов. 9то свойство имеет п'рямую свя3ь с

условиямй' определяющими кислотность почв. |1оэтому
наблюдается увеличе}!1{€ Ё€тЁ2€Б1щенности'органоген,ного
горизонта с увеличением общей увла}|{ненности профи'
ля (разрез |72\. !,ля ттапа тундровьтх' ,глеевь|х почв
в. целом характерна небольтпая обменная кислотность.
|1оявление в некоторь|х почвах под3онь] арктинеской
тундрь] такого свойства, как насьтщенность поглощаю'
щего комплекса' свидетельствует о том, что эти почвь1
являются переходнь1ми мех(ду тундровь1ми глеевь|ми и
почвами более северной 3онь1.

6. !!1и:неральная часть 1почв не дифференцирована по
механическоуу и валовому составу. [1редполагаемь|е на-
ми самь1е з6чаточные формь: <<элювиального>) процесса
прослех(иваются ино.гда только 1в 0рганоген}1ь1х гори3о|н-
тах. 3тот при3!{ак - результат снижения общего энерге-
тического уров:ня понвообразования' что делает его епе-
цифиннь:м для 0,пись1ваемь1х почв' Б то х{е время 3ача-
точнь|е форщы дифференшиации, иногда наблюдающиеся
в горизонте А, имеют определенное генетическое значе-
ние' так как свидетельствуют о преемственности этого
процеоса в ра3нь1х под3онах тундрь|.

' 
- 7. [рупповой соста'в гумуса ,специфинен: 3начитель-

ное преобладание фульвокисл,от, больтпое содер}кание
инерт|ных фракший и полная стабильно'сть'по всему пр'о'
филю. 3ти'>ке'свойства мь] отщечал|т для органичоского
вещества тундровь|х глеевых ;п|очв 9но-14ндигирскоЁт
низменности'

8' €пецифическое проявление мерзлотной ретиниза-
ции гумуса. 3 достаточно увла)кненнь1х понвенных раз-
новидностях этот п!Ф|{€'сс проявляется четко' с формиро-
ванием пропитанно- у\ли собственно-ретинизованньтх
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гумуснь]х профилей по типу описаннь1х ьь!ше п
для |ни3овьев индигирки. в почвах' испь1ть1ваюш!их'
1{Ёт влаги; без ччт:<их морфологических при3цакоЁ
ния' мер3лотная ретини3ащия' по-видимому' 3а]тух{ёт'
вспедствие сл4бо вь|ра)кенньтх ни'сходящих .мипрацйй вё-.
ществ в профиле (из_за-недостатка влаги) и незначите.пь'!'
ного количества новообра30ванных подвих(ньц цмусо-
вь1х соединений (у13-3а мал0го количества опада)..8этом
сл)щае формируется гумусовый профиль по типу слабо
потечно-цмусового. /(ак мь: пытались показать вь11пе,]
подобнь:й гумус0вьтй профиль не имеет генетического,
сходс"ва с профилями дерновь1х цочв. 3ацхание мерз;:
лотной ретини3ации в почвах местообитаний с наиболее'
€}Р'0вьтми условиями в под3оне арктической тунАрь: сле:,1
дует рассматривать' по-видимому' как один из призна-
ков, генетически связь1вающих их с почвами более север.''
ной, арктичёской (или геоботанической полярнопустьтн-]
ной} зоньт.

9' [иклитеский характер ра3вития, вообше характер-
нь:й для п0чв тундровой зоньт. Фсновной криогенньтй цикл
мох{ет бьтть представлен в виде следую.1цего ряда: аркто-
тундровая ;г}'м}сн8я слафглеё'вая почва*+почЁа :пят_
на->арктотундровая'гумусная слабоглеевая'почва. [{е-
обязательньтй член этого цикла - флотная мерзлотная
почва термокарстового пони)кения (подр'6бнее этот вопрос
будет рассмотрен в следующем разделе). Фсобенностью
криоге1'ного цикла опись|ваемь1х почв' является длитель;
ность'стади|]'почвообраз0вания на'0голен'ном пятне' при
слабом участии растительности. 8 других частяхтундро_
вой зонь:, в том числе и в ни3овьях йндигирки''напроти,в,
стадия пя"г11а гора3до более кратковременна по сравне-
нию со стадиями лотвоо6ра.зова|{ия под растительньтм
покрово'м. 3тот.признак мьт та()кё расцениваем в кане'ст_
ве связующого генетичоского 3вена ме}кду почвами под'
зоньт арктической тундрь1 и 6олее северн'ой зоны.

1-[еренисленнь|е девять,признаков опись!вае1}1ь|х почв
мо>кно объединить в следуюйие три группь|: общетипо_
вьте, свойственные мерзлотньтм тундровь|м провинциям'
и фациальньте. 3ьтделение группь| подзоналЁньлх свойств
арктотундровь]х почв возйох<но в настоящее время толь_
ко теоретически' так как аналитических данных по поч-
вам других частей подзонь1 арктической тундры практи-
цески :ют. ]\,1ьт у)к€ упоминали вь|11]е, что материаль1 по
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|:вощуФтрову характеризуют, по_видимому,
р|е,.-в?рианть1 подзонь1 арктической тундрьт,

чт#, рв!}$"{|.{Р ср:*вноние и:! € ;!,?нЁь1м и по о}[11ись1'в аемь1м
п0чЁам, поэтому мь1 воздер)киваемся от вьтделенкя груп-
пь| п0д3ональнь1х при3наков.

( первой груп]пе ,общетйповь!х признаков следует от-
нести: наличие оглеения (во всем многообразии форм
его проявле!1ия и степени выра)кенности), слабокислую
реакц|{ю по{в, фульватнь\й состав гумуса, криогенно-
йиклнческий характер развитий кахсдой данной поцвь].,

'8тфая группа свойств, связанная с нвглу6оким рас-
положением в профиле мер3лотного водоупФ!ногФ слоя;
вкл}очает те х{е. свойства, которь1е отмечались !чами 'для
тундровых глеевь1х гумусных почв ни3овий !:[ндигирки:
надмерзлотньтй характер оглеения; свя3анная с }|}|1!1

осо6ая 'система ти)кних почвеннь1х горизонтов _ 6
(или 89) и }1; а,также мер3лотная ретини3ац|{я г}мтса.
Фтмеченнь:е нами при3наки обеих групп свидетедьст-
вуют о генетиче6кой близости опись1ваемь|х почв к поч-
вам холоднь1х гумиднь|х тундрово.-тае)кнь|х областей
и по3воляют относить их к типу тундровь|х глеевых почв.

3 третью'группу (фациальньте свойства) входят наи-
более многочисленнь1'е признаки: ослабленное проявле-
ние глеевого процесса; хоро|пая ра3ло)кенность орга-
1.!ического вещества (гумусность); пр6странственная
прёрьтвистость и минимальная вь!рах(енность ор1'аноген-
нь1х акку!у!у.цяций- (это, скорее' общее . под3ональное
гвойство) ; специфинеское строение почвенногопрофяля,
имеющего в верхней или средней. части неоглеенные или
слабо оглееннь1е подгоризонтьт; реакция почв 'от слабо-
кислой.до;нейтральной (воз;моя<но' это |призна'к {олее тши-

роций, чбм фациальнь:й); нась|щенность поглощаю|ш€го
комплекса'и'отсутствие дифференциащии минеральнк.:й
толщи по валовом} |{ }1€[8пЁ,ичеокому ооставу (возмо:кно,
так)ке более 1пи}96ц[ при3нак' нем фащиальньтй).

}{еобходимо подчеркнуть, что арктотундровь|е гумус-
ные слабоглеевь1е почвь| имеют ряд .свойств, 9бщих с
почвами низовий Р1ндигирки и не наблюдаемь1х в АР}-
тих частях тундровой зоньт. 3то пре}|(де всего гумуснбсть
и ослабление огдеения' являющиеся следствием ре3ко
хонтинентального климатического ре'{има. Б наи6олее
сур0вь|х местообитаниях рассматриваемые почвь| мо-
гут характеризоваться свойствами' 1пироко распростра-
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неннь|ми и четко вь|ра}кеннь|ми в 6олее северной' а!кт!{:
чеокой почвенн'ой з,о'не. к 'ним относятся: 'исче3новение
морфологически четко вь|рах(енного оглеения, нейтраль:'
ная реакция нижних горизонтов' пасьтщенность погло_
щающего комплекса всего профиля' 3атухание мер3лот_
ной ретини3ации гумуса' длительность стадии почвооб_'
ра3ования на оголенном пятне в основном криоген}|0м
цикле и ряд других свойств. \

Анализ и3ло)кенного материала по3воляет опреде_
лить- клаёсификацион[{ое поло)кение арктотундровьтх
слабоглеевь:х гумуст{ь1х почв. |1редполо>кительно они
являются самостоятельньтм'подтипом почв подзонь1
арктической тундры в ее наиболее континентальной и
вь1соко1]]иротной части.

Арктотунлровь1е слабоглеевь:е гумуснь1е почвь] |4

т}нАРовьте глеевь]е. гумуснь1е почвь1 мо)кно рассматри_
вать как фациальяую группу подтипов ([ерасймов, 19м}
наиболее континентальной части тундровой зоны' наз-.
ванной цами условно !,но-1(оль:мской фацией тундровь1х
почв. 3та фация, такйм образом, включает дво подзоньл
3!ндрьт и одновременно явл'[ется тундрБвой провинцией.
}Ф>кная подзона (на материке) представляет 3амещаю-
щий аналог среднетунлровой или типично тундровой под-
3онь1; северн.ая под3она - наиболее суровь1й вь:сокотши-
ротньтй вар_иацт под3оньт арктической 6ундрьт (Александ_
рова, 1963). €еверная п'одзона в пределах [но-(оль:м_
схой фации включает основную территорию Ёовосибир_
ских островов и' возмо)кно' о-в 3рангеля (Александрова1
1э64).

}'{вкотоРь1в. вопРось1 кРио гвнв3А
тундРовь|х глвввь|х почв
в свя3и с пятнооБРА3овАнивм

1(риогенньте процессь| являются неотъемлемой €68"

тавной частью тундрового тлеевого повво_обр-а-зования
(.[раниць:н, 1914; /!иверовский, |934, 1939б; Аванова,
[05о, :эо:, и др.). Фни оказьтвают' по_видимому''многооб-
разное влияние на направлоние этого процесса и на
ёвойства почв. ||о вопросу о морфологическом проявле_
нии криогеннь1х процессов в почвах накоплен уже 3начи-
тельньтй фактинеский материал' но исследования хими_
ческой и физико- хим ической 

^ст_орон - 
кр иогене3 а еще тол ь-

ко начинаются (1ютюнов, 1960; <<}_1атериаль]'по лабора_
торным исследованиям мер3ль1х трунтов>, 1957; 1ютю-
,о} и Ёерсесова, 1963, и др.). 9то свя3ано с тем' что

систематическое и3учение почв мер3лотнь1х областей
началось в основном в последнее десятилетие' 3о.9Ремя
мар1црутов по 9но-йндигирской -низменности и Ёово-
си6ирс1им островам нами бь:л со6ран материал' харак-
теризуюший некоторте физико-химические и химиче-
ские ,стороны криогейеза, связанного о пятнообра3ова_
нием, в тундровь1х глеевь1х почвах.

(ак известно' пятнообразование 1широко распростра'
нен0 в тундровой 3оне' н'о чаблюАается и юх(нее - 8 й€9Ф-

ту|{дре й северной тайге. |1рининьт, вь13ь|ва]ощие это я|вле'
}{ие' ра3личнь1 и 0вя3ань1 оо всем'комплексом слох(нь|х
биокйиматических усл'овий, характернь|х для тунлровой
зоньт. ( ним отно'сятся: по'стоянное переувла)кнение грун-
тов' их цастое за'мер3ание и отта'\3^|1|{€, 1!9Ф,([!1'Ф!одность

растительнопо покрова и слабость раститедьной дернинь|
!ви{у суровости эйологичеоких условий, небольпшая м'ощ-
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ность.,сне)кн0го покр0ва' подверх(ейность . п'оверхнос''
п0чв ветр-0вой, сне>кной и водной денудации и ря,другц'причи}{. [инамине-окие явле}{ия на поверхности туй{р _
результат постоянно сменяющихся во времени и йро-
странстве ра3личных мер'злотнь|х п,роцесоов (образовайие
пу9инво.бугорковатого или трефинно_пойиг6нального
мйкрорельефа, пятнообразоБаниё' термокарстовь]е и со-
ли,флюкционнь|,е пр,оцесёьт ,и т. д.)'. |!Ётнообра"ов,"й. мы
рассматр}1|ваем как вах<нейтш:ий кри9геннь:й цик.ц ра3ви.
тия !континенталы}{ь]х тундровь|х ландтшафтов и как неиз-
бех<ный - этап ,ра3вития тундровь1х |глеевь1х почв этих
ландл,ша'фтов. |1оэтому. проблема !вь|яснения влияния,] ,

пятнообраз,0вания -на свойства тундровь|х почв ва>кшта ]
и актуальна.

