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' [еография и гене3ис почв .&1агаданскот! о6-
ласти. Бладивосток: двнц Ан сссР' 1980,
171 с.

в сборнике р4ссматриваются природнь1е

условия понвообразования на территории ,&1а-

гаданской области, излагаются ор!1гинальнь!е
материаль| по генезису понв |(райнего €еверо-
3остока €€€Р, развивающихся на каменисто-
мчлко3емисть1х и песчанц-супесча}!ь!х отло}ке_
н11ях ра3ного состава и происхо)кдения; рас-
сматривается география ра3личнь!х подтипов
полбуров !1 подзолисть1х А1-Ре_гумусовь!х почв'
принц[.1пь1 оценк|.т леснь!х криоген{{ь|х почв в

це'1ях охрань! ]1 рацион3;'|БЁФ|Ф использования'
вь|явлень! общие тенденции и3менения темпо-

ратур верхних гори3онтов почвь| по терр|{тор1.]1{

€еверо-Бостока €€€Р. Фсобое внимание уде.,!е-
но анали3у понятийно-терм!1нологических и
классификацт!оннь1х вопросов и3учения криоген-
]{ь|х почв' а такх<е классификации' систематике
[] ]томенклатуре почв 1(райнего (еверо_Бостока
ссср.

1(нига расснитана на почвоведов, географов,
геоботаников, ландшафтоведов, экологов и спе-
циал!1стов се./|ьского хо3яйства.

йздано по реше1{ию Редакционно-издатель-
ского совета .[,а.::ьневостопного научного це|{тра
Ан сссР

Фтветствет:ньте редакторь|
докт. г€огр; }|аук и' в. игнАтвнко'

канд. би0л,}паук .[,. и. БвРмАн
}';
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пРЁдисловиЁ

Б бли>кай:пей перспективе о){{идается дальнейп.1ая интецси-

фикация освоения ми1неральнь]х'и гидроэнергет'ических ресур_
сов магаданской области, что должно вь1звать существенный
прирост населения. |1онятно, что обострится проблема обеспе'
чения свех(и1ми продуктами |1 усилится пресс на естествен-
г|ь!е ланд|пафтьт. в свя3и с этим перед естествен]{ь1ми нау-
ками стоит 3адача всестороннего и3учения природь] (райнего
€еверо_Бостока сссР' что ва)кно для разработки приемов
рационального использования и охрань] биологических ресур-
сов. следует 0тметить' что почвь1 этого края до последнего
времени оставались наименее и3ученнь1ми: в имеющихся
лу6ликациях удовлетворительно охарактери3овань1 некоторь1е
почвь| северной тайги, однако по больш.|ей части почвеннь1х
ти]|ов этой п'од3оны,и пр актически по'всеь{ почва м л€со'гугтдр93'9;
и тундрово,й зон материаль1 отсутствовали. }1ех<ду тем сведения
о морфолого-генетическом строении всех почв и географичес-
ких 3акономерностях их распространения необходимь1 как
п0чвоведению' так и сельскохо3яйственнь]м' строительнь]м'
природоохраннь[м и другим прои3водствен1-{о-проектнь1м орга-
н|1зациям. 3апросьт науки и практики по рассматриваемому
региону частично решаются настоящим сборником' Б непл дана
характеристика природнь1х условий почвообра3ования' кото_

рь|е обусловлень1 преобладанием гор1]ь]х форм рельефа, при_
мь]канием севернь1х' восточнь|х и западных районов к побе_

режьям холодных морей, широ1(им распространением много-
летнемерзлых пород' а так}ке активнь]м ра3витием процессов
криоге}|ного массообмена.

€ла6ая изученность и большое своеобра3ие почвообра3о-
д0 сих пор 3атрудняли ра3работку классификации' которая
ьа!1'1я в мер3лотных и длительно-се3онномер3лотнь|х областях

!,
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6ьт включала все многоо6разие почв региона. йменно поэто-
му в сборнике особое внимание уделено рассмотрению поня-
тийно_терминологических вопросов криоморфньтх почв и проб_
леме их классификашии.

в }1агадаг:ской области среди понвообра3ующих пород
наиболее распространень1 элювиально_делювиальнь1е и древ-
неаллювиальнь1е отло){{ения каменисто-мелкоземистого и пес-
чано-супесчаного составов. Ёа этих породах формируют'сят
по!|вь1 со свободньтм или частично 3атрудненнь1м мерзло:'ой
внутре|{ним дренах(ем. ||о сравнению с суглинисто-глинисть]-
ми п0чвам\4 они 3начительно рань1ше оттаивают весной, а ле-
том имеют наиболее благоприятньте Аля условий 1(райнего
€евера водньтй и тепловой ре)кимьт. [4менно эти свойства ог1-

ределяют больгшую хозяй;стве'нную ценно'сть каменисто-мелк'о-
3емисть1х и песчано-супесчань1х почв равнинньтх районов рас-
сматриваемого'региона. [|о сути дела они являются еди{'ст-
веннь1ми' не требуюшими при сельскохозяйственном исполь3о-
вании дорогостоящих осу1шительнь1х и тепловь1х мелиорат!ий.
йменно поэтому в настоящем сборнике мь1 ограничились
всесторонними характеристиками почв со свободнь]м внутрен-
ним дрена}кем: ра3личнь|х подтигтов подбуров и подтипа соб-
ственно подзолисть1х А1-Ре-гумусовь1х почв.

рессиях, д'олинах рек и |на мор0ких поберех<ьях к0ре-1{!1ые по-

р0дьт перекрь1тьт четвертичнь|ми породами разлинной мощно'
сти и гене3иса: ледниковьтми, морскими, ледниково_морскими'
аллювиальнь!ми' озерно-аллювиальнь!м, ц АР.

16рньте породь| в зависимости от своего состава в ра3лит|_
гтой степени подвер}кень1 процессам физинеского и хими({еск0го
вь!ветривания. Фсобенности элюво-делювия этих пород, его
гранулометрия и химизм влияют на свойства почв, форми_
рующихся на нем (табл. 1). Фсо6_ен}|ости процессов вь]ветр]'1_

вания различнь!х горнь1х пород €е-вер-о_Бостока описань1 до_
вольно 

_подробно ю. А. Билибиньтм [1955].
[ р а н и т ь| при вь1ветривании пре)кде всего распадаются

по трещинам на крупнь1е глыбьт. Фбразование ще6ня, т' е'
остроугольньтх обломков в }{есколько сантиметров -в попереч_
нике, для гранитов не характерно; обьткновенно более к!уп_
ньте гльтбьт 

_их 
распадаются непосредственно в дресву. [ра-

нитньте гль!бьт, предохраняемь|е от дальнейтпего интенсивного
вь1ветривания Аресвой, сохра1{яются в течение длительного
срока, обеспечивая хороший внутренний дренах{ формирую-
щейся на них почвьт.

[ранодиорить1, сиенить{' нефелиновь1е сие_
н и т ь1 вь|ветриваются в общем так )ке, как и гранить]' с той
ли11]ь разницей, что сначала обьтчно не обра'зтют столь круп'
ньтх гйьтб. Ёефелиновь1е сиенить1 Босточной 9укотки вь|ветри'
ваются значительно легче' так как нефелин 

- 
гора3до менее

устойнивьтй минерал, чем кварц и полевь1е 1ппать1. (онечньте
продукть1 вь|ветривания те )ке, что и для гранитов' но с мень_
1пим количеством или отсутствием кварцевого песка. 

-Бьтветри-
вание гнейсо-гранйтов, гнейсов протекает легче благодаря
наличию в них плоскостей слоистости, богатьтх слюдой. |1о

этим плоскостям происходит легкое их расщепление на от-
дельньте гльтбьт и тонкие плитки.

.[,иоритьт, габбро, состоящие из богатого кальцием
плагиокла3а и цветньтх минералов' вь!ветриваются 3начитель-
но легче гранитов. Физическое вь1ветривание ускоряется их
темньтм цветом' приводящим к более резким колебаниям тем_
ператур. [льтбовьте россь1пи этих пород, широко распростра_
не|тнь]х' в Фхотско-9укотском вулканогенном поясе' на Босточ'
гтой !укотке и в Анадьтрско_!(орякской складчатой системе,
бьтстро покрь!ваются мелкоземисть1ми продуктами вь|ветри'
вания с довольно больтпим количеством гидроокиси )келе3а

[Билибин' 1955]' 
Ат.)тт]ир ?'няцитР-пьно в Аг:а-Ау н и т ь1' имеющие 3начительное распростра|-!е1:ие

дьпрско-1(орякской системе. вь]ветриваются еще легче из'за
боЁьтпоа Ёеустойнивости главного минерала -- оливРт1-!а. [льт-
бьт этой породьт обьтчно покрь!ть! то.цстой бу-рой >келезистой
:<орког?. |1ролуктом вь!ветривания дунита о6ьтчно является
си"цьно железисть1й бурь:й суглинок.

ч



1аблнца 1

€редний химический состав наиболее распространенных горных пород
(райнего €еверо-3остока
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.1,1'нить:
[аршбургитьт
€ерпантинитьл
|аббро
11лагиограниты
?о,'леитовь:е ба-

зальть1
[,'гт.тноземистьге ба_

3альть!
Фтанитьт
[|епловьте туфьт

к|-]с"1ь!е
|1еп.повьхе т5,фьт

срчдн[{е
Аргиллиты
}{звестцякн

База.'тьты
А ндези то- база.'тьты
-{ ндезито-д а ц;ттьл
.1 ацитьг
,!1 и п а р т.; то-д а ц г,т тьт
}"тьтракис.'тьте,:зтг-

парить|
[аббро
.(шорлтть:
[ранодиоргттьт
[ранитьт

3в,50
.11,1в

36,92
45,99
72,26

49,67

4в,43
93,66

69,60

58,80
69.5.|
9,60

62,23
56,55
66,64
65,75
70,79

75,-|т
19,7
56,57
65,95
71,10

0,9в
1,.13
1,63

16,41
12,92

16,20

2о'5\
2,12

13,78

16,26
15,22
1,31

18,05
17,74
16,9в
16,90
15,54

13,74
20,3
18,14
16,35
15,10

2,26
2,85
5,34
,'1. 18
1,59

1,79

2.48
1,в9

3,84

7'я
2,86
|,55

+,1 !