€ изменением биоклиматических условий и свойств.
трунтов,в подзональном и фашиальном а'спектах меняется
и -\арактер п_ро-цессов,' прийодящих к образованию пятен
(Араницьтн, 1914; [рипорьев, 1925а, б; |!Бльтншева й||ва-
нова, 1936; [оролков, |9ь6, 1958; Аванова, |962). Б лесо-
тундре и в лод3онах южной и типитчной т}нАРЁ наиболее
тумиднь1х фаший (крайних западнь1х и 

'востючньтх) веду_
щая роль в пятнообра3'0ваниш пр||надлех(ит, по'видимо-
]\{у' процессам пучения переувла)|{ненного грунта и после-
дующей денудации вь:пренньтх бугорков с 

^обр 
азов а ние м

лятен ( пятни_сть: й пуниннобуг9рк|лва1ьгй тип йикрорелье_
фа, по 8. Р. |4,вановой, 1962|. Б_по1дзоне арктитеской ту".
дрР и в б-о,:ее юх{нь[х подзонах т}нАрьт кон'инента'ь,'"*
районов €ътбнри (мех<ду [нисеей и'|(оль:мой), а таюке
на наиболее 'малоснех(нь|х ]элементах рельеф| 8Ф 8л0}8.ь.
ньтх.фациях' в усл0виях небольш:ой увлах<нейности н бьт-
стро}о ц}омер3ания грунтов" прошеёсы пуче}!ия ра3вить1слабее. Боль:шая роль в пятноо6раз0вании прина,дле>т<ит,
по-видимому' моро3ному растрескива}{ию }{ а|€}!?&й й€-
хани.!еокой денудации -;ветровой'и снежной ко,рразии'
эро0ии и т.д. (['ороАков, 1958; йванова, 1962)

|[олвьл пяте!1 .перЁого т|4па мы [Редлох<или называтд
д е стр уктив н ь| м и..(}(араваева, !п'олтева, 1967). Б лй_
'тературе' по,священной тундровь1м пятнам' опись|вались
в'осн0вн0м Ёочвьл пятен именно этого фипа. €хема о6ра'
зования подобньтх лятен и их 0сн1овнь1е при3наки обобйе_
пьт'в р:аботц в. н. 14вановой (19б6, 196,), Б. Ё. [4вано-
вой и Ф. А. [ольтнцевой (|936) и сводятся'к следующему:
почва пятна пунинно_бугорковатой тундрь1 формируетёя
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субстрате, 'чем 3адернен'ная ,почва, так как
ю'пятна пред{шествуют интенсивные переме-

д|очвенной массы вьтпученнопо участка (бугорка) ;

пят!на ра3ру[шен верхний органогенный горизоит
и смь|ты |верхние гори3онть].

Б. Ё. 14:ванова ра&деляет деструкти|внь|е почвы пятен
ло степф{и смыва их верхних пориз'о,нт0в-на редуцирован-
нь|е и силь'1о редуцир0ва}1нь]е; в за|висимости от генети-
ческих 0соб9ншостёй той почвь|' на месте которой образо-
валось пятно'- на поверхностно,глеевь|е' глеевь|е !д, 14л-

лювиально]1'умусные; в 3ависим0сти от стешени восста'
, ноР.ления на пятне растительного покрова и ненаРу1шенно-
го йрофил!т * на с,:1абора3вить]е и нормальнь1е'

||очвьт пятен втор0го типа, распространенные в под3о-
не тй;пичной тундры нйзоБий 14ндигир,ки и 'в под3оне
арктической тр*лры юх<ной части о-ва Болыпого лях0в-
сйощ бь:ли о-бъйтами на|1]егю исследования. Ёаблюде-
ния проводились на вь]'ровненных !водора3дельнь|х эле-
мен{гах рельфа, в условиях |3ональнь1х {плакорньтх ла,нд-
:пафтов - пятнисть1х нанополигональнь|х тундр, на !д.но"
типцых сугди|нисть1х потвообразующих пФ}9дд1 (крупно-
т ь]левать1х суглинках)

Б низовьях Р1ндигирки исслед0вались два анадогич-
нь1х участка пятнистой на}!'ополи'гюнальной типичной
тундры' Фдин из них располо>кен вблизи лос, 9окурлах'
другой неоколько севернее' у начала дельть1' оба на вьт-'
сокой террасе Андигиркп' сло)!{енной ни>кнечетвертич-
нь1ми крупнопьтлевать1ми озерно-аллювиальнь1ми сугл]{н-
к.ами. }частки характеризуются нанополигональнь]м
микрорельефом, растительность представлена пятнистьт-
ми кустарничково-лишайниково-моховыми ассоци ациями'
Б це1:тро большей части полигонов располагаются пятна'
бголеннь:е или с отдельнь1ми куртинками ра'стительности.
!}нлровь:е глеевь]е гумуснь:е, !:очвьт унастка близ пос.
9окурлах бьтли описань[ вь1!пе' в ра3деле <<.[[анд:пафты
и основньте 3акономерности ра0пределения почв> (разре-
зы8и9).

}насток, расп,олох{е}1ный у начала дельть1 Р1ндигиркг:,
3анимает .|0чень плоокую |вер|ши|ну !возвьт]шен|{ого'увала
на правом берегу абсолютной вьтсотой 85 м' с относителЁ_
нь|м п0ёвь|щением около 50-70 л. Б микрорельефе цыра-
2кень1 п0|ши 'плоские нанополигонь| диаметром \,0-2,6 м,
ра3деле1{ные мор,ознь|ми трещинами. глубиной 20-25 см.
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!
}{а поверхности нанополи'гонов большей частью ра3витьг
пятна разнь1х размер0в и стадий образования -с глянце-
войт незаростпей поверх{ностью' зарастающие и другие,
(рис. 24). !![икрорелье,ф ослох<нен кочками пу1пиць] вла_
га,-:ищной.

Р а з р е з 20 32.г{;Ф8€}1 на пятне диаметро,м 0,3-0,5 л,
располох(е|нном в центре нанополигона п'оперечником 2-
2,5 м. |1о'верхность основной части пятна совер1пенно ли_
|пена ра'стительности' по его краям 'раз;вит угнетенньтй ра_
стительньтй покр'ов из дриадьт' цетрарии, брусни'ки. &1о-
ховой пФ(р@в отмирающий. 3стренаются накипнь|е ли-
штайгтртки (описание сделано 19 июля).

0- \ слс. €ветло-серая подсох1пая пористая корочка, суглинистая.
|-\0 слс' Бурь:Ёт, суглинттстьтй, с еле заметнь!ми следами оглеения

в в||де темновать1х и р)кавь!х пяте}1' с!1ль!{о увла>кненттьт*},
с немногочисленнь!ми корнями.

10-35 с.лг. 1емттовато-бурьтй суглинок со слабьтми следами оглеения
в виде сизь1х про}к!1лок по корневь1м ходам и ржавь1х
бледньтх пяте1{, влах(ньтй, содеря<ит 6ольп-те корней, пем
вь|шеле}кащий горизонт.

35-,16 с.,::. (изо-бурь:й сугл1!|!ок с рь1}кт;!ми пятнами' сильно ог"пее!1_
т:ьтг}, вла>кг:ьтй' с тоттт<гтми корнями.

[,цубх<е €р:зьт/г с рь1ж!|п,11.1 пят|{ап,|!1, глеевьтй' суглттт;т.:сть:й, с едтт_
46 слс. 

:ж";}: 
1(орням11' птерзльтй _ с тон|{11ми льдистьтми про_

Фписание разре3а 19, зало:кенного рядом с пр,едьгду-
щи}1' но на сплошь задерненном нанополиго|не' при1ведено
в разделе <<1ундровь:е глеевь]е гумусньте почвь]>>.

|{очвенньте профилтт под растительностью характери-
зуются |4л|4 кисл'ой реакцией и нена'сь1щенностью верхних
гориз,онтов (разрез 9) , или слабокислой, 6лиз'кой й ней_
тральной реакт[ией и нась1щенностью ни}кней части п,ро-
филя (разре3 19). Фрганогенньтй горизонт имеет гумус-
нь|й или перегн'ойно-гумусньтй характер. |1отвенньтй про-
филь до мерзлого слоя пропитан подви}кнь1м,гумусом, со_
держание которого составляет 1-зу'' несколько увеличи-
ваясь в надмерзлотном гори3'онте (мерзлотная ретини3а_
ция). в разрезе 19 распрелеление подвих(ньтх гумусовь1х
соединений по про'филю почвь| обнару>кивает некоторую
корреляцию с распределением поглощенного кальция и
оксалатно-растворимь1х форм )келеза. Б ,разрезе 9 тат<от}
корреляции не просле)кивается. Б обоих разрезах подгу-
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Рис. 24. |]я'ггто
\

ълусовьтй гори3онт слабо обеднен илом. Б разрезе 9 в под_

гу}1усовом гори3'онте наблюдается так}ке некоторое
уппел:ьтшение содер}кания вал0вь|х &Фз (боль:ле умень-
тшается Ре:Фз, чем А1эФз). Б разрезе 19 дифференциация
по расг1ределению РэФз по'чти не вь1ра)кена.

|1очвьт пятен (разрезьт 3 и 20) отличаются значительно
}4ень1шей увла>к,Ённостью профиля, очень слабь]м м-орфо-

"т1огически,м проявлением оглеения (толыко у них<ней гра-
ниць| протаиБания). Бся верхняя половина профиля хо_

ро1по аэрируется через 'поверхн'ость 
пятна и через порь1

й трешиньт усь1хания. |лубина протаивания в начале ле'
та йа пятнах больтпе, чем под растительностью, на \о см,
так как пятна'оттаивают с больпдей скоро'стью.

|[о сходству механического состава почв под пятнами
и соответствующих задернен|нь1х почв легко устанавли-
вается отсутствие заметньтх перемещений почвенной мас-
сь1 под пятнами' а так)ке про'цессов интенси|вного омь!ва
мелкозема;€ 'п,ФвёР[11Фсти пятен (см. табл. 12) .

€равнение почвь1 разреза 20 (под пятном) и мине-

ральй,ой толщи почвьт ра3ре3а 19 (пцд растительно1стью)
по основнь]м признакам - распределению илистой фрак_
ции' гумуса' валовь|х компонентов' овидетельствует о том'
чт0 почва этого пятна -п'очти полнь1й аналог 3адернен-

{
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|'
ной почвь1 без гумусового горизонта (см. табл. 12,13, 16л.
|_1аиоолы1]1ему изменению в почве подверглась велич|{на
рЁ1 ;верхней (!асти профиля. 3то мо>кно свя3ать с о}сут-
ствием свех(их поступлен].:й'кислого органическог'о ве|це*
ства' усилен!-{ь!ш1 испарение]\'1 с поверхности пятна. 8 це-
"цом' не3начительн'ость раз,тиний пятна и задерненной
почвь1 

'в это\,| €лус1д6'},{ь1 связ{|ваем с <<молодостью>> пятна'
вследств|{е чего специфинеск:те для пятен процессьт еще
не по,'1у1|ил1{ 3десь за},1етного ра3вития (рис. 25).

€ этой точки 3рения почву разре3а 8'под пя1ном п.{о}к-
]{о рассш1атривать как <<зре.г|ую>> почву пятгта. Фна очегть
сильно отличается от соседглел? 3адерненной понвь: (раз_
рез 9). Бо всет? то..|ще !|очвт,| под пятном реакция'[тей-тральная, а в верхнепт 2_сатттиметровом слое - сла,бош{с:-
лоч}|ая; для этого )ке слоя отш,1ечается и наиболь'шая сум_
}|?'| поглоще}!г1ь]х основант-тй. [1од пятноп: обнару>кивает,ся
}!исходя!1{ее пере]у1ещение гу\,1уса и накопленр1е ето над
плерзлотой. €ходное распрсделе1ние имеют аморфнь!е
Ф(!4€о'тБ1 желе3а. 11о механр{ческому и вал,овому составт,
профиль почвьт пятна с0вер1пенно однороде,н, 3десь не
обнару;килвается да;ке сла6о|] лифференш|4ац[1и' прису-
щей задерне1{нь|},1 по!1ва}1 т0го }{е участка.

Рассш:отреннь]е даг1нь|е' а так)ке анализ имеющихся
в литературе матер11алов по почвам пятен позволяют со_
ставить предста1вление о генезисе почв пятен индигир_
ской тундрь;. ||ятна в'о3никают на наиболе" 

",,,у^',!"!1 а стях мелких пол игоно1в' в ь!пуклость котор ь1х,обусло вле_на процессами неболь|пого по интенсивности йунен:гя.
Бь;пуненнь:й унасток поверхности подвергается рйзнооб_
ра3нь]м агентам,поверхностной денудашии, споооб'ствую-
щ]'{п{ уничто}!{ению растите,ць||0го |1о1{рова и частичноп.'у
с]\1ь1ву мелкозема с оголенной поверхности. €мь:в прояв'-
.|яется огран|1ченно 1]о дву^,{ пр|-{чинам: вследствис о!{ень
т\езначительного относительного превьт1_1]ения ][]ьтг{учен_
нь!х участков над остальт.:ой поверхностью поли,гона 1неболее 10-15 см) и из-за небольп-т6го количества )кидких
осадков |в индигир'ской тундре.

€лабо вь]пученная :т с,цабосмь1тая остаточная ]1очва
]!ятна начР|нает преобразовь|ватт,ся под влиян!.1ем ат\1о_
сферньт); условий. €тацио^нар]|ь1е наблюдения в индигир-
ской тунлре (1олстов, 1960) !1оказали' что в одинаковь1х
клиь,1атических услов}1ях в задерненной почве и в ,почве
пятна со3даются ра3нь1е г[|дротермиче,ский и воздутшньт/т
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-бРис" 25. 6равттг:тельная характерпс1'!{ка !|очв пятс|г и:.,а.1ср]1с]|]!!,тч
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/ - !)азрез 20 (под <<молодь1м>> пя1'!|()м) }: разрсз 19 (за,:1ср;:с:т:;оЁ; ;тонвь:);
11 -_ ра3рез 8 (под <зре.пьтм> пятном) и разрез 9 (задсрт:еп;:лой попвь:).
с -.задер.пепнь]е почвь1; б - почвь: пятен.
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|'
ной почвь1 без гумусового горизонта (см. табл. 12,13, 16л.
|_1аиоолы1]1ему изменению в почве подверглась велич|{на
рЁ1 ;верхней (!асти профиля. 3то мо>кно свя3ать с о}сут-
ствием свех(их поступлен].:й'кислого органическог'о ве|це*
ства' усилен!-{ь!ш1 испарение]\'1 с поверхности пятна. 8 це-
"цом' не3начительн'ость раз,тиний пятна и задерненной
почвь1 

'в это\,| €лус1д6'},{ь1 связ{|ваем с <<молодостью>> пятна'
вследств|{е чего специфинеск:те для пятен процессьт еще
не по,'1у1|ил1{ 3десь за},1етного ра3вития (рис. 25).

€ этой точки 3рения почву разре3а 8'под пя1ном п.{о}к-
]{о рассш1атривать как <<зре.г|ую>> почву пятгта. Фна очегть
сильно отличается от соседглел? 3адерненной понвь: (раз_
рез 9). Бо всет? то..|ще !|очвт,| под пятном реакция'[тей-тральная, а в верхнепт 2_сатттиметровом слое - сла,бош{с:-
лоч}|ая; для этого )ке слоя отш,1ечается и наиболь'шая сум_
}|?'| поглоще}!г1ь]х основант-тй. [1од пятноп: обнару>кивает,ся
}!исходя!1{ее пере]у1ещение гу\,1уса и накопленр1е ето над
плерзлотой. €ходное распрсделе1ние имеют аморфнь!е
Ф(!4€о'тБ1 желе3а. 11о механр{ческому и вал,овому составт,
профиль почвьт пятна с0вер1пенно однороде,н, 3десь не
обнару;килвается да;ке сла6о|] лифференш|4ац[1и' прису-
щей задерне1{нь|},1 по!1ва}1 т0го }{е участка.

Рассш:отреннь]е даг1нь|е' а так)ке анализ имеющихся
в литературе матер11алов по почвам пятен позволяют со_
ставить предста1вление о генезисе почв пятен индигир_
ской тундрь;. ||ятна в'о3никают на наиболе" 

",,,у^',!"!1 а стях мелких пол игоно1в' в ь!пуклость котор ь1х,обусло вле_на процессами неболь|пого по интенсивности йунен:гя.
Бь;пуненнь:й унасток поверхности подвергается рйзнооб_
ра3нь]м агентам,поверхностной денудашии, споооб'ствую-
щ]'{п{ уничто}!{ению растите,ць||0го |1о1{рова и частичноп.'у
с]\1ь1ву мелкозема с оголенной поверхности. €мь:в прояв'-
.|яется огран|1ченно 1]о дву^,{ пр|-{чинам: вследствис о!{ень
т\езначительного относительного превьт1_1]ения ][]ьтг{учен_
нь!х участков над остальт.:ой поверхностью поли,гона 1неболее 10-15 см) и из-за небольп-т6го количества )кидких
осадков |в индигир'ской тундре.

€лабо вь]пученная :т с,цабосмь1тая остаточная ]1очва
]!ятна начР|нает преобразовь|ватт,ся под влиян!.1ем ат\1о_
сферньт); условий. €тацио^нар]|ь1е наблюдения в индигир-
ской тунлре (1олстов, 1960) !1оказали' что в одинаковь1х
клиь,1атических услов}1ях в задерненной почве и в ,почве
пятна со3даются ра3нь1е г[|дротермиче,ский и воздутшньт/т
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-бРис" 25. 6равттг:тельная характерпс1'!{ка !|очв пятс|г и:.,а.1ср]1с]|]!!,тч
почв тип|{ч 11ой тундрьт |{ но-йндигир ст<от1т тт |::}}: еттттос'ги

/ - !)азрез 20 (под <<молодь1м>> пя1'!|()м) }: разрсз 19 (за,:1ср;:с:т:;оЁ; ;тонвь:);
11 -_ ра3рез 8 (под <зре.пьтм> пятном) и разрез 9 (задсрт:еп;:лой попвь:).
с -.задер.пепнь]е почвь1; б - почвь: пятен.
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ре;'кимьт. 1ерминеский рех<им п'очв пятен более контра_
01€Ё' т19ц ре}ким задерненнь|х почв' и суммь] тепла' погло-
ш{аемого за тепльтй пери|од' значительно больтпе (суммьт
тепла за сутки могут 1вдвое пре|вь!1пать сумму тепла в за-
лерненной понве). !,ля водн,ого рех{има характерньт более
резко вь1ра}кенньтй нисходящий ток раствор'ов ]в периодь|
вь|падения осадко1в и усиленное испарение в бездох<дньте
периодьт (<<вьтпотнот?> эффект). [1оэтому почвь| пятен 3на-
чительно мень,1пе увлах{нень| и оглеень1. Боздухообмен
осу!'|.ествляется своб,одно чере3 не3адерненную п0верх-
н'ость' порь1 и трещиг{ь] усь1хания. Ба>кное отличие по'чв
пятен 3аключается еще в слабом участии биол,огическрлх
процессов 'в их фор:пцировании.

Фсгтовньте отл1{чия свойств <<зрелой>> почвь1 пятен от 3а_
дерненной почвь1 птьт объясняеп{ следующими причинами:
а) более 'ре3ко вь!ра)кеннь1}{ нисходящим то1ком атмосфер-
]]ь1х осадков' в результате ]котор,о|г1о подвих{нь|е гумусо_
вь|е соединения и аморфнь:е окисль1 }келе3а (особенно
в том случае' ес'ци обильнь|е осадки вь1зь1вают кратко-
времепное переувла}кнение и анаэро6иоз) ,ц6ру1 переме-
щаться в ни)кнюю 1]асть профпля; б) усиленнь]п{ испаре-
|{1.тем с поверхно,ст1| пятен' обусловливающим нейтраль-
ную реакцию |верхнего гор]{3онта и слабую щелочн'ость
](орочки пятен; в) 'процессами смь1'ва мелко3ема с поверх-
ности пятен' а так)ке отчасти и мерзлотнь!!м |влаго- и
п:ассообменном в толще пятен, что,приводит'к полттойод_
н0родно,сти минеральной .:асти <<3релой>> п0ч|вь1 'пятна по
}|еханическому |.1 валовому с'оста!ву.

{4нтересно отметить' что на пятнисть1х участках влия-
н11е пят'нообразова,ния ска3ь1ваетсяи на свойствах почв
под растительностью. €равнение ра3реза 3адерненнь1х
понв (42) на участке без пятен и на'пятнисть1х уча,стках
11ока3ь1вает' что первь1е всегда более к]{сль| и ненасьтш(ен-
нь! по всему пофилто. (лабая кислотно,сть и нена'сь]щен-
ность минеральнь|х го,ризонтов задерн,еннь|х почв пятнис_
ть|х ту]{др может бьтть связана сдвумя причинами: во-пер-
вь1х' с тем' что эти почвь1 п'ериодически ста;новятся почва-
ми пятен' 1{, €.1€.{0831ельно' ука3аннь|е свойства являются
реликтовь!ми' свя3ан1нь1ми с бьтвтшим рех{имом пятна;
во-вторь{х' с изме,нением водного ре)кима деятельного
слоя на всем пятнистом участке в целом' вкл1очая и 3а-
дерненньте почвьт (в настности1 пятна значительно увели-
ч|{вают испаряемость всего участка пятнистой т}нАРьт по
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('Равнени|о с,1{епятн]{стой). |!ослед;{ее предполох{ег]!1е
!!()дтвер)кдается экспериментальнь1ш|и да11нь]ми (<<Фсно_

]'ь! геокриолог!11{>>' 1959), дока3ь1вающ!{ми существова-
!111е влаго- л.т массообмена в деяте:'1БЁ8[ слое двух сосед-
]|}1[ уг1д916ов' ип'1еющих в одном слуцае Ф|Фа1€[}{}}8 Фт

|)астительности поверхность, в другом - 
3адер'ненную

!1оверхность в свя3].{ с во3никающим|'1 градиентами теш1-

|!ератур и вла)кности (создаются токи влаги и отчасти
пточвеннойт массьт). |1оэтому ра3личия в 1(]'{слотности }'1

!|ась|щенности задерненньтх почв на пятнисть1х |и непят-
1!{1сть]х у!]астках скорее штогут бь:ть отнесень1 3а счет сг:е-

;цптф:.:кгт вод]{о-тсп,]10вог0 ре){!1{}{а |1ят1{11сть1х участков в
][е"цош{' а свойства 3адер1]еннь1х почв }|а пятнистБ1х уь;д31-
|(ах рассматр}1ваться }1е как !€а11{(1ФББ1е признак1-1 бьтвтпих
!!очв пятен' а как свойства' соответствующие современно-
\!у гидротермическому рех.иму этих участков.- 

|1очвьт г{ятен трещинно_нанополигональноЁт индигир-
сл<ой тундрь1 уш1естно, как нам ка)кется' назь]вать о 91 а-
'г о ч н ' йи. 3'о' ,ермгтн' 3аимствоваттньтй у Р. 11. Ава'
;:овой, хоро1]]о отра;кает связ?1 задерненной почвьт тт

!1ятна: почва пятна г]а первь1х этапах своего ра3вития

'1вляется 
]трои3воднь]м от 3адерненной почвь! остаточ_

;тьтм образован?1еп'|' по(тти аналогом последней без верх-
11его органогенного горизонта. |,альнейтпее развитие
|1очвь1 пятна и приобретение е!о специфических свойств
связань1 с особьтм гидротерм1{ческим и возду1пнь!м ре-
)1(имо},1 пятна' отличающи\{ся от ре)кима 3адерненнь|х

}'частков: некоторую роль играет и смь1в мелко3ема с
поверхности пятен. Аостаточно ра3витую' <<3релу1о>>

г1очву пятна ко1]ти]]ентальной типт'1чной тундрь1 мох{но
|!а3ь!вать остаточной нейтральной почвот].
11онву <<молодого>> г1ятна со слабора3вить1ми специфгт-
ческими свойствапти почв пятен мох(но назь1вать о с т а-
точной,слабокислой (сла бор а3в1]той). ||рл_
менение для обозначения специф:'тки свойств почв эт?1х
пятен значений актуальной кислотности ка)кется нам
удачнь1м. ||риведеннь:е даннь{е пока3али, что в рас-
смотреннь]х пятнах величина рЁ понв, особенно верхних
горизонтов' является наиболее бьтстро изменяющимся
при3наком' которьтй отра)кает в то )ке время стадию
развития специфинеских процессов на пятнах.

Ёа о-ве Больп-том .[{яховском бьтли исследовань1 два
участка пятнистой наноп1одигон8./1Б'нФй арктинеско}л
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т}'ндр ь1' 1р а оп ол ох(ен нь| е н а |1'Ф'ББ1[ ё1{Ё Б1 х вь1 пукль!х эл емен -

тах рельефа. Фди:: !1з них г|риурочен к пь!леватой толще
тя}келосуглинистого механического состава и поэтому
почвенньтй профиль имеет здесь явньте при3на1{и оглее'
ния.

Ёа другом участке почвообра3ующей породой слу-
)кат пь1левать|е средние суглинки; в почвенном профиле
крайне слабо вь]ра>кень1 признаки оглеения. Ёа обоих
участках растительньтй покров представлен злаково-
разнотравно-кустарничково-моховь1ми пятнисть|ми со-
обществами.

[[ервь:й участок располох{ен в 3 км к северо-востоку
от полярной станции 11|алаурова' на чуть пологой вер-
1пине плоского увала длиной 1,5-2 км, тпириной
0,5-1 км. Аа по1ерхности увала чередуются вь1тяну-
ть|е вследствие еле 3аметного наклона поверхности
повьт]'шения и пони)кения (по-видимому' крупнь1е поли-
гоньт). |1они>*<ения 1]1ириной 3-7 м обра3овань| так на_
3ь1ваемь1ми полосами стока с глу6иной вре3а 0,2-0,3 м.
|1овьтгпения тшириной 10-15 м занять| пятнистой нано-
полигональной арктической тундрой. |1олигоньт имеют
диаметр 0,5-1 м' Растительность представлена лисо_
хвостом: ивой полярн,ой' ла1пчаткой, ;кам'неломкой, мха-

ми Ёу1осогп1шгп, €агпр1о1[ес1шгп, Аш1асо1пп|ш1п, литлай-
никами 

-тамнолией, пепельником. |!ятна занимают 50$
площади. Фни имеют диаметр 30-50 см |4 т1р|4лоднять1
над окру)кающей растительной дерниной на 5-10 см'14х
поверхность покрь1та трещинами усь|хания. Ёа некото_
рь]х пятнах сохранились куртинь| лисохвоста' камнело-
мок -и -мхов. 111ирина 3адерненнь1х полос вокруг пя_
тен 5-\5 см.

Р а з р ез 7\ зало)кен на пятне (оптлсан 24 августа).
0- 4 см. 1емновато-бурь:й с коринневь1м оттенком, глинисть:й, рьтх-льтй, вла>кньтй, встренаются корни; переход заметт:ьт*.
4-\5 см. Бурьтй с яс!{ьтми сизо_рьт>кевать|ми мелкими пятнами

оглеения' глинистьтй вла)л<}{ьтй, встречается шебень; пере_
ход постепенньтй.

|5-30 см. 1емновато_б1'рьтй с неясньтми сизь!ми пятпами' оглее]|
мень|це' чем вь1тделе'{ащий горизонт' глинистый, вла>к_
ный, встренается щебень, соАерйит единичные корни.