3,56

'9яоо7

1,69

1,39
о 1о

3,90
2,21
|,75

6,05
5,87
2,58
_1 о9
2,12

5,81

5,11

5,62
4,52
1,76
2,32
1,35

43,81
39,73
37,41
10,32
!,46

6'б2

7,32
0,54

2,26

3,52
|,34

16,38

5,60
4'о7
1,44
1,49
0,80

0,70
0,78
0,94

1з'12
2,34

11,71

12,33
0,58

1,13

,19
0,54

28,85

8,66
7.75
3,29
3,41
\,79

0,73
10,70
6,97
3,60
2'\о

0,6 0,38
5,5 5,90
4'0б 3'80
2,66 1,76
1 ,50 1,12

0,07 0,04
0,1 1 0,06
0,1 1 0,06
0,14 0,32
4,57 0,47

3,26 0,66

2,55 0,53
0,09 0,19

5'о7 | 
'7 

4

5,61 1,00
1,90. 2,85
0,13 0,20

3,|9 1 ,093,45 1,35
4,13 2,90
3,91 3,34
4,14 3,46

4,07 3,56
2,60 0,47
3,80 |,46
4,04 2,52
3,69 3,18

,| {ентраль-
ная 1(ольг_
}1а

Фмо"тон_
ский п,тас_

с,{в

3ападттая
9укотка'
Анюйское
нагорье

74,59

59,25

[рапптоидьг 69'в3|'ранитьг 72,05
ФсадоиньтЁ.,: коплп-

;!екс 66,73

рг1 сйкократовьле
гранить|

Фсадочньтй комп-
лекс

(ггсльге ву'11(ан!{ть|

[аббро
[аббро-диабазы
[лгейсо-гра нитьт
[ранитьп
Андезить:
,г! ипарить:
Базальтьт
Рефелиновьте сис-

нить]

[ ранг:тьп
[раниты
[раносиенитьт
ФсадочньтЁт комп.

"1екс

13,80 1,32

16,29 6,49

15,16 1,06
14,41 0,84

| 6,26 2,72

13,99 2,93

16,13 4,83
14,85 2,67
15,43 0,4в
14,43 0,9 !16,86 3,35
14,27 !,34
! 7,69 4,50

22,49 3,7 4

15,29 0,11
|4,93 0,87
16,65 1,60

14,25 6,35

по матертта":ам' Ф. Ё

1,09

2'3з
1,82

2,97

9,30
\1 ,77
!,38
0,89
4,24
0,99
5,09

2'3о

!,22
3,31
2,30

Аваътова, А. |7.

3,85 3,45

5,27 1,55

3,16 5,64

2,86 0,85
2,08 1,08
3,24 4,94
3,67 4,22
2'б6 2'7о
3.39 4,31
3,58 1,35

0,93 . 10,12

3,12 5,19
4,20 3,50
4,55 5,54
2,78 1,84

||. ,|[ь:чагина' А. п.

о'52

2,70

0,94
0'б9

1,67

0,51

9,23
6,19
0,50
0,57
2,28
0,40
4,89

0,31

0,28
|,08
0,30
|.70

1,03

6,51

2'3о
\,77

1,02

0,50

5,67
8,79
0,50
1,09
5,18
0,99
8,54

2,90

,,46
2,26
1,60

0,90

3,09 3,88
3,21 4,27

2,96 2,40

н!боьФуб^
+ э.Р9Ёо

са}ъ
рФ!
оФЁ|'о'-
цхй

72,86

4ь,32
47,87
72,79
73,17
56,93
72,79
49,48

57,39

72,90
69,23
66,10
71,02

||римечан!.!е. таблица состав.т]ена
бо,'тева'

|(отляра, ||.

,}



Аипаритьт' дацитьт в начале вьтветривания обьтчно
г|е дают столь крупньтх гльтб, как гранить]' так как обладают
6олее частьтми трещинами отдельности и потому сра|вни-
тел-ьно л-егко распадаются на более мелкие гльтбьт вплоть до
ш:'ебня. 9асто и щебегть постепенно р|змель!тается до крупност]1
дресвьт' которая отличается от гранитной Аресвьт тем' что со-
стоит не из 3ерен отдельнь1х минералов' а и3 мелких кусо!|ков
кисл_ь]х пород. Ёсли эти г{ородьт облАдают стекловатой струк-
турой, как' нагтример' в области Фхотско_(оль1м]с]кого водора3_
дела' то они очень устойнивьт к вьтветрива}1ию и образуто.г
крупногльтбистьте отло)кения.

Андезитьт' базальть1 и диабазьт в отно1цении
хим].||]еского вьтветривания яв.цяются значительно менее ус_той.тивьтми' чем кисль1е эффузивьт. €лагающие их осн0вньте
плаги'0клазь1 и тем]нь1е минеральт'вьтветр,иваются значителыно
легче мт.1нералов кисль1х пород. Б результате вьтветривания об-
разуется сильт]о }келе3исть1й мелкоземистьтй элюв:.тй краснова-
то-бурого цвета с нейтральной и да>ке слаб'ще'о,ной реак_
:дией. Ё{а них, как правило, формируются более мощнь1е поч-
вьт, богатьте питательнь1ми элементами. ю. А. Билибин |1955]
отмечает' что в области Фхотско-1(оль]мского водоразде.ца
верт].|кальная граница Аревесной растительности на анде3}1то-
базаль?ах достигает 1200 м вместо обьтчньлх для этого района1050-1110 м'

Фсадочнь1 е породьт вь!ветриваются в обп1ем лер.те
магматических. [линистьте слан1{ьт, 111ироко распространенньтев !-{ентральной (олыме' весьма инертнь| по отно1|]ени|о к хи-
мическому вь1ветриванию' но легко |]оддаются физгтнескому
вьтветриванию. !,имическое вь|ветрива||ие глин|1стьтх сланцев
заметно гтроявляется лишь в тех случаях, когда они сильн()
пт,|р|.1ти3ировань1. Фбразующаяся !|р11 Бкт.тслег:р:и пирита серная
кис.цота при продол)китель}1ом воздействи}| ||а (,/|3|111Б! ра3ла-гает их в вязкую глинистую массу' вь|ш(е,пач|{вая и3 ||}|х часть
оснований' главнь1м образом калий р: а.'г::омипи*?. (онечгг:,тм
г]родуктом вь1ветриван.ия яв./тяется илистьтй ме,пко3ем.

' [|очвообразующие породь|

||опвообразующие породь1 изуче1_]ь| 01|е|||) с,пабо. Ё1а::ти ис-
сле/1()ва|т1{я |1озвол{4л}! вьтделить следу|о!|1]|с т!1||ь|: 1) элтови_
ал[,}то-де"'|ювиальнь1е отлох<ения корен|||'х ||ород различног0
ге}|езиса {1 химического состава; 2) м0ре||!!ь|е отлох{ен[1я;
3) по'кро1в1!ь1е отло>кегтия; 4) верхне!!етв0рт|.|(т!!ь!е аллювиаль-
ные отложепия; 5) верхнечетвертич!.!ь]е м()рские отло)ке1{}!я;
6) верх}{е!1етвертич}{ьте озерт{о-алл]ов1{альт|ьте отлох{ения;
7) верх]]е!{етвертичнь1е ледниково_морские отло>кения; 8) сов_
ременнь1е алл1овиаль}!ьте отло)кения; 9) с0временнь1е морские
отло}к8}1ия; 10) эолов1,те отло)кец{?тя.

\2 13

\

3 л ю в и а л ь н о'_ де л ю'Б !1 0 а]1 ь нь1 е отл'о х{ени я ко-
р е н н ь! х п о р од являются наиболее распростоаненнь1ми.
Фни приурочень| к горнь1м вер1ци1нам' склонам и 1пле}]фа'м, а
так}ке отдельнь1м холмам и увалам на низменнь|х равнинах.
.[ощность этих отло)кений сильно варьирует: от 0,3_0'5 м до
1!ескольких метров. Б больгпей части исследованнь1х районов
они представлень1 элюво-делювием метаморфических пород
(главньтм образом кристаллических и глинисть1х сланцев, пес-
наников), ре)ке гранитов' граноди0ритов' липаритов' базаль-
тов, диаба3ов и АР. 3лювиально-делювиальнь1е отло}{ения и3-
вестняков и доломитов встрененБл в бассейнах рек 1аскан,
€еймнан, 9санная, в центральной и восточной частях 9укот-
ского полуострова.

3лювиально-делювиальнь1е отло}кения характеризуются
больтшой щебнистостью, обьтчно легким механическим соста-
вом мелкозема и больтпой сква)кностью' обусловливающими
<<провальнь]й> водньтй ре)ким. 6 этим с]вязано глубокое и
6ьтстрое протаивание почв. Б мелкоземе элюво-делювия кри_
сталлическ}|х сланцев' песчаников' гранитов и гранодиоритов
преобладают песчань]е фракции; содер}кание ила обьтчно ма-
ло' что определяет низкую емкость поглощения и кислую ре-
акцию средь]. ^&1елкозем элюво-делювия глинисть1х сланцев'
известняков и доломитов отличается более вь1соким участи-
ем тонкодисперснь]х частиц' щелочно-3емельнь|х элементов'
&'2Ф3, нейтральной или слабокислой реакцией.

Фтмеченньте ра3личия элювиально-делювиальнь1х отло)ке_
ний реали3уются в различном морфолого-генет]'1!1еском строе-
н1{и почвенньтх профилей. Ёа кисль1х породах формируются
почвь{ с дифференцированнь1м л:рофилем, на средних и основ_
нь1х 

- дерн0вь]е' на карбонатнь:{ - 
своеобразнь1е перегной_

но-карбонатньте. Фбщим для этих почв является отсутствие
переувлах{нения и оглеения профиля и господство окисл|т-
тельнь]х процессов.