30-42 см. @лнороАно ократшенньтй темно-бурьтй тях<ельтй сугл'нок с
веяснь1ми си3ь|ми пятнами' почти без корней, содержит
щебень.

|'луб>ке йерзль:й суглинок и спло1!]нь|е гльтбь: кореннь!х пород.
42 см.
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Ёа этом }ке участке под растительностью бьтл залох<ен

р"1ф то, описаннь:й в разделе <Арктотундровь1е сла"

боглеевьте гумуснь1е почвь1)>'--_Ё'орои 
у,'"то' _располо)кея в | км - 99::91{-т.:^т

.пяоной станции (игилях на хоро1шо дренированнои
Б'й'р'.д.'ьной поверхности с чередую1цимися повь11пе-

н14яму1 попер еч ни ко м ! 0- 1 5 м 14 [1они>1<ения ми ди амет р оп[

|-з 
". 

|[о'-видимому' это ра3мь]ть|е .крупнь1е полигодь!'
( й'"'*."",* (глу6иной 0,3-0,5 л) приурочень1 мел_

*'" о'''"ца. Ёа'повьтшленньтх участках развита пятнис_

тая нанополиго}1альная тундра' [иаметр мелких ,''1-|9;
;;; 01_|р м' Растительность представлена ох(икои'

лисохвостом, ивои полярной, м1цом]_}^1зредка встреча_

;;;';ъ;"" лия. [|ятна 3а;|имают 60-700/0 площади' 9#]{
имеют подсох1шую растрескав1пуюся повер)(_ность' ]_ши-

;;;;;.;;;;Бй",!и полосы вокрут пятен |0-20 см'
^ Фписайие ра3резов \75 и |76,3ало>кеннь|х на этом

участке под растительностью и пятном' приведено в раз-
деле' посвященном ландтшафтам арктической тундрьт'

Фба почве"",'* ,р'филя йод растительностью (ра3_

ре3ь1 70 и 175) на описаннь1х участках характеризуют
арктотундровь1е слабоглеевь]е гумуснь|е ;|!'Ф9ББ1' Фглеение

в них вь1ра)кено тв разной степени' Б разрезе 70 все

почвеннь1е горизонты не3начительно оглеень1 и только

напмео3лот}{ая часть профиля имеет признаки устойчи_
!о|' '''еения. 

Б ра3ре3е 175, находящемся в услов]аях
повь|1пенного дрена}ка' просле}киваются очень сла6ь1е'

с тоудом устанавливаемьте морфологические при3наки

'.'Ё.!''"' 
ор.а"'.ен"ьтй торизонт в. обоих случаях име-

ет гумуснь1й характер. Бесшветньтй гумус прочи]ь]жт
понвёнйную массу до мер3лотьт в количестве |'о-270'
Ё"'?ц', .о*" с'а6окислая в преобладающей части про_

филя и нейтральная в самом ни}кнем' надмер3лотном
Ёоризонте. Ёаблюдается нась1щенность основаниями
поглощающего комплекса (исключение мо}кет представ-
лять иногда гори3онт А). /!1инеральная толща почв не

дифференшированна по распределению валовь1х компо-
нейтов, оксалатнь1х форм &:Фз и по механическому сос-
таву.

[1очвьт пятен отличаются несколько меньштей увла}к_
ненностью и более слабо морфологически вьтрах{еннь|м
Б"'..''.* (в разрезе 176 ойо исче3_ает совсем). Б них
отсутствует органо-аккумулятивньтй горизонт (см'
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табл.2\,24,26). 3то обьтчньте свойства почв пятен, фик-сируемь|е повсеместно и связаннь1е с отсутствием рас_
тительной дернинь1. |]олная идент].1чность механическо-
го состава этих и соответствующих задерненнь1х почв
убе>кдает в том' что г{ятнообразование не сопрово>кда-
ется интенсивнь]ми криотурбашиями почвенной массь1,
а поверхност.ньтй смь1в мелко3ема с пятен проявляется ог_
раниченно. Аналитттческие данньте показьтйают в общем
больтшое сходство по!1вьт пятен и минеральной толщ:т
3адерненной почвьт по физико-химическим !1 химичес-
ким свойствам. Б обоих разрезах почв пятен наблюда-
ется слабьтй вьтнос гумуса из верхних горизонтов в ни)к-
ние и соответственньте изменения в сумме поглощеннь|х
оснований (в разрезе 176). &1ьт объясняем это более
четко вьтра)кеннь1м нисходящим током влаги в почвах
пятен. йзменения величг1н рЁ в профилях почв пятен
по сравнению с 3адерненнь]ми почвами очень цезначи-
тельнь1. ?о >ке мо)кно сказать и о6 остальньтх свойствах
(рис. 26)

Рассмотреннь1е даннь]е показь|вают, что почвь! пятен
арктической тундрьт о-ва Больтпого .[{яховского по свой-
ствам почти анал-ог!.{чнь1 минеральнь1м горизонтам за_
дерненнь1х почв. А4е;кА}, тем, по 1пирокому распростра-нению пятен мо)кно предполагать' что их 3арастание
происходит медленнее, .тем образоват{ие' т. е. эти пятна6ольшей частью существую' дли'е},"о ({ихойи-
ров, 1957). €ходство свойстБ пятен и задерненньтх п,очв
п{о>кно объяснить, исходя и3 двух сообра>кений.

Бо-первьтх, пятна, под которьтми во3никает особьтй
водно-тепловой ре>кип{, заметно преобладают по площа_
ди над задер1{еннь1ми участками с более <<гумидньтм])
и мягким водно-тепловьтм ре>кимом. в свя3и с этим
ландш-тафт в т1елом т.1меет водно_тегтловой ре>к,им, пр'ибл:т-
х{ающит?ся больп:е к ре)кг{му пятен, а не задерненньтх
микроучастков. Ре>ким последн]-{х' в сво|о очередь' так)кево многом теряет свою спец11фику. 3то сблих<ает свой-
ства почв пятен и задерненнь1х участков.

Бо-вторьтх, суровость гидротермических условий под-
зонь1 ооусловливает крайнюю замедленность преобра_
зования свойств остаточнь]х по1]в пятен.

€ледует отметт]|ть' ({то тре1]{1{нно-нанополигональнь]м
тучдр-1п{ о-ва Больтпого /1яховского' как и тундрам ни3о_вий Андпгирки, свойственньт динамичность раститель-
|80
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ного покрова и свя3анная с ней периодическая и3менчи-
вость почвенного покрова (Александрова, 1964). Ёес-
мотря на больтпое распространение пятен и медленность
их освоения растительностью' некоторь!е данньте по3во-
ляют утвер)кдать' что т.т в этой крайне суровой природной
обстановке пятна периодически 3арастают. ||очвенная
толща пятен имеет определеннь1е признаки понвообразо-
вания' свойственньте почвам под растительностью, - глу_
бокую гумусированность' значительньте 3апась{ гумуса,
больтпое количество органо-минеральнь|х новообразова-
ний и др.

Бсе вьттпесказанное показьтвает, что исследованнь|е
пятна арктической тундрь1 имеют ва)кное генетическое
сходство с |пятнами индиги,р0кой тундрьт. Б ;п!'о[,ессе об_
разования тех и других не происходит интенсивнь[х
криотурбаций деятельного слоя. |1оэтому специфику
свойств почв пятен в обоих случаях следует относить 3а
счет своеобразного гидротермического ре>кима, связан_
ного с отсутствием растительной дерниньт, а такх(е с не-
которь|м смьтвом мелкозема с поверхности пятен. (ак
мьт у)ке говорили, о специфинности и глубигте преобразо-
ван|1я почвенной массь! под пятнами свидетельствует
разница их свойств с задерненнь]ми почвами. Фписанньте
почвьт пятен арктической тундрьт наиболее 6лизки кмп-
неральному субстрату задерненньтх почв, специфивес-
кие процессь1 в них развитьт сла6о. |1оэтому почвьт пятен
континентальной арктической тундрьт мох{но назьтватьсобственно остаточнь]ми. Б этой тундре вряд
л|4 мох(но о)кидать заметного распространения пятен
более <<зрель]х>> стадий развития.

Фстаточньте почвьт пятен в наиболее неи3менном виде
существуют в арктической под3оне, где могут назьтвать-ся собственно остаточньтми. в типичной континен_
?аль|о! тундре их мох{но подра3делить' по крайней
мере' на две градаци|] (по степени развития спёшифи-
ческих процессов на пятнах): остаточньте слабокисльте
(понвьт све>ких пятет*) т,т остаточньте нейтральньте (пот_
вь1 зрель1х пятен). 1аким образом, устанавлива|отся
подзональньте различия в свойствах почв пятен конти-
т-1енталь}тьтх тундр.

[руппа остаточ}|ьтх по!!в пятен в общем соответству-
ет пятни.стому тр_ещинно-нанополигональному типу мик-
рорельефа (по Б. Ё. йвановой). Б противополо)кность
182

ей группА деструктивнь1х почв пятен соответствует пу_

чинному типу тундрового микрорельефа и формируется
в услоЁиях интенсивнь1х перемещений деятельного слоя'

Ба>кное' генетическое различие о6еих групп состоит в

том' что в последней т'точвьт пятен формируются на со_

вер1пенно ином субстрате, чем почвенная толща окру-

}кающих задерненнь]х участков
Б'тундроЁьтх глееБьтх ландтшафтах формирование

почвь1 }'юбого элемента микрорельефа является от!1о-

сительно кратковременной стадией в постоянном цикле
образованйя гт разругшения микрюрельефа и свя3анном
с ним цикле понвообразования. |[оэтому ка)кдая почва

тундрового глеевого йандшафта периодически проходит

в-своем развитии все стадии общего криогенного_цт+{:'
вь1рах{еннь1е на разнь]х элементах микроре',19_1--11']-
,о,5бразо",ние в аах{дом мерзлотном глеевом ландшаФ-

те (} том числе и тундровом глеевом) 
"р1:у]":'^"^^}.1_

рактеризовать всей совокупностью почвеннь|х проФи_

)тей, развить1х на ра3нь|х элементах микрорельефа' 1(а>к-

дую поиву тундрового ландтпафта мо)кно рассматривать
нс: только в вертикальном' но 14 в гор.и3онтальноп1

йр'.'йр',''. Фбразование пятен - часть:й р9::}ультат
п6стоянной динайики поверхности тундрь|' |1оэтотлу

почвьт пятен следует рассматривать как осооь1е слаоо_

биогенньте почвь1 тундровой зоньт' существующие перио-

дически; формироЁанйе их-'нео'бходимьтй щикл тунд-

рового глеевого понвообразования. Б связи с постоян_

нь|ми процессами образования и разру1пения фоРч
микрорел!ьефа развитито ка>кдой данной почвь1 присущи
своеобразнь!е криогенньте цикль{. Бьттпе мь] старались
показать многообразие этих циклов в различнь|х кон-
кретньтх ландшафтах.' 

|_1,икльт пятноо6разования характернь1 для водораз-

дельньтх ]ме9г'о'о'6итаний, где чаще _ всего развиваются
тундровь1,е глеевь1е |почвь|.' 6пецифические процессь1'

происходящие на пятнах (как деструктивнь]х' так и ос-

т1тотньтх) и в подстилающей толще' являются неотъем_
йБ''а с6ставной частью тундрового глеевого почвооб--

разования. 6вязанньтй с пятнообра3ованием почвеннь1й

:{икл, по-видимому' состоит из Ав}х рядов: основного -
понвообразования под растительностью и производно-
го - почвообразования под пятном' изменяющего свои_

ства' унаследованнь]е от основного ряда. |1очва пятна

18



мо}кет в разной степе]]!1 отличаться от задерненной поч_
вь1' иногда весьма 3на1]ительно (например, под зрель]ми
пятнап{и - континентально]? типичной туь'дрь1). @днако
все почвьт пятен' независимо от их свойств, совер1т1енно
привильно рассматриваются в. н. !!1вановой в преде_
лах типа тундровь|х глеевь|х почв, так как являются ре-3ультатом криогене3а - одного из характернь|х при3-
наков тундрового глеевого понвообразования.

Блияние циклов пятнообразования на свойства тунд_
ровь1х глеевь|х почв трудно переоцен:ать. Б период ого_
ленного пятна понвообразование мо)кет 3на!]ительно и3_
менять свойства \,1инеральной толщи исходнь1х 3адер_
неннь1х почв-рез1{о (Аеструктивнь1е почвь| пятен) или
постепенно (остатонньте почвь] пятен). [{ри этом йогут
форптироваться новь1е профили с инь!м распределениемтех или 14нь!х веществ и новь]ми генетическими гори3он_
тами. €войства' возникшие в почве пятна' могут на дли_
тельнь:й период сохраняться и после его 3адернения'
пр}1 восстановле1{ии растительного покрова и нормаль-
ного профиля тундровой глеевой по.:вьт. |1роисходит на-
ло)кение пр1{знаков' вновь формируемь1х, на признаки'
сформированнь]е под пятном.- Фт 

-предь:дущих 
циклов

<<почва-пятно> в минеральной толще такх{е могут со_
храняться "!е или инь1е ,остаточнь1е ,признаки. 9а,сто это
прив-одит к пестрому распределению тех или инь1х ве-
ществ в профт.тле тундровь!,\ почв. |]оэтому г1ятнообразо-
вание наряду с трещинообразованием и пучением ну}к-но рассматривать как вах{ную причину сло}кного ге-
незиса тундровь|х по!1в.

основнь!в гвнвтичвскив пРи3нАки
тундРовь!х глвввь1х почв
и г1вРспвкт14вь1
их хозяиствв1-1г1ого исполь3овАния

1ундровьте глеевь1е почвь1 ра3виваются на поло)ки-

тельньтх элементах равнинного рельефа' на^ рь11л:1:
преимущественно суглинистьтх отло)кениях' (-)ни оь|ли

пёрвойанально охарактеризовань1 н'а основании и3уче-

ния почв западнь]х частей тундровой 3онь1' по климат14'

ческим условиям наиболее тепльтх и влах{ньтх' с.более
глубоким залеганием многолетнемер3ль1х пор.од-(,[[иве_

;;;;;;;:' тэзэо; 14ванова, 1956; (рёйда, ]953)' 9казан-
}',''" авторами 6ьтли вь1сказань1 предполох{ения о0

Б'"'-""*',Ёой изменчивости генетических свойств этих
почв в разнь1х биоклт-тматических условиях тундровои
3оньт.