. }1 ореннь1 е отло>кения расгтространень1 в мех{гор'
ньтх долинах и в предгорнь{х частях низменностей. Б ме)кгор-
нь1х долинах они представлень1 обьтчно грубовалуннь1ми су_

песями, в предг0рнь|х частях низм0нност€й -_ сугли'нкамт4 |4

супесями. Размер валунов и количество обломочного матери'
ала в морене увеличиваются пр1{ переходе от периферии к
центру оледенения' 1ак, морена в низовьях Анадьтря п!еА:
ставлена серым валунно_галечниковь]м суглинком [Бтюрин,
1964]; в долине р. (анталан - валунно-галечниковой супесью,

ре}ке неслоистой смесью песка' гравия' гальки и валунов.' !,имический состав мореннь|х отло}кений определяется
обьтчно составом кореннь1х пород в центрах оледенения. |{ри
преобладании пород с вь!соким содер}канием.. кварца мелко'
3ем морень1 характери3уется кислой реакцией,_ относительно
небольйим содеъжанйем обменнь1х и валовьтх форм (3/1Б1{Ё9;



магния и &эФз; лри высоком участии основнь!х и щелочнь|х
пород _ вь]сокими значениямр1 рн, больгшим содержанием
оснований.

_ |1окров}|ь1 е 01.;'1 9}кения имеют сравнительно не_
большое распРостранение на древних терраса{ }(ольтмьт, пред-
гор'ных^увалах в Фм'сукнанском, 9аунской и Анадырском рай_онах. Фн:т имеют суглинисто-глинисть:й'"*ан"*ес*ий состав,
характери3уются преобла-данием фракции крупной пь|ли в
.ме/|ко3еме. ||оследн^ее_ обусловливает боль:пуй' влагоемкость
[Фрешкина, 1959, 1963] и низкую в0д0проницаемость' следств|{-
ем чего является интенсивное переувла}кнение и оглеение ра3_в}1вающихся на них почв.

Берхн]ечетвертичнь1е аллювальнь1е отло-
)к е н и я приурочень1 ко 1!-1у террасам крупнь[х рек' Фни
представлень] суглинками' супесями, ре)ке пескам1!; харак-
теризуются включе,н}1я'ми хряща' гальки и гравия' кол'ичество
которь!х увел{ичи'вается с глубр:ной. 3ти отл0}ке|ния ча'сто под_
стилаются спло1пнь{&| слоем щебня местнь!х кореннь|х ]10ро,('
ре}ке гальки. }1ощность мелкоземистого слоя сильно варь!1_
рует. [1р, значительной мощности и тя)келом механическом
составе мелко3емистого слоя формируются переувлах{нен||ь!е'
оглееннь!е почвь1 с' застойньтм воднь!м режимом мерзлотн0го
типа. ||ри малой мощности и легком механическом' составе
ра3виваются п0чвь| со свободньтм внутренним дренах(ем без
при3наков оглеения и господством ок1|сл!]тельнь|х пРо{ессов
в профиле.

3ерхне.{ет:веРтичнь|е морские отл0же}||{я
распространень1 на вторь|х_ и тре.гь|.]х морских террасах в Ам-
гуэмской, Анадь:рс:<ой :т |(о"':ь:йской ггизмен|{остях, а так)ке в
ряде приморских районов €^еверо-3ост0!1}|ого' !,{укотского, Бе_
рингова' Фхотского морей. Фбь[чно ошг: без гру6ооб.::омоч||ог()
материала' !!Р€А€10'|].'|€|{Б| сред|'|им|'| и тяже/!ым'и суг,/|и|{ками.
3 мерзлой толш{е этих с:т,':о,же:*рпй :пахо]дятся 3начи,ге/|ь||ь[е к0_
личества .'1егкораств0римых солей, с/|едст!}ием'!его я!,/!яется
:'гейтра.:льллая'|4л\! с.:лабоще,:о[![|ая реакц|{я, а в ::екоторьтх с.г1у_
1|аях 3ас0ленн0сть сф0рмир0ва|||!ь|х !|а |||{х :почв. |1о вод::о-(:::-
3ическ|'1м свойс:'вам рассматр|,!(]аемые ||ор0дь! б,:ггпз:<и, |( суг'!и_
!{исть|м мореннь}м и покров|.'ь|м от/|оже!!иям.

вэ р'х н;е н[ т в{ер г }| ч,н ь1 е ,/,]в, д п:| и л<о !] 0 - м,]()рр к|, е
отло)кения встре1|ень] в среднем'гсче|{!|}| р. [1а,,гпяваам (ь{а_
унская тунлра). |1о_видимому, они распр0стра|[е,.|ь| также в
ме}кгорнь]х долинах^ ни3кого уровня' нах0дящихся вблизи мор-
ского поберех<ья. 3ти отло}кения 0тлича|0тся от морских
вкл1очением 3начительного количества грубообломочного ма_
териала местного происхо}кдения' 1|ичтожнь|м содер}канием
./|егкорастворимых солей и кислой реакшиег!' |]о механическо_
му составу и водно-физическим свойствам верхнечетвертичнь1е
ледниково-морские отло)ке!{ия близкул морским, что реализует-

!4

ся в сходном морфолого-г0Р€}й9ё8(Фй строен'ии 'профиля
сформированнь1х на них почв.

!,ругие типь1 почвообразуюших пород 11а территории !(рай_
него €еверо-Бостока имеют ограниченное распространение и
в настоят!{ей работе не рассматриваются.

климатические условия
(лимат опись|ваемой территории обусловлен севернь1м ее

полох{ением и общей [{и!к}а']я{1{ей атмосферьт [||рикладной
кл}1матологи.теский справочник...' 1960; (люкин, 1970]. 3имой
азиатский 2[11.1|{14ко'|6Ё с тт,ент1)ом в .&[оь:т'олии и отрогом, наг1_

равленнь]м на 9укотку, со3дает благоприятнь|е услов|1я для
вь1хола)кивания земной поверхности' Б это )ке время над 1и_
хим океаном распо.[агается . глубокий Алеутский ми1{!1\4ум'
связанньтй с часть|ми (!.1(атФЁ31\4й, образутошимися в полярнь1х
районах. 3ти циклонь|' траектории которьтх обьлчно проходят
нерез Фхотское море в бассейньл рет< |1ен>кина и А::адьтрь, вьт_

3ь1вают сильнь1е ветрь| [| с1{ег0]1адь|. 1акс':е распо.цо)кен11е
баринеских областей создае'г в южнь!х и ]ого_в0стонньтх райо_
нах 6еверо-3остока сссР устой'тивь:е потоки северо-запад-
нь1х холоднь1х во3душнь1х масс (зимнгтй ко}{ти}|ентальньтй мус-
сон Босточной Азии). ||оэтому з;тмой здесь ттреобладает
малооблачная погода'

,/1етом ра'сполох{е'ние бари.:ест<их о6"цастей иное. Ёад кон-
тинентом дер)кится пони)кенцое давление' а |1ад окрух{ающи_
ми воднь1ми бассейнами - повь{тленное. 1ихоокеанский поляр-
т:ь:й фронт ослаблетт, но образующиеся 3десь циклонь1 суще_
ствен1{о ухудшают погоду на терр!]тории 9укоткгт. [иклоньт
а3иатского полярного фронта }1ногда достигают районов
(райнего €еверо-Бостока, принося интенсив}{ь|е осадки.
(лимат |(райнего €еверо-Бостока €€€Р с с-евера на юг и с
востока на 3аг{ад существенно и3меняется. 3то четко прояв-
,1яется в распреде./|ении изотерм января]1 июля' а так)ке го'
дового к0личества осадков (рис. 1, 2)'|1обере>кья Берингова
и Фхотского морей и при']ега|ощ1'!е к ним районь1 характери'
3у1отся относительно мягкими 3имами' прохладнь1м .цетом 14

больтпим количеств0м осадков. [1ри удалении от морских
поберех<ий на 3апад континентаа'|Б}{Ф[1Б к.цимата -ре3_
ко ,озра9тает. 3тому способствует на./1ич]{е гор]{ь1х хребтов,
ограничивающих прог1икнове]"|ие вла}{нь!х п'1асс во3духа в

глубь континента.'Ёа 
терртттории 1(райнего €еверо-Бостока сссР Ё. 1(. (лю'

кин вь1деляет три к"циматические зонь1: 1) аркти':еско:?- пустьт'
ни и арктической тундрь|' включа|ощая острова и побере>кья
морей.€еверного "т1едовитого океана, северо_восточную часть
!у?от*и и йьтсокогорья; 2) тундрь] и лесотундрь:; 3) хвойньтх
лесов. .[,ве послеА!{ие 3оны имеют два тиг1а климата: ' резко
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основные климатические пока3ател}{

в
с!
,ооан
>'н

Амбарник,
бухта

|1]мидта,
мь|с

}элен

9аун

./1авр;ентия

||ровиАе-
ния

!'го,лдьная,
бухта

1ать:рка

Анадырь

1(ад.гчалан

1анюрщ

Березово

|(распоар'
мейский

Амгуэма

3ньму.
ваам

-12,9

-12,1

-7,8

-12,8

-6,0

-4,4
*5,6

-4ь6

-7,4
*8,9

-8,9
*о'

-1 1,0

-'10ь 
1

-9,8

-31,,0

-26,6

-21,0

-31,4

-18,9

-15,4

-17,9

-16,4

-2 1,3

*2|,5,1

-26,8

-26,2

-27,7

-29,2ь

-26,9

5\17

4656

3303

- 5331

- '2834

-- .2345

- 255б

з93. 3570

542 4192

712 4302

604 4328

\74 4751

196 4992

684 4598

5,4

3,4

5,4

8,4

7,3

7,7

8,4

8,4

9,9

|о'7

1 |,6

\о,7

в,2

8,2

10,7

529

271

471

714

658

734

793

864

900

978

! 076

| 013

72о

720

|050

259

681

529

598

680

763

799

89а

,,эш

928

674

629

970

Р|аяхан

Р1аоково

Ф*о воопол

3' 14лирней .

оо9 Фстоовное

- 18,5 11,4

-26,1 12,0

-31,4 11,6

--32,9 9,2

-34,9 10,9

--4,7

*3,0

-11,0

-13,4

-12,2

! 186

| |88

п74

&07

1 145

| 089

1п5

| 100

718

1071

712

836

808

341

787

2858

4397

5154

561 8

5520

Ёагаева,
бухта

Ф*'$
-18,0 11,5 1183

*в
*!
:

ф

,{}*;''1Ё;';*'. 5 1

+;щнфЁ :,$[$}$$ь.{{

'':;иР'$. 
',;}.;

€умма температур, ' 6

\

1а6лица 2

(райнего €еверо-0остока €€€Р

я продолх{и-
тель1{ость периода'

сут.

безмо-
розного с 1")5

1(ол-во осадков' мм

окгодо_
вое

83

90

91

81

82

83

83

86

81

79

75

76

72

77

июнь-
рентябрь

|11

1Бв'-
254

т
173

т6-
111

\42
246

230
276
200
255
281

3п
\26
1ф
180-тт
136
шг
153
п7
112
141
119

1ш
133
155

тябрь_

май

-

98

\2\ *

213
:

140

245
246

264-:-
266

282

-=
128

180
:

1зб

\57
226
129
212
118

|з4- 190

--|
133

386

-251
3в7
492

494-:
466

563*:
254

360

-271

310
4ш
241
3ы
2у7

2в7
м

115

97

118

111

124

136

\25

138

126

124

126

'26
115

115

\25

45

74

76

82

83

100

88

91

93

93

79

|б

95

80

1.7

70

75

67

146

129

|29

| 1.{

127

191

2%
167-тэг
151

тю
119

-143
109

132

421

337
б
301
363
]206

27т
189

245

110

101

103

80

100

Фтносит.
вла}к_
}1ость

во3духа'
оБ;

].1юнь-
сентяорь

(оэфф.
увлаж-

нения по
!! 1вано-

ву'
июнь-

230

170-'зг
150
193
87

134
80

т1ъ_
|о75 690

288



€редняя [ воздуха, '€ температур'

3од:а
А4етео-

станция
| ","'',-
| 

Февгаль
годо_
вая

июль_
август

св

у
Ф

н

11алатка -6, 1 _22,4 12,0 |233 1|4б 801 3446

1алон _7'5 _27'6 13,1 1384 1302 1012 4082
1ангооа

(су"у- -|3,6 _37,7 |1,7 1203 1136 836 6142
ман)

(реднекан _11'8 _36ь2 \3'4 1431 1361 |\25 5695

1(олым_
скаявод_ -1|'8 -33'2 11,3 1114 1042 74о 5394
но6алан-
еовая

}сть-Фм- -11,0 -33,5 |2,6 1289 121\ 917 5254
чуг

сей",', -11,9 -37] 13,6 1466 1397 1147 Б772

3,:ьген _13,3 _'39,0 13,3 1396 1329 1085 6218

Фмсукнан "-11'3 -33'4 12'1. |2|2 1136 829 5292

3;;рятгка _12,о --36'7 |3'2 1415 1344 11|6 5671

€реАнеко- _12,6! _36,4 \!,7 1196 1|2\ 847 5697

|[римечание. Б числителе-количество осадков' пр|;веденное к
осадкомера. ||роперк_даннь|е отсутствуют 14ли их педостаточно для

конти|ненталь'нь]й,ц умере|нно_ко1нтинот{тальнь1й [|[ри,кладптой
клим. (!!Р.'', 1960; (люкин, 1970]. [раница ме}!(ду территориями
с указан1нь|ми,типами климата проход,ит по |во]сточнь|м склонам
Фхотско-!(оль1мского нагорья; -14нигемскому, 9уванскому,
&1айнскому' |1екульнейскому и |1скатеньскому хреътам (.й.
схему). !(а>кдая 3она характери3уется заметньтм увеличением
с севера на юг суммь] полох{ительнь!х температур, длительг{о_ст]' безморозного и вегетационного периодов, количества
осадков (табл. 2) и, следовательно' длительности' активности
и направленности процессов криогене3а и г|очвообразования.

6лелует отметить' что в пределах одной 3оны ветровой
ре)ким и мощность сне)кного пбкрова могут существенно варь-
ировать' что свя3ано с открь1тостью или 3ащищенностью ме_
стообитаний от господствующих ветр-ов и с вь|сотой раститель-ного покрова. Ёаветренные местоо6итания !саракйризуются
сильнь]ми ветрами' вь|3ь1вающими перераспределение снежно-
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@кончание табл. 2

безмо- 1 . т">ь
розного 

!

!',',,'-
| 

сентябгь

(реАняя продол>ки-
тельность пориода'

сут

143

148

131

139

128

138

140

135

133

139

1з1

1(рл-во осадков, мп|

годо-
вое

ок-
тябрь--

май

(оэфф.
увла)к-
1{ения по
йвано_

ву'
июнь-
сентяб

376 159 217
1 !0 477 233 244 |+

,564 259 305
, 16 0Б2 316 3ш 80

291 77 214104 364 1 ш 246 69

417 221 196
1 |о 500 2вв 221 0/

о9 ,]! |0? 193 
70355 \40 2\5

1 по 282 1 15 167 67
349 161 188

11А 284 |44 140 67
34\ 184 157
287 1 18 169

] 10 344 
'5.- 

-_б 69

263 107 1561(-}5 ж2 152 1в[ 67

265 114 151||1 362 ]ю _Б 70

|88 87 101102 2ю 129 1^ 7|

1,6

0,9

0,8

1,0

0,6

0,6

показа|1иям осадкомера; в 3наме!{ателе'-с поправками к пока3а}{ия\{
вь!!]исления коэффишегтта'

го |1окрова, и1нтенсив1ное раз1витие проце|осов с}|е)кной корра_
3ии' м'орозо,бойного трещинообра3о,ван,ия и пятно0бразования.
Б этих условр!ях растительньтй покров сохраняется только в
|1ано- и микропони)кениях' он беден по флористическому со_
ставу' представ/тен наг]более холодостойкимР1 и ма.цопродук-
тивнь]ми видами. .4,ля понв даннь|х местообитаний характерен
интенсивнь1й криогенный массообмен; осенью они бьтстро про-
мер3ают' зимой накапливают больтшие запась1 холода' весной
п0здно оттаивают. ./{орозобойньте трещ!!нь| способствуют дре-
Ё|ированию почве}{ной толщи! г1овь!1пению ее аэрированности,
цто реализуется в незначительном оглеен1'{и почв.

|-{одветреннь!е местоо6итания характери3уются формиоова_
т1ием мощного снех{ного покрова' которь1й, с одной сторонь1'
предох'раняет растителын,0сть от ,с,не)к!{ой корразии и' следова-
тельно' способствует посе''1егти}о более требовательнь{х к теплу'
более продуктивнь|х и вь1сокоросль!х расте1{ий' а с другой -

2\



*}
Ё 

;.
ЁЁ

 Ё:
Ё€ 

эЁ
ЁЁ

Ё 
нЁ

Ё 
1 

ЁЁ
ав

Ё;
:;

в*
Ё 

ж
€Ё1

Ё}
3Ё

 
1*

ЁЁ
э 

зв
Ё 

э3
Ё;

€;9
€ЁЁ

€;

!Ё
Ён

э]
*#

€ 

*Ё
*н

 Ё 
Ё1

Ё;
Ё€1

Ё 
1Ё

€€ЁЁ
Ё$

Ёв
€ЁЁ

ЁЁ
€

Ё;
*:

!€€|

8е
рт

ик
ал

ьн
ая

 д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 
кл

им
ат

а

€ре
:н

яя
 

[ 
во

з-
 

| 
€ум

м
а 

те
м

пе
ра

ту
р'

 
' с

1а
бл

иц
а 

3

€ре
лн

яя
 

пр
о_

до
л)

ки
те

ль
-

но
ст

ь 
пе

ри
од

а'

,*
;:

:;
 !.

*,
}(

ол
ы

м
ск

ая
 в

од
но

-б
ал

а|
{с

ов
ая

 
ст

ан
ци

я

95
2 

-5
85

9 
13

5 
10

8
74

0 
-5

39
4 

12
8 

99
46

7 
-4

76
3 

1 
18

 
91

€та
нц

ия
 

Ф
м

су
кн

ан

(о
л_

во
 о

са
д-

ко
в'

 м
м

! !*
 я

а
1"

5 
5 

:

|Ё
 3

;
!;

 
х 

д
{я

*в
Ё

|_
Ёх

,,Ё
!^

 
: 

.-
 н

!#

. 
18

1
20

7
.р

о
29

5
32

9

1о
7 

15
6 

67
\4

9 
16

5 
68

! 
'*

-
го

Ао
_ 

! 
тя

бо
ь-

,'"
 | 

*,
'*

| 
"*

,"
,-

[ 
се

н-
'- | тя

ор
ь

27
\ 

98
 

17
3 

66
29

8 
10

5 
19

3 
70

32
9 

1 
18

 
21

1 
70

12
,7

 1
30

2 
\2

28
1 
1,

3 
! 

! 
14

 \
о4

2
10

'1
 

93
0 

8б
7

67
0

84
8

\2
2о

|\
? ср

-1
1,

9
-1

1,
8

-1
0,

6

: -1
1,

3
-9

,9

-3
5,

5
-3

3,
2

*2
9,

3

-3
3,

4
*2

8,
9

:

50
0

70
0

1ф
0

1 
30

0
15

00

Ан
ю

й

26
3

31
4

12
,1

11
,1

54
2

80
3

14
6

25
о

40
0

60
0

\2
\2

 1 
|а

6 
82

9
10

59
 9

81
 

63
2

52
92

 !
33

 
10

5
46

36
 1

27
 

9в

€та
нц

ия
 

.:
!1

ав
ри

на
, 

ба
сс

ей
н 

р.
 А

на
лы

рь

17
7

32
3

37
3

47
1

-#



14 ъ1ал|4ч14е многолетнемер3льтх пород ока3ь1вают различное
влияние на почв0образование: 1) на каменисто_мелкоземи_
стьтх и !1есло!|сть]х песчано-супесчаньтх породах почвьт ра3ви_
ваются в условиях свободного дрена}ка и отсутствия переув_
лаж}|е|{ия; 2) |!а суглинисто-глиписть1х и слоисть|х песчано-
супесчань[х |'!ородах - в условиях переувла)кг|ен!!я ]| затруд_
|{е|[ного в1'[утреннего дрена)ка.