Р1сследования последг1его десятиле_тия ^((араваева'т'Ёй]"!', 1960, 1963; А4ихайлод, 1960, 196-3;_.7вано_

;;,'1ъ6'| ('р','.,', 1963, 1964; 1аргульян' 1963) бьтли

проведень1 на территориях тундровой зонь|' ранее не

изунавтпихся, в том числе и в конт]']нентальнь]х тундрах
1йутии, а так)ке в ю>кной тундре и лесотундре 9укот-
ско-Анадьтрской почвенгтой провит+шии.

|!о гидротермическим условиям теплого ]'1 холодно_

го периодов и характеру раститель1{ости оба района зна_

чительно отличаются от восточноевропейских тундр
(табл. 29). Фни располагаются в области сплош]ного рас-
пространения многолетнемер3ль|х пород' залегающих
!Б.'уо''' от поверхности. |!ри изучении этих районов
бьтлй вьтявле11ь{ 3начительг{ьте отличия генетических при-

3наков тундровь|х глеовь1х почв от признаков, полох{ей{_

пь|х в осгтову определения тит|а тунцровьтх глеевь|х почв

в пределах' Ёвропег!ской част1{ сссР. Фбнару>килось
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3у]ощей породе' так ]{а]( вследствие ряда причин (крио-
геннь1е миграции влаг|1 к }{и}к|{еп,1у холодному фронту,3адер)кка ]над водоупорнь1м ]у]ерзль1м горизонтопг фил|-трующихся вни3 подви)кнь{х соединенлтй , т. А.) йвля-
ется аккумулятивнь!м. Б профи.пе большей части тундро-
вь1х глеевь1х почв ип,]еется многолетняя мерзлота и мощ.
ность профиля совпадает с мощностью деятельног,о слоя(50-150 сл).

{,арактерньпм свойством т}лнАРовьтх г.т1еевь|х почв
является переувлах{1нение и оглеение' что связано с ат-
мосФернь]ш1 переувлах{нением тундровой 3онь1 и влия-
нием мер3лоть1 как коллектора допол}1ительной влаги.Б почвах без многолетней мерзлотьт форм''ру.".й ;;;;;-
чий>> глеевьтй горизонт' степень оглеён!ая про6иля ,'-
степенно уп,1ень1пается с глубиной (поверхностное огле-
ение). Б почвах на многолетнемер3лотньтх толшдах (к /о-торь1м относится больш_тая часть тундровь1х глеевь1х
понв). степень оглеения' напротив' увеличивается с глу-
биной,-достигая максимума в надщёрзлотной ,'.'й .р6-
филя (надмерзлотное оЁлеение). Б этом случае наблю-
дается слияние гориз,онтов поверхностного и надмер_
3лотного оглеения в единую глеевую толщу. €тепень о|_леения и3меняется по под3онам и фацийм. Ёаиболее
сильно..оглеень1 тундровь1е глеевь|е почвьт восточноевоо_
пеискои и чукотско-анадьтрской тундрь!. Бследствие этогов почвах силь'но вьтра)кень1 тиксотроп.нь1е явления. А4ень_
1пая степень переувла}кнения и оглеения и отсутствие ти_ксотропности присущи п'очвам тундр €'ибири [1(аоаваев,и 1аргульян, 1960; йванова, 1962). {,аракте|:но'умень_
[пение степени оглеения и тиксотропности с тога на северт}нАРовой зоньт.

Разлох<ение растительного опада в тундровой зонепроисходит 3амедленно из-за неблагоприятнь|х гидро_термических 1'словий (переувлах<нения, ни3ких темпера_тур) и осооого химического состава опада. €равнитель-но боль:лой прирост биологической массьт и сильное пе_
реувла)кнение на юге тундровой зоньт приводят к обра-
3ован!1ю торфянистьтх горизо'нтов (мощность их состав_
*яет 20-30 см, потеря при прокаливании 50-9о0/о).б континентальнь|х тундрах северной Акутии, да'ке в йхюх<ной части' ра3ло}<ение растйтельного опада проис-ходит бьтстрее ввиду мень1пего переувла}кнения и п!еоб-ладания в тепльтй период аэробных условий "- 

ор}ано-
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генном горизонте. |1оэтому здесь формируются хорошто

р..'ох.е,'1ь1е гумусовьте йлтт перег}|ойно-гумусовьте го-

ри3онть1 мощностью 5-10 с]][ с содерх{ан1'{ем гумуса

Б-т,|,. 1( северу тундровой 3о1}ь1 умень1шается переув-

ла)кнение почв и колй'тество е)кегодного растительного
опада сокращаетс, " 

уь до..10 щ|еа тт-'менее' 3то способ_

;;;Ё; 
'б$,'','*"1о 

в самой северной' аркт1'1!1еской под-

.он"" .у"{р хоро1по ра3лох{ен]ного ^-оР]анического 
веще'

ства при 1(раи1{е мало:] мощнос1'}'1 органогенньтх гори3он-

тов ( 1-5 с.лс) .

[х:пл:.:с т!Ё!доовь1х глеев|,]х |]о1]в характеризуется

''р.'6'/л',,,Ё'|' 
б".,'д'с.|1]ь1х }{е112|сь1ще1-1нь1х гумусовь1х

.6ед:тнен,тй т}1па фульвоктгслот, характерицю1|т'ихся

большой подви)кнос{й сс' г' к'/€' ф' к':0'3 -0'6)' Фрак-

ция, связан [1ая с ос1{ованиями, практически отсутствует'

Ёодооньта состав гумуса сохраняется в по!1вах всеи

'уйр','и 
3онь1 и в' общепт близок к составу гумуса

почв под3олистого т]{па. некоторь1е даннь!е свидетель_

;;;;';";-йцй6инескои природ9 гумуса почв этой 3о;нь1'

проявляющейся в более упрощенном строении и больш'тей

подвих{ности гумусовьтх йейеств по сравнению с поА3о_

листьтш1и почва\'1и.
Фильтрация гтодвих{ного гумуса в глубь почвенного

профиля приводит к глубокой пропитанности тундровь1х

глеевь1х почв бесцветнь|м органическим веществом' |1ри

отсутствии *-р.,'',' профйль пропи-тан небольш-тим ко-

/!ичеотвом 'у'у"',_йБ 

_Ё'- 6о','у' глубину со'ь_|_?ч Р
.',о'й,' около- | м), т. е' образуется пропитанно-гумусо_
-{/и йрБо"ль. Б почвах с многолет}1е1\{ер3ль1м водоупор-

нь1м гори3онт0м подви)кнь1е гуп71усовь1е соединения ме-

ханически задер)киваются ]1ад пперзлотой и постепенно

накапливаются в профиле' 1(ак'' у>кс отмечалось' мь1

назвали этот пр0цеёс 
_мерзло'но!! 

ретглг:изацией гумуса

в отличие от гумусо-иллювиаль}|ого 1|роцесса' характе_

ризующегося закреплениепп гумус_а^^(;и:]ико_химическим

;';Ё;1("р'вае,Ё и 1аргульян, 1960)' !р" мер3лотно_и

ретини3ации гумуса глеевая толща г;рофг:ля содер)к^ит

Б" [ д" :б% сла?;о окра1пенного гумуса' 1]р|1чем макси-

мальное его 1{ол1{чество часто приурочег!() 1{ сап{ь1м ни)к-

ним надмерзлотнь1м горизонташ1 профиля' н' чз19:*:.":
малосне)кнь1х местообитаниях в под3о[1е арктическои

тундрь! мер3лотная ретини3ация гумуса' по-видимому'

3атухает и преобл)дает г1роцесс приповерхностной
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аккумуляции органо-минеральнь1х комплексов фульво.кислот и &:Фз.
Реакция почв колеблется от кислой до слабокислой,

почти нейтральной. Раиболее кисль]ми явля]отся почвь|
ю>кной тундрьт (рЁ водньтй 4,0-5,5);слабокислая иней-
тральная реакция в |]и}к}1р|х горизонтах характер|{ь| дляпочв арктической тундрь1 (рЁ! 5,5-6,5). Бмкость п'огло-
щения тундровь1х глеевь1х почв небольтшая. Б составе
поглощающего комплекса в почвах ю)к1ной тундрьт об-
ш:енньтй водород (,' [едройцу) составляет 

- 
3о-600/0;

в п'очвах арктической тундрьт он присутствует в ,не3начт.{-
тельном количестве' причем только в органоген1ном го-

ри3онте' где не'нась1щенность не превьт|'пает \0-200|о.
||о механическому составу сугйинистьте тундровь|е

почвьт больтпей частью крупнопь|леватьте. [йле}атьте
фракции с.остоят в основной- из обломков первичнь!х ми-нералов (1(араваева, 1963). 3то связано с интенсивнь1м
Физическим вь|ветриванием крупно3ема и песчань1х
9^ч11.'й р}тг:'х отло>кений в" мер.лотньтх условиях(]щазур,ов, 1948); размер пь|левать]х частиц являетсяпри-этом' по-видимому' ни)кним пределом Аробления.

-^3*_т :цчдровь|х глеевь|х понв характерна сл!:'6ая лиф-
реронцированность профиля по распределению илаи ми-
неральнь]х компоне,нтов. Фбь:чно она трактуется как на-чальньтй этап оподзоливания' проявляющегося в спе_
цифинеских условиях (глеевьтй рё>ким, .''о'"- ,'л'й!'_
ницаемость профиля, близкое залегание мерзлотного Ёо-
доупора' мерзлотнь1е явления и др.). Б 

- 
арктической

тундре профиль тундровь|х глеевьтх_почв поч}и .не диф_
ференцирован по распределе11ию ила и РэФз. 1(лиматй-
ческие усл,овия подзон типичной и юх<ной тундрь1 в об-
щем способствуют оподзоливанию почв, но оно ;не всегданаолюдается' так как зависит от сочетания ряда усло_вий. Бах<ней:пим фактором, препятствующим опод3оли-ванию' является' по_видимому' мерзлотньтй массо- и вла-гообмен ..(переметпивание) в" ,роф'л.. Аля Б'.1',,Б."_
ропейской части под3оньт типйчнойтундрь1 с интенсив_
ньтми процессами пучения оподзоленность почв не ха-
рактерна. в сетЁ€|6як}тских тушдрах той *- ,одзо",,с мень1шим п-ереувлах(нениеп,1 и маломощнь1м деятель-ньтм слоем -(50-70 см) лонвен'ная масса относительно
стаоильна (пунение' вь1ра}кено слабо, преобладает тре_
щинообразование). |1оэтому 3десь' да>ке при резко вь1-
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ра>кеннй-19"::::т:#:];::ь}':*ж'#ъъф.ъ1""";'#1!
вь|х глеевь1х почв ]

[ифференшиацА$ "]-,,{р,*ена 
морфологически и от'

ме{ается на фо}1е й'1,й'"' содержания в профиле гу-

муса и слабокриста''й'"^",ь'х гидрофислов 51б: и &:9з'

извлекаемь1* ,,,'"#1'"#_"т;;;;' |1оследние обьтч_

но распределень1 ' ]ББф''' 49::_1"т:. 
оавномерно' не об_

нарух{ивается чет|(ой'!'рреляш'и }_1-}_'с распределе-ни€м

;;;Ё;;;;нл| " 
.у*/"'' Ё .'д''," то>кной тундрь{ в усло_

;;;;" ;ъъ;ъ;""" "# 
д'' 1 р',' "" 

,'''^ р ельеф а др енир ов а'!{ -

ности сугл1-{1нисть1]" ,6"' сильно развить1 процессь1

торфонакопления''3ату1певь1в",{1:' дифференш!ацию
(тундровьте'орщя"'-'!еевь]е почвь1 кочкарнь1х тундр

$;;;--;;:' ъ ,;6';;;; ]Бй"'.",'й Аренированности (у3--

кие моренн,'" ,,'!', бровт<тт "'ч1'"^''гт 
т' п') в ю)кнои

тундре ,, .у.'''*^*-!й',',,'"1^:1',,' опод3олоннь1е

почвь1' во3мох{но' ''"''"щ'"'я 
к под3олистому типу'

Ёовообраз',',й," минеральнь1е продукть1 в почвах

тундровой .',,, *,р1*'"ри'у''"я.-р::1й* прео6ладанием

амор,фньтх ,"щ..']_'"1г''.11_';3*ч:'". у| алюми|1ия'

их органо-*"*'р'',','х соединений и смесей и незначи-

тельньтм .'д"р*',йЁй 'р""'лических 
глинисть1х ми'

;;;;;;;. ьоййая йБ'!'"о"ообразован'но'го желе3а со_

дЁ'рй,'.,"-::ч{,,"##3.;1#;":{#Бй#{##-с+},$;'";
ностях частиц пе(
1э63).