}:[ашг.: исследова1.!ия пока3али' что в тундре' лесотуг|дре и
ко|1т}|||е1|та/|ьнь]х районах северной тайги 1(райп-тего €еБеро_
Бостока сссР каменисто_мелко3емисть1е и неслоисть|е пес_
чано-супес!!ань!е почвьт равнинньтх и горнь1х терргтторгтй раз-в|{ва!отся в основном на льдистой многолетней мерзлоте.
Форми[:ование последней на круть1х склонах северной экспо_
зиции' слох<еннь1х гру6ообломочнь1м делювием, объясняется
свободной циркуляцией в обломках пород 3имнего воздуха с
температурой до -50" €, которь:й охлах<дает породь! до
очень ни3ких температур. |1р, бьтстром весе}!нем таянии сне-
га }!а гольцах талая вода' просачиваясь вглубь, по|1адает в
область ни3ких температур и вновь замерзает. |]остепенно
под каменной россьтпью на склрнах образуется слой льда [Би-
либиъ|, 1955]. ./!етом этот слой в 3ависимости от экспо3иции 

'1прогреваемости скло]-1а оттаивает на ту или иную глубину, ос_
таваясь в пределах почвенного профиля, ограничивая нисходя-
щие миграции почвеннь1х растворов' вь1зь]вая переувлах{нение {.]

оглеен!1е надмер3лотнь|х гори3онтов и аккумуляцию в них ря_да подви)кньтх соединетлий. Бах<ньтм следствием отмеченного
процесса является наличие актив!|ого криогенного массообме_
на в каменисто_мелко3емисть!х и неслоисть1х песчано-супес_
чань!х почвах' вь1зь!вающего формирова|.!ие вь|ра}кенного нано_
и микрорельефа, каменнь1х многоугольников' сетей, сильно
каменисть1х пятен' просадок и т. д., которь|е обусловливают
'г1еоднородность почвенно-раститель|-{ого |1окрова.

},орогшо прогреваемь]е склонь1 ю)к|!ь|х эксг:озиц;тй глубоко
оттаива!от; при промер3ании и3-за малой влажности образу-
ется малольдистая (сухая) мерзлота' процессьт криогенного
массообмена не получают существенного развития; основное
влия]]ие промер3ан]-1я проявляется в физинеском разлробле-
}!и!].1 твердой фазьт, в коагуляции и денатурац!1}| коллоидн,о_
растворенньтх и аморфньтх соединений' в части(|ном 3акрепле-
нии этих соединений в почвенном профиле [1аргульян, 1971].
Фттаивание малольдистой сезонной мер3л0ть1 происходит
сравнительно бьтстро и на больтшую глубину' 3то объясняется
как намного мень1шими затратами тепла, необходимого для 

1

перев0д4 неболь'п:их количе'ст,в льда в в'оду, так и знач11тель-
нь|м гравитационнь1м переносом тепла влагой, легко фильт_
рующейся в рь]хль|х породах [[11вецов, 1964]. |1ри этом в ка_
менисто_мелко3емистьтх почвах многолетнемерзльтй горизонт
опускается глуб}ке почвен1{,ого профиля и обнару>кивается
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в толще рь|хльтх или скальнь|х пород [|1опов, 1950; [|вешов'
1964| или представлен в т{и}кней части почвенной толщи ма-
лольдистой мерзлотой. в обоих случаях мерзлота г1рактиче-
ски не ограничивает нисходящей миграции почвеннь1х раство_
ров и не вьт3ьтвает переувлах(нения надмерзлотт:ой толщи
[(араваева, 1аргульян, 1960, 1963; (араваева и др., 1965].
€ходное влияние на понвообразование оказь]вает сезонная
мерзлота в песчано_супесчань1х неслоисть]х почвах' разви_
вающихся в условиях глубокого залегания льдистой мг{ого-
.цетней мерзлоть| или при ее отсутствии.

в суглинисто_глинисть|х и слоистьтх песчано_супесчаньтх
1]очвах пРо(ессьт промерзания вь13ь]вают активное термока_
пиллярное г{еремещение почвенньтх растворов' накопление в
:;ерх'ней части профилей больтших количеств сегрегационного
льда' формирование криогенной и посткриогенной текстурь1
[11|аманова, 1964]. (риогеннь:й массо_ и влагообмен вь1зь1вает
ра3витие процессов пучения' бугро_ и пятнообра3ования, тер-
мокарст' солифлюкцию' вь|морах(ивание к{мней и мелкозема'
образование морозобойньтх трещин' миграцию влаги к фронту
11ромер3ания || др. 3ти процессьт вь1зь1вают формирование
тундрового нано- и микрорельефа, обусловливающего н:ано- и
микрокомплексность почвенного покрова' активньте наруш6яия
исход1{ого строения почвеннь1х профилей, погребение в них
органогеннь1х горизонтов и гомогенизацию состава и свойств
почвенной толщи.

Фттаивание суглинисто-глинисть1х и слоисть]х песчано_су_
песчань1х г{очв происходит медленно и сопровох{дается вьтде-
лением боль:'пих количеств влаги из тающего льда. €ледстви-
ем этого является переувла)кнение минеральнь1х гори3онтов'
их оглеение' пль|вунность и тиксотропия.

Растительность
Ёа'исследованной территории вь]деляется тргт ботанико-ге-

ографинеские зонь|: тундровая' лесотундровая и тае}кная
[Реутт, 1970; }Фршев, 1974; (о>кев1тртков, 1978]. Ёа распрост-
ра}|ение этих зон большое вл]!я11ие оказь1ватот Берингово 14

Фхотское моря' вь|зьтвающие смену ш]11ротного простиран}|я
т{а долготное.

Бсе разгпообразп:е растительност]| (райнего €еверо-Босто-
ка €€€Р А. т. Реутт [1970] объедртняет;в следу]ощие ос}1ов-
||ьте типьт.

1ундрьт вь]сокогорньте распространеньт в п0д-
гольцовом пбясе на сгла)кенньтх вер1|]и!{ах гор' в верхних 11а_

стях скл;онов. Растительн0сть расселяется, как правило'
с!рагментарно среди каменистьтх россь]|пей. ||редста'влена
различнь1ми горпоарктическими и мелкокустарничковь1ми
мохово-л[т1шаг]ьпттковьтм:-т фитош,ено3ами' (устарнинки пред_



ставленьт толокнянкой _альпийской, диапензией, ивой, дриадой,багу.пьником, 6руснгткой, голубикой, :шик:ш.[ й д7_ Б{гшайнй-
|(|! хоро|1]о ра3в]|ть] и разнообразньт (кладошиевь1е, т{етрарие_
вь|е, 

- 
там|{олиевь|е' алекториевь1е и стереокау.пеповьте) .

&1х:: образу!0.г разре)кенн)/ю дерн!.|ну' с()стоя|цу!о обьтчно
::: р:д9'] г|0литр]1хум' дикранум, ау"т1-акомниум' г|т}|л!|диум ]{

1(Р^-^,.-,', 1']'1ш 
м (рлорист11ческ1.!м разнообраз}тем ()тличается тра-

в()стои (остр()лодочники' астрага,1ь!' горць1, лоль|ни' вейники,
осо|!к|1 !] /(р.), }|о он и3ре)ке}1. Фбщая пло1цадь вь|со|(0гор}{ьтх
|1 аркт||'!ес.к].|х тундр около 11 в40 ть!с. га (околс: !00/о п.пот:{а-
,гти ту:*дрьт).

1ундрьт .пи1пайнттк
с'га влен ь! т:е$о"т;,гшттми участка\{;'1
,'ом0||11-]ь|х лесчано-галечник0вь1х
рь|ва|от 40-в570 обп1ей ]]лош1ади

овь1 е долиннь|е {|ред-
в об"'тастрт предгорий |1а ма-

отл()}т(ениях.,т1ишла Ёттт|.!к}т ]'1ок_

''''-]','':,:.|]]''''..^у..', 
р н и ч т(о во _ р а знотр а вт!ь|е раз_|]}1ть! !!а тор0||1о дрен}|р0ваннь1х 11 прогреваемь1х ск.понах ува_лов |'1 ттадпойменнь]х терр-ас инверс[|онньтх долин. в ра'ви'о'т

:Руь.1{:::^рн]]ков преоб"падатот багульнт{к'-1пик1па,' голу6т!_
11:ФЁ&!1"ка, 

-то-локнянка альпийская и АР' 1равьт образуют/!л{^а' ] (''10княнка а".1ьпииская и АР' 1равьт образуют
}те ло 600/6, к}стистьте ли11]айътики*] от '1 5 до 50б/,._'_-'}1дрь{ крупноку(13!:}{иковь]е (ольховнгтко-

1т кедровнико*вьте) имеют |широкое рас|1ространение нанем €еверо-3остоке и образуют своЁобра."уы ;;;ъ;й_ную полосу ме}кду 
^гундрой тт тайгоЁт. которая расгпг:ряется с:]апада на восток. 3начительное распространенР|е име|от кед_

рово_ ].{ ольховостланиковь1е осоково-пу||!ицевь|е кочкарньте
тундрь1' приуроченнь|е к под!{о)киям гор |{ слабодренирован-
нь|м равнинам. Ё{а дренированнь|х плоскогорьях, водораздель_
]{ь|х пространствах' на склонах гор кусть| кедровника и о'1ь_ховника и3ре}кень| и- имеют вь|соту |,0_|,5 м. (ак правило,
здесь произраста!от березка }1иддендорфа ;: березка тощая'
рододендрон 3олотистьтй и другие кустар![||к!!. (устарнитки
предс'га в]]еньт багульником} :шикшей, толок}{ян 1{(;Ё: :{л ьпг!йской,
го.,г:ч'блткой.