Б тундровои 3оне т:аиболсе ярко проявляются мерз_

лотнь|е процессь|, во многом определя]ошт'ие особенности

генетических признаков ту[]дровь1х глеевьтх почв' Ах

воздействи",*'#*'й*лй]чес!<иа хаоактер' Благодаря

мерзлотнь]м ц]1клам почвь1 хар'''"ри'ую|ся крайнеди-

1]амичнь1]!! -'-'',йй-*: процесс ра3вития почвь| ках(до-

го элемент^ *,'[Бр'','ф' представляет ли1шь кратко-

временную стадиы'в обйем йриогс:гттом цикле данного

;;;;;;6;;. т-1о *йра'теру пройв':::, в ту11дровь!х поч-

вах мерзло"",'- ,рБш"',/ *'*"' раздел]!ть т:а две боль_

шие группьт п^ф!'[|^ оРпа1ния со_*'^к 
ъъ';"й группе относятся мерзлотнь1с явле:ния' €Ф

вер1пающи*., '*"',ен'но: 
криогенньтй массо- и влагоо'б_

ш1ен в ,',,"*"''-';;й; фйольтшой игттенсивно.ти) и

процессь1, свя3аннь1е с дл]4'тельнь1м ппебт'тванием почв

в мер3лом состоянии, вь13ь1вающ"" р."','тьте _ф1а1у-ч
хи'мические и химические превращения в г1'очвен'нои
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массе и п1очве.нном растворе и т43меня[ощис физ'ическиесвойства понв (<А4атериалЁт ,' 
''о'р.'ор1]ь]м исследова_ниям мерзль|х грунтов>, ] 957)

бторая группа !]кл1очает мерзлотнь]е явления' ча-стично или полт]ость1о прерьтва|ощ!{е нормальное ра3ви-тие почвенного профиля (сильное проявление криоген-ного массо_ и влагообплена). 1( ним относятся явлет{ияинтенсивного пучения 1{ трещинообразования, вьтзь!ва-ю]!ие деформаци'о и наруйенное 3алеган}те почвеннь]хгоризонтов' их разрьтвьт и погребегтие, образовайй; ;;-тен с п'олньтм уничто}кением орга1ногонного горизонта.|1од влиянием э'их процессов происходит чередованиепериодов отцосительно стабильного развтатия тундровьтхглеевь1х почв с пер}1одами части.тньтх и полньтх наруше-ътий того почвонн^ого профиля, й'!'рь'а бьтл ;ь;й;в пред1пествующий период 0тносительйо опокойн''Б |,''-вцтия. Бследствие_этого 
ра,ссматриваемьте 1почвьт харак-теризуются слох<ньтм генезисом.

_-- _п' обшеприня"'.9у в настоящее время классифика-ции почв сссР ([[4ванова, 1956), тундровь]е глеевь]епочвьт рассматриваются как зон6ль"1'а'ти' 
"ъ;_;';;:ровой зоньт. Бго таксономич€,€(б8 г{ФАРазделение прово_дится в соответствии с принятьтп{ ра3делением тундровойзонь] на подзонь1 и провинции и ймеет предварительнь:йхарактер. ?1з-за отсутствия достаточного количестваматериалов по почвам малоизученньтх территорий учи-тьтвается глав:ньтм_ образом р!злиние ф;^;;;;;'^;",';;образования (в основном клймата и растительности).йзунение по'чв малоисследованньтх :р'*.[""-"уйй!,"!

внесет' по_видимому^' известньте коррективь] в сущест_в!ющие подзонально-провинциал,нь16 разделения т}нд-
Р9Р'й зоньт. |-1римером могут- ,слу)кить приведенньте на-ми материаль1, пока-завтпие 6иойлиматическую неодно-родность €евеоо-6ибирской 

'',".",''* 'р'Бййш"й. ъ;;-шиф::нность клип,атг:чсских услов]1[г почвенного покоова
1_ _свойств т}нАРовьтх глеевьтх 

'',," 
-йБ'й;";;;Ё;;;

ни3менности и Ёовосибир.ских островов вьтзьтвает необ-ходимость вь]деления. этой терри",р'и 
" '.'оуБ 61йййтунд1р'овьтх глеевьтх гу,мусньтх 

_понв,' 
во3мо)кно, не ]имею-щую^ аналогов в другпх .тастях туйдровой .'Ё,. ,.й"Б."'1|лара.

щий тундровую зону. Фдгтатсо некоторь|е исследовател!'|
(3абоева и др., 1963) обращали внимание на некото-
рую условность разделения глеевь]х суглинистьтх почв
ю>кной тундрь1 и северной тайги как ра3нь1х типов и
констатировали в основном ландтпафтное 3начение гра-
ниць| ме)кду этими подзонами в пределах Бвропейской
части сссР. Б процессе изуче}{ия тае)кнь1х и тундровь!х
почв с много.т1ет1]е|;: мерзлотойт в профиле }|а террито_
риях Босточной €;тбгтри и !,альнего Бостока бьтл пол\'-
чен новьт[] матер[1ал по вопросу о генетических связях
тундровь|х гле(.вь]х почв1. 3ти исследования пока3али,
что тундровь]е и таех{нь|е глеевь1е по1|вьт (с штерзлотой
:-т без нее) ип,1еют ряд сходнь|х генетических признаков,
ва>кнейтшие |1з которь|х 

- 
оглеение и переувла>к]{ен].1е

профиля и грубогуп{усность органогенньтх аккумуляцир].
|1лат<орньте почвь1 с подобттьтми признака1!1и }у1огут рас-
сматриваться как одна генети!]еская группа почв' по-ви_

димому' надтипового таксономического ранга.,[,альней_
1пее подра3деление этой группьт предлагается проводить
по'степен|{ дифференшированности минеральнот] толщи
профиля, отра)кающей степень проявления элювиально-
го процесса' 1акие подЁруппьт, по-видимому' соответст-
вуют типам почв; их появлен}1е мох<ет бьтть связано с
изменением литологическР]х' геоморфологических или
биоклимати!]ес1{их условий крупного зонального по-
рядка.

|1одразделение т}нАРовьтх глеевьтх почв п0 такой
кла'ссификациоттттой схеме ли1пь частично со,вг1адает с
существующим под3о[|аль]-1о-фациальньтм ра3делением.
1ак, 'гундровьте глеевь1е оподзолег|нь1е почвь1 ('с мерзло_
той или без нее) ' в которьтх проявлястся дтафференци_
ация профиля' дол)кньт бьтть обт,еди;тсттт)т с глее1во-под_
золистьтми и глеево-мерзлотно подзол!,1сть]м11 почвами и
Б каче1стве типа отделень1 от тут{дровь1х глеевь{х почв
с недт:_!ференцированньтм профилем. Б то }1(е время под-
3ональная граница типичнойт ].! ар1{тической т1,глдр, по-
видимому' совпадает с границей ме)кду подтртгтами почв
той и другой подзон. 1акой принцип к'-тасс!{ф].11{ационно-
го разделения тундро,вь1х глеевь]х по{|в явг1тся опь1том
,раз'работки класоификации преж(де всего с позициЁг

.-- 
1 3то'п' воп|)ос- !!^сжа находи']'с'1 в |!а!1а.пьт:ой с,гадии разра5отки(!(аравасва и др., 1965, :т лр.).

^-__! 
ттастоящее время тундровь1е

сматриваются как зональньтй тил
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глссвь|е по1|вьт рас-почв' представляю-
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генетической аналогии морфологического и химического
профиля почв' но с учетом многообразного влия]н!]я всех
факторов понвообразования.

Фб:пирньте площади рав,ниннь1х тундр А:но-Андрттир-
ской низменности в наст0ящее время используются в хо-
зяйстве только как оленьи пастбища. }!олодьте побеги
осок' пу1пиц, |некоторь|х кустарничко'в _ 'п!риемлемьтй
корм для оленей в первую пол'овину лета, 'но в цело'м
кормовое значение этих территорий как летних пастбищ
невь!соко 1из-за ]пятнист0сти и 3начительного участия ли-
п:ай:ников ,в раститель'но'м г{Ф,(р:696. Б холодное время
года, !{апротив' ценность этих пастбищ значительно воз-
растает в свя3и с больтпим количеством кусти'сть1х ли-
тпайников и небольтпой мощностью сне}к}1ого 1покрова'
облегчающей оленям добь1вание корма и3_под снега.
Фпьтт работьт 1иксинской сельокохо3яйственной опьттной
ста}1ц|ии показь1вает' что тундровь1е почвь1 этих террито_
рий дол>кньт использо,ваться в сельском хозяй'стве не
только как пает6ища' но и под луга для молочного х{и-
во11но1водства и по,ц овощньте культурьт 1открь1того и п'о_
лу3акрь1того грунта.

3 по,следние годьт о,собое внимаЁ1ие уделяется созда-
нию местного молочного >кивотноводства в наиболее
крупнь1х север|нь]х поселках. Б связи с этим ва)кное зна-
чение приобретает вопрос о :кормовой базе для 1\{'ФйФ9Ё@_
го скота' в частности' перспективь| создания естествен-
нь|х лугов путем 3алу)кения тундрьт. Б низо,вьях \4:нди-
г14рки для за,[у)кения наиболее благоприятнь1 участки
мел,кобугорковато-кочкарнь1х тундр на,пологих скло|нах
плейстоценовой террасьт. 1ундровьте глеевь|е перегной_
ньте почвьт этих участков умеренно переувла)к'не:нь|, ор-
гани'ческое !вещество в достаточной мере ра3лох(ено' ми-
кроклиматиче|ские условия благопртиятньт для,прои3рас-
та\1|4я злаков и ра3нотра,вья. Фбработка почвь1 под луга
до/[ж|на произБодиться путем неглубокой вспа1пки с при-
менением рь1хлящих ,орудий. |1ерегнойньтй горизонт не
дол)кен запахиваться, так ]как он наиболее богат пита-
тель1|ьтм}| веществами.

|1ри разработке разнообразньтх 3емлеустроительньтх
меро|приятий в этом районе ну)кно учить|ва'ть глубину за_
легания подземньтх )кильнь1х льдо1в. ,[|юбое и3менение
естественного раститольного покрова, особенно на началь-
нь!х этапах о1своения, неизбех<но повлечет за собой уве-

личение глу6инь: сезонного г1ротаивания. |1ри близкош:
3алега.нии мощнь1х ледянь1х клиньев' о,с,обенно на 'окло-
нах' могут во3никать интенсивнь1е термо1(арстовь1е про-
цессьт. 3то вь|3овет ра3ру|!!ение цен1]ого пр}1родн1ого
ландгшафта этих территорий, обладающего'наибольгшим1и
пот]енциальнь1ми во3мо)кностями для освоения. Б преде-
лах 1но-Андигирской ни3менности имеются очень не-
б,ольтпие массивь| возвь]1пенно-водора3дельнь1х г:оверх-
ностей, площадь кото{рь|х по'степен|но сокращается вслед-
ствие естественнь1х процеосов термокарста и эро3ии. по-
этому землеустроительнь1е мер0приятия дол)кнь1 содеи_
ствовать сокращению интенсивпо!сти этих г1роцессо'в.
3ершлиньт увалов (останцов плейстоценовой террасьт) с
тундровь1ми глеевь1|ми гумуснь1ми почвами' по-видимому'
менее благоприятньт для залу)кения' чем склонь[' ввиду
небольтпого увла}кнения' сурового сне}кного ре}кима'
пятнообразования и других причин.

!,ля исполь3ован|1я под овощнь1е культурь{ в тундро-
вой зо,не наиболее пригоднь| п1оч,вь] .на легких по'родах,
наиболее прогреваемьте и дрен1ируемь]е. Б 'низовьях 14н_

дигирки 'вне 3аливаомой ;поймьт такие 1почвь] раепр'остра'
неньт крайне ограничено; как правило, их массивьт рас-
п,олагаются вдал|\ от редко разбросанньтх на'селеннь1х
пунктов. €реди преобладающих в почвенн0м покро1ве
,суглинистьтх почв для овощнь1х культур' по-видимому'
наиб'олее пригоднь! т}ндровьле глеевь1е гумуснь|е почвь1
вер!шин увалов' а так)ке наиболее хоро]'до дренирован-
нь!е почвь| пологих скло}1ов (например, под 3аро,слями
ольхи). {орош.тая аэрация и прогреваемость верхней на-
сти профиля' неболь1шая переувла)кненность' хоро|шая
разло){{енность органи!]еского вещества' небольш:ая не-

нась1щенность поглощающего комплекса 
- 

все эти свои-
ства почв по3воляют надеяться на успе1ппое прои3раста-
ние на них овощнь1х культур. Ёеблагоприятнь1ми факто-
рами являются укороченность безморозного периода'
по3днее протаивание почв в свя3и с ни3кими температу-
рами деятельного слоя, возмо)кность заморозков в пери-
од вегетации.

Больтцое 3начение будет иметь ,соответствующий под-
бор раннеспелых и морозоустойчивь:х культур' а так)ке
практика создания искуоотвеннь1х почв путем,с]!{е1шива-
ния верхних гори3онтов естественнь]х почв с песком'
щеб'нем и удобрениями. ]акие почвь1 не только луч-
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ше дренировань1' но отл|ичаются и значительно боле€
благо'ттрият|нь|м тепловь1м рех(имом: они раньше протаи-
вают и прогревают'ся на бс5льтлую глубину, благодаря
чему удлин']ется 11 :та}]ов}|тся 1\,1енее суровь]м вегета!(и-
онньтй период; 11то в контине1-|тальнь]х условР1ях гттазовий
Андигирки особенно 1ва)кно. Фпьтт 1иксинской станции
пока3ь1вает' что в климатических условиях, более суро_
вь1х' чем в ни3овьях Андигирки' в открь1топ{ грунте уда-ется уопешно вьтращивать капусту к;ттайскую, редис,
лук-батун, свеклу. Ёа скло,гтах' 3ащищеннь1х от ветров'
в щебнгтстьте почвь{ вносится хоро1по перепревш!.:й навоз
при вспашке т+а глубину 18-20 см. !рох<ай повьт|пается
при -внекорневь1х г1одкормках растений м1{кроэлемента_
ми. 3тот опь1т по3воляет считать' что и в нйзовьях Ан-
дигирки имеются все услов}1я для создания собственной
сельскохозяйстве'нной базьт, небольп'той, но крайне вах<-
но[-т для >кизни насе"'1е|{ия этой отдаленной территории
натпей странь1.

вь|водь!