- |} утт д,р ьт о с о.ко в о - 11 у т.тт,:тт.[ е|1]ь! е [{оч(ка Рньтеобь|ттгтс; распространень1 г!а слабодрепг|рова[!!|ь|х р'й,1,"'* -А

полог||х ск,||онах -холмов' увалов и гор 9укот'кш. (о.ткарнь:ё
ту]-!дрь| характеризуются одт;ообразием :г бс/1гпслсть:о г}лористгт-
т|еского состава. .[,ва вида (пугпица влагалп|!(!|ая 1.1 осока тра._
урная) ог]реде,ця]от строен[|е всех ассо!1тгат(:т|] . Фни. образуют
тесные гр-уппь| 1(очек вьтсотой до 40-4,г: см. Б межко|ечньтх
си.пьно. обво/1неттньтх пони)<ениях селятся сфагттовьте сообще.
ства.

Ёарялу с описанньтми осоко,в0_г|у]|]и|{е'вь!ми туг1драмт{
встре|таются осоково_пу|{]ицево_моховь|е' ос()к0во_пушицево-мо-
хово_ли:пайниковь1е' ив!]ячково-кустарничковь1е' и Аруг'е ти,ь,
тундр' Фни характеризуются 6лйзкий 3алега1т}.1ем мгпого.цетней
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мерзлоть]' повышенной обводненностью и активнь|ми процесса_
ми криогенного массообмена в почвенном профиле.

€тепнь|е сообщества встречень1 в ультракон1'инен-
та,цьньтх районах на горнь|х склонах ю;кнь|х экспозр:ций' ре)ке
в мех{горт{ь1х долинах. 1акие мест0обита|{}1я описань] в верх_
!!ем течен1тгт р. (оль:ма [{,охряков, |1[аткаускас' 1973], на су-
х!тх ю)1{ньтх склонах Анюйского }[агорья, в 9аунской низмен_
}1ости' в ;г,ор'}|ь|х долинах ре'к ,[|е,цювее'м тт |!аляваам и в
ме)кгорнь]х кот.[товинах бассейна Амгуэмьт [1Фршев, |972,
\974; [('о>кевников, 1973]' в этих сообшдествах доминируют
т?1пчак "ценскр:й, мятлик степной, овся[т1|1{а пурпурная, осока
стоповидная и АР.

.,[! ес а и р едкол есья. Бдинстгзенной лесообразую-
:цей древесной породой на п"цакорах яв'л'1ется даурская лист-
!]енница' Ёа леса и редко/1есья приход}|тся ок0ло 210/о общей
]!лощади €еверо-Бостока сссР. Ёаиболее рас!'1ростране];ь!
кустар{цичков0_лишай'никовь]е кедр0вь1е./]и'ственницнртктт. "]!'ист-
венничнь1е редколесья с подлеском т:з березки }1иддендорфа
3анимают 3ападную часть регио}1а' 11роникая на север почт1{
;|о устья р. (ольтма, а на восток 

- 
Б|!;'{Ф1Б до долиньт р. }1айн.

}{а склонах севернь|х экспозиций и на заболоченнь1х рав!]ин_
!{ь1х пространствах распрос'гранень1 м0ховь1е |1л\4 лигшайнич_
|{ово_моховБ]€,'|}.|€[:Б€'нничник,и. €амьте густь1е и вь1соко'произ_
!}0дительнь]е лиственничньте леса приурочень] к поймам и 1;ад'
гтойменньтм террасам; на склонах гор и в предту|{дровом поясе
.цеса и3ре>киваются. 1аким образом, с!ормгтруется своеобраз-
т:ь:й зональньтй северб-восточньтй тип лесов - сочетание лист_
1}ег!г1ичной тайги и лиственнР1чнь!х лесотундровь1х редко;1€€}1й,
|!ри этом последние. по площади преобладают._ 

9зкими полосами вдоль русл рек тянутся пойменнь1е и ста-

ропойменнь1е леса. Аля них характерно хоро|1]ее развитие
травостоя' полное1 отсутств!1е и,пи глубокое залегание много-
летней мерзлотьт./Аревостои слагают лиственница' чо3ения'
тс)поль и ивы. Б"поймах больгшинства рек г{ер1вьтми 3аселяют
молодь1е песчано-галечниковь|е нанось| чо3ения }т тополь.
Б этих лесах подлесок образуют ра3личнь]е видь] ив.

Б о л о т а наи6олее 1широко представлень] на ({укотке, в
(оль:мском и !хотоморском районах 1!х сравнительно мало.
|{а 1(райнем [еверо-Бостоке болота формируются на мер3-
ль|х породах. Фни характери3уются развить1м криогеннь111у{

рельефом, в свя3и с этим подра3деляются на полР1гональньте'
[то'цРтгонально-валиковьте, плоскобугристь!е' бугристьте и дру'
гие типьт комплекснь1х болот.

Бь:деленньте типь| раст['1тельнь1х сообгцеств ра3л}1чаются
ме)кду собой не только по флористическому составу' |-]о ]'т по
3апасам общей фитомассьт. |1р" переходе от .цес1{ого и редко-
,лест{ого типов растительност}| к тундровому и аркточндро-



, вому ре3ко уменьтпаются величиньт годичнь|х приростов и
опацов' которь|е в з}{ачительной степени обусловливают поч_
вообразую|]\у|о ро.ць растительности. именно эти показатели
опреде]!я|0т емкость |{ актив,н,ость биологиче|с,кого к,руговоро-
та' Б :(елом ]\ля и3учаемого рег?тона характерен малоемйий
!| затормох<еттт-тьтй биологический круговорот. Бго }|аимень!ш}1е
ве,п!|||ин|>т от1]осятся к вьтсокогорнь]м каменисть!м пусть1ням и
аркт}|чсск1|м тундрам; максима"цьнь1х значений о1н достигает
в лесах. Б последних количества органического вещества и
с.:бразу:о::1ихся при его разложении подвих{нь]х и агрессивнь1х
гумусовь1х веществ максимальньт, вследствие чего взаимодей_
с'гв|'|е этРтх соединенттй с минеральной .тастью почв вь13ьтвает
лп(:(лерегтшг'ацич их профилей.
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в. м. михА|-1лов

о во3можном. РАиониРовАнии свввРо_востокАсссР по условиям ФоРмиРовАния 3имнвго
твмпвРАтуРного РвжимА вЁРхних гоРи3онтов

п.очв|

!-,1зунение термического рех{има почв представляет интересво многих аспектах. Фт терминеского ре)кима почв в 3начи-тельной стег{ен?1 3ависит интенсивность элементар||ь1х почво_образовательньтх пРо[ес€ов. |1очва является средой обитаниядля ра3нообразньтх растительнь]х и }кивотнь|х органи3мов' и
усл,0вия их существо,ва1ния определяю1с_я' в частности' харак_теристикам|'1 почвенного климата. Ёаконец, качественнь1еособенности и направление развития многолетнемер3ль1х
толщ' играющих вах(|ную роль в |]роцессе понвообразования'
3ависят от многолетнего теп,/[ового ре)кима верхЁих слоев
почвьт [1омирлиаро, 1970].

9читы'вая 'все более широ]кое ра3|витие исследован'ий погене3ису понв, геоботанике и г|()чвен}|ой зоо.::огр::т :та €еверо-Бостоке сссР, представляется необходимый_-д.''_*''" бьтобщую оценку температурного режима верх|!их почвен!.|ь1х
гори3онтов в ег0 пределах. €ведения 0 тем!!ературах почв ре-гиона' в которьтй мь1 включили !у|агаданску{о -область, 

б)с-
сейнь: рек 14ндигирка и Ана и материк0ву!о !]асть (амчатской
ооласти' крайне недостаточньт. Аз |40 станл{ий }1агаданской
области наблюден'ия за температурами |!()чв ||о вь|тяжнь!ш'
термометрам (т. :. .под ненару|шеннь|м растите.,1ь!1ь|м покро-
'вом) ведутся на 19 (д"" 'из 'н'йх расц]ол0}!(о|{ь| па таликовь!х
участках' и даннь1е по ним не могут бь:тл, ис:по"г[ьзовань1 для
}1аших шелей). !,алее к западу, впл0ть .г:о Берхоянского хреб-
та' и'меется четь|ре- такие ста1нц,ии' а в матер,и,ковых райо-нах }(амчатской области нет ни одной.

!(роме того' следует иметь в виду' что во3мо}кность экс-
траполяции даннь|х о температурах во3духа и температурах

[ |1редлагаемое районирование носит предварительньтй характер. ||уб-
ликация статьи пр_едставляется :{елесообразной, так как в ней_впер!ые для
€еверо_8остока €€€Р предпринята попь!тка вь|деления районов 'п' д'^у_
ме11тирован|{ьтм материалам (||рим. рел.).
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||очвь1 су1шес!венно различна, так как процессь1 переда|1и теп-
,]|а в почве отл!1ча|отся больтшей с/1о)кностью }{ происходят
:]1{ачительно медленнее. Бсли температура во3духа-'интег-
ральная' величйна д.пя обш:ирнь:х площадей, то температура
/(а'{е поверхности почвь1' 3авися от микростр}ктурьт распре-

'(еления 
растительности' сне}кного покрова' макро- и микро'

1:ельефа, является индивидуальной- величиной для ка>кдой
местности и, более того' для ка}(дой точки.

1аким образом, имеющиеся даннь1е г!е могут дать сколько'
тлглбудь полной картинь] поля почвеннь|х темг{ератур €еверо-
8остока сссР. Фднако мо)кно п0пь1таться получить общее
11редставление о ра3личиях в формировании температурного
ре)кима почв в разнь|х частях регио|{а косвеннь1м путем' рас-
сш|отрев на основе климатического район|1рования пространст_
венное распределение численнь1х 3!{ачений факторов, ог1реде_

/|яющих этот ре)ким либо тесно свя3аннь]х с ним (радиаши_
с>нньтй 6аланс, температура воздуха' снех<ньтй покров и т. д.).
[1ривлекая 3атем даннь]е о температурах почв' представляет'
ся во3мо}кнь1м вь1явить основнь!е тенденции их и3менения ]1о

'герритории €еверо-Бостока сссР в виде схемь| почвенно_
1'емпературного районирования. |1одобцьтй подход так}ке не
:тзбавляет_ от огранинений' потому что больгшая часть рас_
сматриваемой территории 3анята горнь1ми образованиями, а

метеостанц|т|1' как правило' располагаются в речць{х долинах;
сведения х<е об и3менен}|и метеоэлементов с вьтсотой отрь1-

!}очнь1. Более того' в горах и3-3а сильнь1х ветров и пересече1{-

!{ости рельефа очень велик|{ вариац|4и мощностей снех{ного
!!ок|ов2: Разброс значений температур . 

почв вследствие 3то-
!'о ока3ь1вается да)ке больгше и3менений, обусловленнь1х вь1_

сотной пояс1{остью (та6л. 1 ).
Разность средних температур января в _п_о^чве на вь|сотах

500 и 1500 м на глу6ине 0,2 м составляет 3,6" с лри близкпх
з1]ачениях мощностей сне)кного покрова. Б то ;ке время на
!;ь|сотах 1200-1500 м' где климатические условия различа-
,'!Ёй й''', разброс величин температур на- той -'т<е глфине
]1ри вариациях мощностей сттех<ного !1окрова от 3 до 91 см
равен |3,4". подобньте явления ввиду 11х мелкомасгшта6ности
рт слабой и3ученности в настоящее время не могут оь!ть уч-
'гень1.

]аким образом, на1па схема буАет представ,]ять собой не-

кий общий фотт, на которьлй нак.г1адьтвается влияние местг1ь1х

условий: абёолютной вьтсотьт, экспозиции (для склоновь|х

1','"'*'!) и т. д. 1о :ке, впрочем' относится (в разной мере)
|( полям многих других метеоэлементов. 3та схема имеет
]!редварительньтй {арактер и ну>кдается в дальнейтпих утон'
||ениях.

3а основу подразделения региона ..по ре}киму ' 
почвеннь1х

1'емператур прин"|о клйматт;ческое район:трование }1' \ (лю-



€редние январские
сне)!(ного покрова

температуры почвь! на глу6ине
на ра3личнь!х вь!сотах (юх<ная

Большой Аннанаг)

?а6лица 1

20 см и мощности
оконечность хребта

}[о термометрине.
ской стойки

Абсо.::ютная
высота' м

1 понвьт,
'с

&1ощностг
снех{ного
покрова

см

19 500
10 1500

7 1200
1 | 1400

||римечание. [аблица составлена по,::огической ста*1ции <<Абориген> зу.моп у:1|в}т1

_18,2 29
*14,8 35
-*24,7 3

-|1,3 91

даннь|м наблюдени:} |]а эко-
г.

'{ина [1970, рис. 25]. Фдним и3 вах<ней:пих факторов' опреде_

:![Ё?::::у#т,'ж}шж}*:""}}ъъ"ъ,:;"***:ъ*-:рова. 1ак как минимальнь]е температурь1 во3духа 'наблюда_ются' как ]1равило' в январе' то, по_видимому' йаиболее пол-ньтми характерист11ками этого рех{има могут слу)кить мощ_ности и ]'|лотпости сне)|(н0го покрова в январе совместно с ди_намикой мощ1!ости' .[|.::я вь:яс:*еЁи" пространственного распре-деления мощностей и г:лотностей снежного покрова бьтлипостроень1 изо']'|!\1у!и'|ис,|е[[нь[х зп:ачений э""', ,'фй-"р', ,'результатам с|{егосъем()к !!а втору|о декаду яг,"а|:" (р''.. 0.йз сравнения рис. 1 со схемк:и к',,/ийати,|еского райог:ированиявидно' что на северной, востослной и юго-восточ:лой '!'"'ц',распространения леса происходит ре3кое уве/|ичен}|е плотно_стей снега и уменьшение его мс:ш{}гостей. '.(:т,,,ю.- |'-..Ё"ру ,востоку 3аметного или во всяком с/!учае 3ако||0мерт|ого и3_менения этих характеристик тле ггаб,гтюдается. |{а :оЁе, 3апад-
нее.. п-ова (они, лес достигает т:обере)кья' и ска1[ок т|лотно_стей и мощностей снех{ного покров[ отмечается в его пРеде-лах в нескольких десятках километров к::. 0хотского моря.1( западу-_от л|4н14и, соединяющей йе!ховь" р' к;;;;й " ,'-3овья р. Р1ндигирка' мощности снех<Ёог0 ||0крова изме1!яютсяпо направлению к побере>кьям не сто/|[; з::ачите,гтьно. Фднакоздесь' -как и на востоке' залесенная территория вь|деляется
низ'кими плотн'остя1ми сне)кного г1окр0ва |],||рит{т{ипиально инойпо сравнен;ию с приморским'и района'м,гл динамикой ег0 нара-
стан11:я.

1ак как к одному из климатических рубе>кей приурочень|наиболее существен[{ь|е и3менения параметров сне}кного пок_
рова' мо)!{но расчленить регион на две о6ш:ирньте о6ласти:приморскую' с плотнь]м и маломощным снех(нь1м покровом'

32

])ттс. | ' },1зо;тгтнип парап,1отро,] сне)к[1ого по'{рова 11а втоРу1о ,це1(а]цу января
(по датлпьтм <<€правоитгпт<а...> [196в] ): а - }'|ош1!1ость, см; б - плотностт,,
г7смз\100. 3доль т|1хоокеанского поберел<ья, где 11ара['1етрь1 снежного
|;окрова си'1ь[1о варьшРуют' . пр|]всце11ь1 числовь1е ха|)актер!1сти1(|'1 11арамет:

ров в отде,11ьнь:-х пуйктах (в скобках ука3а|]ь| з||аче]{пя п.г:отностп)'.. Раз-
рь:в изо.:пнг:Ёт обт,ясняется }1едостатком да1.1нь}х. А.пя станциЁт, где йьтеет-
ся более одной трассь: с:'тегоптерного }|аршрута, у|{}1ть|вались даннь1е, со'

ответствую!цгле преоб"пада[ощему характеру раст!|те]|ь}1ого покрова

!| ког|тинентальную, где от{ 6о.т:ее мощнь:й гл рь:х,пьтй 
2. [рани:{а

об.цастей г]роведе!{а по лини[1' разделяю!цег} терри:'ории с кли-
п,1атам1{ т!нАрьт [|:1€[Ф?}}{]{рь1 в 1!реде.цах 'г1еса и вне его [тер'

2 [одовая сумма осад1{ов убь:вает от |ожного и -в0сточного ттобере:киЁл

в глубь матерт.тка от 500-700 до 300-400 мм/го,к. Фдгтако из-за сильного
вотр6вого упл0тнен|.1я (ло 0'35 г/спт3) зт-:анет{ия мо|ц]'1()ст1{ сне;*<.пого ]1окрова
п:;а побережьях о|{а3ь1ваются пр1|п{ерно |]двое п1е11ь|].!е значени|'1' во3мож}!ь!\
п1'тт-т той'>ке плот}{ости с}!ега' 1!то !| в ко11т}[нс|'!'га;:ь::о{! 1|асти региоиа (0'13-
{),15 г/смз).' 31есь'и далее средние \,'ного,!еть1!1е велшчиньт в3ять! и3 <<[пра_вояника

г1(; клип1ату сссР> |тоов]; д"':я' статтг1ий Фхотст<, '\1артсово и Амгуэпта
|.7 кпт, где на5л:оден?:я за по!!ве}!нь!ми те!1пер]тура$1и начать1 недавн(-). ха_

[]|ктфиетики рассчить|вались 0средне11пе.\-{_ _:.|а 12-летни[т период (1966-
'!{!77 -гг,) по архттвньгпт материала}{ куг}1с. Бс':е:!ствпе того что 11е на
всех метеосташциях ведутся 

-;:аб.пюдент:я за температурой почв на глу.
о,й'* о': пл (г:аиболее знач;тпто+! для био,цогг:':ес|(их процессов 

^ 
и- почвообра'

.,.,,ан'й) , эз 
'оаботе 

пр|1веде1{ь1 хара](тер]|ст}!к|| для глубг:г:ьт 0'4 м'

3 захаэ 2|22 .1б
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Рис. 2' [очвенно-температурное районттровагт*:е €еверо'Бостока сссР'
Районы: |+Босточный кол;тинетт:гальнь:Ё'т; ||-3ападнь:й континенталь_
гтый; | || _ |!риарктическиг]; !! - |1риберттг:говский;_ - _ _! _- |1риохотский.

0-геоизотермьт по €. Б. 1омирлиаро [1970]

минь: Ё' (' (люкина, 1970], }| только запад||ее п_ова (ону:
0тступает на 20-50 км к северу (рггс. 2) ' 3та граница в об-
щих своих очертаниях пара"цле"||ь}[а }|ю"цьск!|м и я}{варским
и3отермам' более того, вдоль нее ::абл;одается' как правило,
сгущение изотерм (рис. 3) ' что подтвеР)кдает целесообра3ность
предло)|(енного ра3деления терр].1тор[|!| регио11а. 3доль юго-
восточного участ1(а границы, мех(/1у рекамн Би"цтпга и 1,на
(0хотская)' велич}{на градиента температурь! во3духа дости-
гает 1'/4 км; это нрезвынайно вь|сокое значен}|е вь]звано ре3-
ким температурнь|м 1(ог|трастом между морем и материком.