1'1зунение почвег1ного |токро|ва ни3о1вий !!4'ндигирки
(частй !{но-йндигирской 1{изменности) и ю:кг:ой части
о-ва Боль:шого .[!яхов'ского (Ёовосибир'ские острова) по-

ка3ало' что 3ональное тундровое глеевое понвообразова-
ние 'в этих районах имеет специфичоские чертьт' прояв-
ляющиеся в ряде морфо.л:огических и химичоских осо-
бенностей почв' ва)кнейгпими и3 которь1х являются: хо-

ро1пая разложенно'сть органиче'ского вещества - 
гумусо-

Бьтй характер органоге1]нь!х горизонт0в; окисленность
верхнет?на'сти минеральной глеевой толщи; меньц]ая' чем
в других частях тундровой 3онь1' 'степень оглеения почв;
бол1]цое .влия|1ие-процессов пятнообразования на свой-
ства почв; 1пирокое распро'странение слабьтх количе-
ственнь1х при3нако,в диффебенциащи|1 почвенного профи_
ля по содер)канию ила и &:Фз (шреимушественно в ю)к-
ной части низмен|ности).

1ундровьте глеевь1е почвь1 исследованной территории
имеют так)ке комп.,|екс свойств, свя3аннь1х 'с наличием
в профиле близко залега|ощей многолетней мерзлотьт.
.Р1ойно полагать' что э']'и [|ри311аки общие для всех мер3_
дь1х тундровь1х глеевь1х ||о!]в' т. е. для больтлей части
тундровой 3онь1' а отчасти ]'{ для мер3/1отнь!х почв тае}(_
ной зоньт. Фсновньте и3 этих свойств 'следующие: строе'
ние профиля характери3уется отсу'гств1'!ем гор,и3онтов'
переходнь1х к понвообразующей породе, и саш:ой породь];
последняя ре3ко отделена от почвенного профиля' так
как |не входит в толщу деятельного сло'| !'1 г1оэтому' как
правило' не и,оследуется; 'при дви)кени!1 сверху вни3 по
профилю, к мерзлоте, не наб.ллюдается ос.лабления при-
3наков понвообразования' напротив пи)1(ние г0ри3онть1
являются надмер3лотно_аккумул91}1Б[Б1:}!1Р1] м акси}1 альноо
оглеение ;п!и}!о{ено,( :Ё}1!{Ё1'1}у1 тн&.!{ме!3лФтнь1м гори3он_
там профиля 

- (в отлич'ие 'от шочв восточноевропейско|}



тундрьт' в которь|х ра3вить1 поверхностно-глеевь|е гори_
3онть]); наблюдается напить!вание почвенной толщи ьо-
дви}кнь1м[1 гумусовь1ми соед1{нениями -та]( 1.1а3ь|ваемая
мерзлот}1ая ретини3ация гумуса.

Фсобенности потвообра3ования иоследован};ь1х тундр
определяются специфическими климатическими условия_
ми этого наиболее континентального отрезка тундров,ой
зоньт. (лимат равнинной тундрь: мех{ду 1ной и (ольтмой
характеризуется отсутствием атмосферного переувла)к-
нения (коэффициент увлах{нения' по н' н. }}4ванову, за
год равен 1,0, за тепльтй период мень11]е 1,0), нто являет_
ся исключительнь1м для тундровой: зоньт. Бследствие кон-
трастного термического ре)кима и отсутствия атм,о1сфер-

ного переувла}к1{ения иоследова1{нь1е тундрь1 представ_
ляют собой наиболее конти}тенталь]{ь1е тундрь{ зем.ного
|цара' не имеющие аналогов в других ча,стях тундровой
зоньт.

Анализ рассмотроннь|х даннь{х по3во./1яет вне,сти
предло)кение о вь1деле]]ии наиболее континентального
отрезка тундровой зонь1 в качестве самостоятельной !:но-
(ольтм'ской почвенно-геопрафинеской фации. объединяю-
щей две под3онь1 тундрьт. Фна характери3уется фациаль_ной группой подтипов почв: тундро'вь1х глеевь1х гумус-
нь|х в под3оне типичной тундрь1 и арктотундровьтх сла_
боглеевьтх гумуснь|х в подзоне тох<ной тундрь!.

|1риведеннь|е материаль! по3волили г{роверить неко-
торь1е трактовки тех или инь1х при3нако|в тундрового
глеевого понвообразования и со,ставить ряд 1]овь]х гене-
тичоских представлеций о'свойствах тундровьтх глеевь1х
почв'

14зунение характера органиче]ского вещества этих
|1Ф98 |1Ф+(33ало' что в суровь1х гидротермических условиях
вь1соких 1пирот'новообразованць]е гумусовь1е'соединения
имеют ре3ко вь1ра}кеннь]й фульватньтй сост,ав' очень
большую лодвих{ность и, по-видимому,'специфическую
природу. 3акрепление гумусовь1х веществ в почвах про-
исходит в форме прочно 'свя3ан]{ь1х с гл].1'нистой частью
орга,н'о-минеральнь1х соединений (негидролизуемьтй оста_
ток и фракция, извлекаемая попеременной 

-обработкой

кислот'ой ;ц [€.[|@т{Б!Ф). Фракции гумуса' ,связаннь1е с о'с-
нованиями' практически о}сутствуют. |!оэтому мох<но
полагать' что проявление дернового процесса исключено
.0.;_|я т}н!,!овой и более вь1со'ко11]иротных 3он.
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3 результате ,про1]зведеннь]х исследо|ваний бьтло под-
твер)кдено вьт,сказанное ранее поло>к.ение ряда авторов
(г. п. !!1азурова и некоторьтх других) о том, что пьтле-
ватость рь|хль1х понвообразующих пород обусловлена
и!|тенс;и'вг1ьтм физинес'ким вь1ветрива!]ием крупнозема и
|1€'ёт!?!{Б][ фракший при замедленном физи':еском вь]вет-

ривании, а не связаг|а с процессом необратимой ко-агу-
ля|\ии тонкодисперснь1х фракшит? при 3амерза11ии (1ю-
'гюнов' 1960).

Бьтло вьтясне|т()' !|то для тундрового глеевого почво_

образования хара](тер!та тенденция к дифференциации
прьфиля по распределе1|ию ила т1 &:Фз. Ба>кнейтпим фак-
тор о1!1' препятству1ощи м ди фф ереншиа1\ии' является кр ио -

гейньтй массо- ]{ влагообмен в почвенной толще. ||ри
благоприятгто'м сочета1{ии условий признаки лифферен-
циации (по колипественнь!м или хотя бьт т<ачественнь1п{
при]3накам) всегда п{о)т{но фиксировать в профиле.

14оследования пока3али' что воздействие криогеннь1х
процеосов на тундровое глеевое потвообразо1вание обьтч-

но имеет цикли!1еский характер. Бследствие крио'геннь1х
циклов тундровьте глеевь1е почвьт характер]'1зуются край-
не динамичньтм со'стоянием: почва ка}кдого элемента
микро'рельефа представляет 

'"'ц6 
6т1ЁФ'сите,пьно кратко-

временную стадию в общем кр;{огенном цикле данного
л1ндш:афта. Б частности, для пятн}т1сть1х лаг:дтшафтов
ко:нтинентальньтх типичньтх тундр цикл пятнообразова-
ния характеризуется нейтральн'ой стадией понвообразо-
вания под пят}тап{и. €войства почв пятен 'изменяются н('
только в зависимости ,от хода пр,оцесса пятноо'бразования,
но обнару>кивают и подзональньте различия (*зре-
льте>> почвьт пятен о6еих !{одзон тундрьт).

Бьтло устагтовлено' что явления солонча]{овато,сти не
ха{рактерньт для тундровьтх глеевь1х почв и 11е в0з'никают
8 т!Б!31{ с биот<лиматиче1скими условиями даже в под3оне
арктической тундрьт. 3то подтвер)кдается отсутствием
таких явлений в по,чвах наиболее континента"г!!эЁФ|Ф 11 ББ1-

со'ко|пиротн|ого отрезка подзо11ь| арктической тугтдрьт.
Анализ свойств тундровь1х глеевь1х почв низовий Ан-

дитирк|1 и и3уче]-1!1е опьтта сельскохозяйствегтттого освое-
ния сходнь1х по(|в т1а сопредель1]ь1х территориях пока3ь1-
вают' что о1{и могут бьтть тт'сполБ3Ф'82'ЁБ1 в двух г{аправ-
лениях: под залу}ке|!|1е т'1 гт0д овощнь]е 1{у,пьтурь1 открь1-
того и полу3акрь1того гРунта.
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связи с набл:одсттиятми в Больгпеземельскот] тундре в 1921 г._
||очвоведение' 1925б' м 4.

|риаорьев А. А' (убарктика. Фпьтт характеристики основнь!х типов
географической средь|. Азд. 2-е'.&1', [еографгиз, 1956.

,/!остовалов Б. Ё. Асследование мер3ль1х пород методом сопротивле-
ний.-1руль: }1н-та мерзлотоведения' т. 15. Региональ1-1ь1е мер3_
лотно-геофиз' исследования. &[., йзд-во Ан сссР' 1959.

Араншцьсн д. А. о некоторь1х зона';ьнь1х формах рельефа {(райнего
€евера.- 11онвоведение' 1914' м 4.

/1,раншцьсн ]{. .4. €еверо-Рнисейская экспедиция.- Б кн.: [1редвари_
тельнь!й отчет об органи3ации и исполнении работ по исследова_
нию почв Азиатской России в 1914 г. спб., 1ъ16.

Ёрмолаев [4. 1у1' [еологически{т и геоморфологический очерк о-ва
Б. .[1яховского.- 1'Рульг €овета по изуч. производ. сил' серия
якутская' вьтл. 7' 11олярная геофиз. станция на о_ве Больйом
,[1яховском, ч. 1. /]., |{зд_во А1{ сссР, 1932.

3абоева й' Б., Рцбцов ,[[,. Р1., €теншна ?. А, и |]ебоскц:ча 1/. 3. ||очвьт
(оми А€[Р^и пу'1'и повь]шения их п"|!одороди'|. €ь:к|ьтвкар, |(оми
кн. изд., 1963.

',,,',\::'!;,А',,?:::$33"*;|,.5,"1'^у:{&]?';:[:#;?,#Р,}3Ё-'&
равнинь!.- €_борник работ 1-{ентр. музея почвоведения им. доку_

- чаева' вьтп. 3' л1'- л.' !{зд_во Ан сссР, 1960.
3емятценскцй [1. А. Бьтветривание полевь|х шпатов в связи с почво.

образованием._ 1рульт |1очв. ин_та им. в. в. /{окунаева, т. 8,
вьтп. 1. ,[1', Азд-во Ан сссР' 1933.

|,[ванов и. м. о почвеннь|х образованиях в Арктикс.-1рульт 14н-та
цо и3уч. €евера, вь|л. 42. Ёаунньле ре3уль'ать| экспед.-на 3емлю

-- Франца-]-'1осифа летом 1929 г. А71., [остехиздат, 1931.
14ванов н. п. ./]андшафтно-кл!матические 3от|ь! 3емгтого 1]]ара.м.-л.' 14зд-во Ан сссР, 1948. (3ап. Бсес. геогр. об.ва, :товая

серия, т. 1).
![ванова ,6. Ё. €ис'гематика почв северной иасти 11вропейской тер-

ритории сссР.- [1о,:воведение' 1956; лё 1.
Р1ванова Ё. ^[1. !]екоторь!е 3акономерности строе||и'1 почвен|!ого пок_

рова в тундре и "']есотундре побере}кья Фбской губьт._ Б кн.:
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Ф почвах }рала, 3ападной и 1-{ентральног! €ибири. й., йзд-во
Ан сссР' 1962.

[1ванова Ё. 11. и |(опосов Р.,4. [!очвьт {,ибипст<их тундр, н.2. /|.,
},1зд_во Ан сссР' 1937. (1рульт €овета по и3уч. производ. сил'
серия кольская, вь;п. 13).

!!ванова Ё' |]. п [/ольанс1ева о. А. 1< вопросу о гене3исе под3олов с
гумусовь1м иллювиальнь1м гори3онтом на продуктах вь1ветрива-
ния нефелиновь|х сиенитов {,ибинского массива._ |[роблемы сов.
почвоведения, сб. 1. м.-л.' 14зд-во Ан сссР, 1936.

}]вонова Ё. |7., Розов 1{. ]]. и Ёрохана,4. .4. Ёовь:е материалы по
общей географии и классификации почв полярного и бореального
пояса €т:бири'_|1очвоведение, 1961,,]\! 11.

]!енатентсо [,[. Б. |1очвьт арктинеской тундрь| }Фгорского полуостРо_
ва.- 11очвоведение, 1963' м 5.

|{а1эстваева н' А. к характеристике аркто_тундровьтх почв о_ва Б. .[|я_
ховского (Ёовосибирские о-ва).-Б кн.: Ф почвах Босточной €и_
бири. }1., Азд-во Ан сссР' 1963'

||араваева !]. А. Феновнь1е генетические черть1 тундровь|х глеевь|х
почв-- Б кн.: [снезис, классификация и картография понв сссР.

-- м.' <|{ау_ка>>, 1|6{. ([ок.п. к !1[| }1е;т<дун. конгр. понвоведов).
11араваева }7. А', 1олтева Р. |]. (икльт пятнообра1ова|1\4я в почвах

лесотундрь1 и тундры.- 3 кн.: Растительность !(райнего €евера
и ее освоение, вьтл.7. }1., <<Ааука>>, 1967.

[(араваева |!. А., €околов !1. А., €околова [. А. и |ареульян Б. 9'
Фб особенностях почвообразования в т}ндрово-тае>кнь!х мерз_
лотнь|х областях Босточной (ибпри и .[|,альнего Бостока.- |1оч-
воведение' 1965' лъ 7'

[(араваева [{. А. и 7ареульян в. о' об особенностя_х распределения
гумуса в 19ндровьтх почвах €еверной 1кутии.- |1онвоведение,
1960' л! 12.

|хараваева |]. А. и [арецльян в. о. к изучению почв тундр €еверной
Аку1ии. Б кн.: Ф почвах Босточной €ибири. .]!1., йзд_во АЁ
сссР' 1963.

|\ачцнскцй }1. .4. 3аптерзание, ра3мерзание и влажность почвь| в зим_
ттий сезон в лесу и |1а полевь1х участках. м.' |927. (|р-*льт н.-и.
иг1-та почвовед. при фи3.-п,1ат' фак .1_го А4оск. ун_та) .

&васцнцн-€алтарнн |,1. 6' ( вопросу о мер3лоте как факторе почвооб_
разования в западгтой насти Амурской области и на Флекминском
водоразделе.- }4атериальт по изучению русских понв, вьтп. 20.
спб.' 1911.

[(олосов !'' /т1. |1роблемь1 древнего оледенения €еверо-Бостока €€€Р.
м.-л.' 14зд_во [лавсевморпути, |947. (1рульт |орно_геол. упр.
[лавморпути, вьтп. 30)'

[хононова Р1. 1т1. |7ро6лема почвенного гумуса и современнь1е задачи
его и3учения. Р1., ]4зд-во Ан сссР' 1951.

|(рей0а н. А. о почвах восточноевропейских тундр._ ||опвоведение,
1958' л} !.

|@ей0а н' А. о некоторь|х особенностях появообразования тла 1(рай_
нем €евере Русекой равнинь1._ Бестник ./1енингр. ун-та, 1962,
)\! 3. €ерия 6иол., вьтп. 1.

}1 аврцшоан Ф. А. Аллювий равнинньтх рек субарктического пояса и
перигляциальньтх областей материковь1х оледенений,&1., 14зд_во

_ Ан _сс9Р, 1963. (1руль: [еол' ий-та, вьтп. 87).
}!евцна Б. 1. @со6енн6стй о6мена минеральнь1х элементов мех(ду мо_
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хово-лишайниково-1(устарн'1ч](овь1м покровом и почвой в двух ти-
пах сосновь!х лесов 1(ольского п_ва._ |1очвоведение' 1960' .$я 5.

,||шверовскнй }0. ,4. ||очвь: тупдр €еверного 1(рая. .[!., 14зд_во АЁ
сссР' 1934. (1рудьт |[олярной комиссии, вьтп. 19).

}1шверовскат| [9. А. 11очвьт !(рат?него €евера €€€Р и некоторь|е во-
прось| их химизма.- [ип'тизация соц. 3емледелия, 1937, ]ч1! 3.

|шверовскшй ю. А' о моро3ном вь1ветривани1.| и попвообразовании
в тундре.-[1роб.пеп'тьт сов. почвоведения, сб. 7. м'_ /|., Р1зд-во
АЁ €€€Р, 1939а.

|шверовскшй ю. А. !1о.твьт северо_востока €вропейской части
сссР.-Б кн.: |1очвь: €€€Р, т. 2' м.-/1., йзд-во Ан сссР'
1939б

[4азцров г . п' о геттезисс по!(ровнь!х от,то>т<ений.-Ёаунньтй бюлл.
)_1енингр. ун-та, 1943, )х1! 20.

А4атериальт по лабораторнь]п,г исследованиям мерзль1х грунтов, сб' 3.
м.- л.. |4зд-во А1_1 сссР, !957.

74т:хайлов 1. €. /\срлоп|те ар]{ти!|еские почвь| острова Больп:евик._
||очвоведеттие' 1960' м 6.

А4шхайлов 14. €' Аркттл.|ес'(ие по11в1'. Бопросьт географии и генезиса.
(Автореферат дисс. на соист(ание учен' степ. канд. геогр. }'аук).
м.. 1962.

71т:хай-пов 14. €. 3волто|1ия почв и растительного покрова в северо-
восточной 11ас1'и о. Фадеевского.- 1рульт Арктит. и антарктич.
н.-и. \4|1-та' т. 224. |7овосибирские о-ва. ,.|1., <<}4.орской транспорт>)'
1963.

|0отцзс':в 9. 1. Блияттие мороза на стр]'ктуру и эрозионную стойкость
почвьт в зависи\'тости от ее в.па}кности'- !1очвоведение, 1960' шь 3.

А4цхнн н. |1. о з!|ачении полигональгть1х форм ре.тьефа в развитии
термокарста в низовьях |4ндигтарки.- А4атериальт к основам уче_
ния о мерзль!х зонах земно:'| корьт, вь1п. 5. й., йзд-во Ан сссР'
1960.

Ёацмов Ё. й. ||очвьт ю>т<ной части йагаданской области в пределах
Фхотского побере>т<ья.-Б кн.: Ф почвах Бо.сточной €и6ири. !\4'.,
Азд-во Ан сссР, 1963.

Фсновьт геокриологии (мерзлотоведения), н. 1 и 2. 1+4., йзд_во АЁ
сссР. 1959.

@хотшн Б. Б., йазцпов [. [[. |1окровньте отло)кения на морепах Бвро_
пейскот! части €оветского €отоза.- Бестник ./1енингр. ун-та, 195!,
м4.

1ерельлса-н А. /[' 0нерки геохимт{и ландшафта. Р1., [еографгиз, 1955.
]7олтев Ё. Ф. Фсттовьт мерзлотной съемки (йзбр. главьт)'. 1\г1.' йзл-во

моск. \/п-1'а' 1963.
]7о'1ьтнов Б. Б. |1збра:;нь|е трудь|. й., йзд_во Ан сссР, 1956.
1ольтнт\сва Ф. А. и |/ванова'Ё' Р. (опсплет<сьг пятттистот'т туттлрьт [и-

би:тского п,!ассива и их эволю11!{я в свя3и с эволтоциеЁ.т'почвенно_
го 

-и_ растите-льного пок0ова.-'1рульт |1о.тв. ин-та им. [окунаева,т 13. й'-,/1., йзд-во Ан сссР. 1936.
1онолпарева Б' Б. и А4яснцкова А' 1. 1о1атериаль| к изучению почв

тт-ентра.пьтто|! |тасти 1(аре"пьского переп-тейка.-€борник работ
1{етттр. музс'[ г]о1!]3оводот{ия ттп,т' /]от<у,1др3а, вь'п. 2. м.- |.''Азд-
во АЁ €€(Р. 1957

[1о.тветтно-геогра('ли'тсст<г;о 1тайоттт.т1товант.тс 66€Р. (Б связи с сельско_
хозяЁтстветттгт'тм !.|спо'л!,зоваттиоп/г зеп{е.пь) й., йзл-во АЁ €€€Р,
1962.

[ринципьт классифи:<ат1л'и ,! 
'|оме||к.патурь| 

почв ;.т единь:й системати_

203



ческий список почв сссР. м., 1963. (Бсес. акал. с'_х. наук
им. Б. й. ,[1енина, |1очв. ин-т им. .[,окунаева).

Растите.пьньтй покров сссР. |1ояснит. текст к <[еоботанической кар-__-_;;с--', 
м-б! 1:4 000 000. |1од Ред.Ё. й..[1авренко и Б. Б.€о-

чавьт, ч. 1 и 2. !у]т'-,|', Азд-во Ан сссР' 1956.
ра'мБнБЁ /. Ё. |[очвьт ЁовоЁт 3емли.-1рудьт |1о'тв. ин_та им..[[оку_

чаева, вь|п. 3-4. л., йзд-во Ан сссР, 1930.
Ртлхтер [.' !. Роль сг!ех<ного покрова в_ физико-геощ-афинеском про-

ц...". й.-л', йзд-во Ан сссР, 1948. (1рульт йн_та географии,
т. 40).

Роэюнова ?. А. и €частная }/. €. 14зувение в3аимосвязи раститель_
ности и почв в ус"цовиях !(арельского перетшейка.- |]очвоведе_
нио' 1959, ,}\гр 1.

Ромстновскст{:' Ё/. Р. |1алеогеографутческие условия о6оазования чет_

вертичньтх отло>кений остроЁа Б.,[яховского (Ёовосибирски.е
о-Ёа).-Б кн.: Бопросьт фйз. географии полярнь|х стран, вьтп' 1'

,&1., йзд-во йоск. ун_та, 1958а.
Романовскцт| Ё1. Р. Ёовьте даннь1е о строении четвертичнь]х отложе_

т-тий острова Б. "{яховст<ого.- Ёауннь;е докл. Бьтсшей школь|'
[ео.п.-геог0. науки' 1958б. )х[з 2-

Романовскслй Ё. 1! . 3рэзи'онно-термокарстовь,е котловинь] }1а севе_
пе ппт.тмопсктг\ н|{змен}1осто[т' !кутии и Ёовосибиоских остро-
;;*._] ь кн.: &1ерзлотн'," исс.''едоЁания, вь|п. |. [4', йзд-во йоск'
ун_та, 1961'

€еве]рная' Акутия (Физико-географивеская характеристика). _€борник- 
статей ,'.ц р.д. !. 9. [аккеля и Б. €. !(ороткевича. '/[', <|\4ор_сх_ой

'ра".,'р',,1960. 
(1рудьт Арктия. и антрактич. н.-и. ин_та,т'236)'

€околова 7. А. и €ойолов [4. А. о горно-тае)кнь|х почвах Босточ_
ного 3абаЁтка.пья.- Б кн.: Ф почвак Босточной (и6иртл' й., 14зд-

во А}1 сссР' 1963'
€оцава Б. Б. 1унлпьт бассейна реки Ана6арьт.- йзв. [ос. геогр'

о6-ва. 1933. т. 65' вьтп. 4.
сц*й]еБ в. Р. ( Бопрост о влиянии мерз,поть| 1]а почву.- йзв. Акад'

наук' сеоия !1. 1911, т 5' м 1.

7анфшльев [. 17. |1р_'дельт .песов в |1о.пярчой России по исследова_
ния]\{ в тундре 1иманскттх .амоедов. Фдесса' 191 1.

7арецльян в. о. о первьтх стадиях вь!ветривания и почвообразова-
ния на извер)т{Рннь!х породах в тундровой и тае}кной зонах._
|1очвовецение. 1959, м 11.

7арес!льян' 6. @. Бьтветр1ива}|ир и понвообразование на гоан;'|тР в ту]{-' 
дровой зоне (остров Б. .[[яховст<ий).-Б кн.: Ф почвах Босточ-
ттБй си6ип'., й..'14зд_во А1{ сссР, 1963.

7арецльян 6. Ф. |1очвенно_геохип4ическое разделение холодно-в'па}к-' йьтх областс'Ёт севера Бвразии.- Б кн.: Растительность !(райнего
€евера и ее освоен!1е, вьтп. 7' "|!'.- 

<Ёаука>, |967.
?арат:льян Б. @., (араваева Ё. .4. Фпьтт почвенно-геохимического

пазде'петтия по.']ярнь!х об.пастеЁт' Б кн.: |1ро6.пемь! севера' вь!п.8.
м. .[[.. <Ёат,ка>, 1964.

|'ссхолст:ров Б. А. о .песной фазе в послеледниковой истории расти_
тР'пьт1ости севера 6и6ири и ее ро,1иктах в современнойтундре.-
йатепиа,пьт по 1.1стории с}:.порьт и растительности €€€Р, вьтп. 1-

^{.-.т1. 
йзд-по А1-1 сссР' !941.

[нхолсссров Б. А. [инамтаческие яв.пения в оастите,пьности пятнистътх
туттлр Арктики.- Ботаг:. >к', 1957, т. 42' ]т]"р 11.
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[ахомссров Б. .4. |лавнейшие теоретические задачи и про6лемьт изу-
че|тия раст}'тельного покрова 1(райнего €евера €€€Р на совре_
менном этапе.- Ботан. х<., 1962, т. 47' м 5.

7олмацев А. и. о некоторь|х закономерностях распределения расти_
тельнь|х сообществ в Арктике.- Ботан. х<., 1939, т. 24' ш9 5-6.

?олстов А. н. о температурнот![ ре)!(име ве|]хних слоев горнь'х пород
и теп,тоо6оротах в подпо11вс в ни)кнепт течении |4ндигирки (9у_
курлах).-йатериа'пь1 к ос1товам учения о мерзль1х зонах земной
корьт, вь1п. 5. .\4.. ]{зл-во Ан сссР, |960'

[ютюнов !. А. \7рот;ессьт изменения и прео6разования почв и гор_
нь|х пород при отриттательно:? теп,1пературе (криогенез). м''
йзд-во Ан сссР, 1960

7тоттонов й. А. и Ёерсесова 3.,4 |1рирола миграции водь| в грунтах
при промерзании и ос!]овь| физико_хип,тических приемов 6орьбь:
с пучением. !!1., 14зл_во Ан сссР' 1963.

Фе0орцев 6. ,4. Рельеф низовий йттдигирки.- йзв. [ос. геогр. о6_ва,
!938, т. 7. вьтп. 4-5.

Фцлатов А4. А4. |1очвтл басссЁтттов Белого }ртма и !(уенги 3а6айкаль-
ской области. спб.. 1910 (1ртгдьт |1очв. 6отан. экспед. по исслед.
колонизац. районов Азиатской России, ч. 1. |1о.твеннь|е исслед.
1908 г.. вьтп. 9).

Фцлатов 74' 14. 1очвът бассейнов }рюппкана и [азимура 3абаЁтка..ть.
ской области. спб.' 1912. (1ртльт [[очв._ботат+. экспед. по исс.пед.
колонизац. районов Азиатокой России' ч. 1. |1очвент1ьте исслед.
1909 г., вьтп. 6).

!]ьопленкт:.н Ё. 1. [7очвен!1о-агрономические исследования на 1(рай-
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