3 континентальной областт: н. к. (люл<лттт вь|деляет (глав-
ным образом по ре)киму увла>кнения) зо[{у климата хвойньтх
лесов, охвать|ва|ощу|о частично долины рек (оль:м а и Андц-
гирка и Р|х крупных притоков. 3та зо|{а, таким образом, ока-
3ывается как бы вглисангхо:! в лесной тип (или вариант) кли'
мата тундрь! и /1есотуг1дрь1. 1емпературь[ воздуха 1{ характери-
ст}!ки сне}кного покрова в зоне хвойгтьтх лесов ]{ прилегающих

Рис. 3. Раслоло;кение ян-варск!{х (а) п г:ю"тьских (б) и3отер}"1 г1а террито_
рпи €еверо-8остока €((Р (по датяв.ьтм <<€ттравоиит;ка...> [196в] ); в - .ци-
пия, ра3дсляюш1ая террптори|'. с я|{варс1{}1м}! и февра'.льскнмп }"{!{1{и]\{умами

теп1ператуР воздуха

местЁ1остях, п0 даг1пь]м метеоста1!ций, практинескгл не ра3л!{-
ча!отся, 1{10 |!Ф3БФа'{яет считать ус"цов}(я формирован}'1я 3'}1м1{его

температурного ре)кима почв в }1их б"цизким*т. 1ем т*е ме!{ее
/даннь1е замер01в мощност}| с']]е}к{1ого покрова в пределах ког!ти-
пенталыног] 0,бласти п0каза''!!1 нер ав,номерп0е ег0 ра'спределен/ие.
!( востоку от (о.:тьтмьт от{и сра]вн|]тель}1о о)!}!ород}|ь1' но 3|начи-
тельн'о умень1шаются в запад1]о'м ]]аправлен,ш!|: €€а]!|1 Б верховьях
этой реки мощн0ст1, 0нех{,]-10го 'локр0ва на ренн'ой д0лин€ варь]1'
рует Б пределах 50-60 см и бо,цее, то в верх0вьях р. 9на это'г
||с]ка3атель не превь]шает 30 см' 3то ]'|Ф30Фа19ё1 вь1де'_!ить 3десь
два района: 3аладньлЁ: контине]-!т3.ть::ьтЁ: и Босточнь!й к0]{ти'
.]!ентальнь!й. |раниша их прох0дит в мер1шд1']0}|аль!1ом Ё&|1!&Б;'!€_
|-|ии, почти т0чно соответствуя изолинии м0щности сне)к}'|ого
г|0крова 40 см. Фбос'н'ован!'{ость такого ра3деления подтвеР)кда_
ется да]1{нь|&1и с с!0;:|немноголет!!их тем11ературах п0'чв/самь1х

3+

34
35



Ё

"€\оъ\\ъ\
з8
![э
€$

х
\

холод:[{ях мёся1|е3 з. €реднее 3начёние :то 3ападному району
рав||о _22' 'при максимальном _18', тогда как по Бос"
т'он:1ому1__14' пр1т м}1н[]маль1топд -17', т. е. даже дР]апазо}1ь!
'гем:|ератур }|е. ];ерекРь|ва }отся.

}( северу ]| востоку от границь] распростране]{ия .1еса
н. к. 1(люкинь:м вь|де"'|ень|. т||п климата тундрь| и .']есотундрь!
|]|{е пределов леса и зона климата арктР|ческой пустьтнг: }1 арк_
'гичес:<о[1,ту!1дры, различающиеся температурнь1м}1 условиям1{
лета 1|. характером раститель}того покров3. ^1ёмпературь| во3-
/1уха з:.:мой на соответствующих территорР]ях практ|]ческ1{ оди-
}|ак0|)ь|' так )ке как 1т январск]|е вь1соть1 и плот1{ост|.1 с|{ега.
||ос,ледн:те, однако, }[с характеризуют ре}к}1м сне>кного .1]о1(ро-

ва в течение всей з11мь1. Бс.'т:т изменен!1я плотт1ост!1 в обтцепт
ма']ь| 11' }{ми можно преттебре.ть' то мощность меняется зна1{}1-
тель:{о 11 ее ди}тамт:т<А сильно варь]|рует от ста}|цР|1] |( стагт-
ц]|!!. []асколько су1|(ествег1[т а такая характер|{ст!!ка' мо}кно
показать на !{р}1мере станцртй Рэлен и |1риг:ск |(расноармей-
скллй (рис. 4). |]лотности снсга на н|1х различаются сравн}1-

Рис. 4. [од мощностер]
с}|еж|!ого _ покрова (а) 

'
температур воздуха (б)

г: поив (в) (по данньтпл
<€правоннпка.'.> [|968] )

|||! стапциях [рйиск
](рцс::оаРпте{лекий (1)'

!элен (1|)

тельно мало (0,31 т.: 0,26 г/см3)' темг|ература во3духа на ста|{-
ции }эле:: с октября 'по март в сред}{ем вь!ше' чем на стан-
цР1и |1р:тиск |(рас:*оармейский, на 8', а максимальная мощ-

з 
' 3апаздыва:]}'|е м|':нимумов темпфатур почв тто отноптению к }1и1{им'у-

мам температур возду1а !!|ох{ет достигать 2 мес. 3ависимость величийы
заттазд1йанл.:я от 'параметров с|{е)кного покрова, теп.цопровод!{ости почвы,
'г.т:у6т:н 3алегания и хаРактеРист||к [!ного"цет}|емерзлых толщ ну)кдается..в
с|1е]'111а.т]ь110м ра,ссмо'грени11'

х! ш! |
!1есоц

36 б!

т{ость.сне*(ного покрова в 2 раза больтпе. 1ем не менее ра3-
ница средних многолетних температур самого холодного ме-
сяца в почве на Ав}х станциях составляет всего 0,6о.'3то объ-
ясняется {ем, .|то снег на станции ||рттиск (расноармейский
вь[падает раньше и бьтстро дост]1гает сравнительно больш:ой
мощности (еще в н.ачале декабря сн.ега в }элене меньш:е) ,

что предохраняет понву от вьтхол'а}киват|ия.
.[,ля сравнен}1я д!1намики роста с1{ех{ного покрова Р!а ра3'

личнь1х станциях бьтли рассчитань! среднемноголетние относи-
тельнь|е 3р6.;цф|1{Ё@стт{, (в о|о от 'ппаксимальттьтх) на вторую
декаду ках{дого месяца (табл. 2). Результать[ показали' что
пр,и всем раз:н'ообразии абсол:о'г:'лть:х площностей сне>кного: пок_

рова динамика"его роста в !ределах |(о|'!т||нентальньтх районов
имеет одинаковь]й характёр. Бдо"ть север'|{ого поберех<ья,
вплоть до станц!1и йь:с 1[1мидта' она }|ная, г|о в:тределах этойт
полось1 одинак'ова; слеАутотций |{.а1|естве1{нь:й скачо:< наблюда_
ется на востоке' где ход вь!сот с]{ега во времени резко отличеш.

1аким обра3ом, вь]де;1яется еще од1.{н район, вытяттутьтй
вдоль поберейья €е'верного "|1едовитог0 океана - [1риаркти_
ческий. Ёа' юге оп пр1{мьт1{ает ;< т<от:1и:тет1тальньтм районам,
а восто.чная его гра}{ица проход11т примерно по р. Амгуэпла,
близко совцадая с- январс1(ой изотермой -25' и июльской 10',
а такх{е (н6стинно) с вьсто.1|1ь]\4 предслом зонь1 арт<ти'теской
!|усть|1{и и арктической тунлрь|. .

Фбтширньте 6езлесньте простраттства ]{а востоке матер;1ка от
9укотского полуостро]]а до 3ал. |11е.'тпхова за }1едостатком д;}н_
пьтх приходится от}:.ест]{ к одному ра:}о::у, |!риберинговскому,
на западе граничащему с Босточнь|м контт-{нентальнь|м райо_
]-|ом' а на севере .- с |-|рг:аркт11ческ1{м. }частоцс последней
границь1' т:роходящий в |пт{рот|!ом направле}тии' проведен
ориентировочно' та|{ т'?( €€11т станцггй здесь сильно разре)кена.

Ёаконец, в особь:{! раЁ:о:т, |1рг:охс:тски:?, вьтделяется узкая
полоса побере'>кья Фхотс:<ого моря. &1ошност|{ снех{ного пок_
рова 3десь минимальньт; по сравне}{!.1:о с |1риберинговским они
в средт{ем ме|{ь1пе почт11 в 2 раза' ]{инам|тт<а снех(}1ого т-10кро-
ва в этих двух рат}онах то}ке разли.тпа: в |}риберинговском
характери3уется постепе!1нь!м ростом до'ма|(с|1мальнь|х мощ_
ттостей -в, марте-:а]1ре./|е, а в |1риохотском _ бь:стрь:м [}арас_
танием-вь1сот до максим;-т.!||,]1ьт.х тт.чт: по.|ти максимальнйх у>ке
в ноя6ре с последующ|1м варьирова}!ием в свя3}1 с ветровь]м
перемещением. (роме 1'ого' в 1-{риберит{говском районе преоб-
ладает смещегтньтй ход' температ\|р': во3духа с минимумом в

феврале, тогда как' |1риохотско1т1у ' свс:йствегх обь:.:нь;й ход с
январск].{м м].]н!]мум0м (рис. 3).

|1опьттаемся теперь оце|{ить ра3ли1!|{я в температурном
режиме почв в разнь]х частях р'ег|'10]{а 1] м|']оголетнем мас-
тштабе.

йнтегральнь:м:т характер}|ст;!ками' подходящим]1 для это*1
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Рис. 6' }о]т средп'.лем11ого.,]ст1!ш_\ те\.!ператур г1оцв по г"туб;тне
, ].т ;:го.пе (Б). }'с.'товт;ьге обозначсг:г:я см. 1|а р!1с.

январе (А)

почвь1 в приарктическоп{ ].1 3апад}!ом контйЁентальном райо-
нах оотаются более холоднь1ми' !!ем в других райо!{ах' дах{е
|1р}1 бл||зких в от.1,ельньте периодьт значениях температур по'
верхн0стнь1х гор}|3онт0в. йак'сима.пьная глубина оттаи'ва1ния
3десь ме}1ьше прибли3ительн0 в 2 Ржа.

йьтсю:т!гтеся да11|!ь1е 0 почве|1}|ь1х температурах в целом
}]е противоре(1ат предлох{енной схеме ра[]онирюванпя. }{аи_

боль:лий пр_огре1в почв ",тето'м *таб.птодается в |1ргтохот'ском тт

Босточном ко|'ттттне:ттальнь]х раЁ!о}!ах. (амьтм холоднь!м зимой
является 3апа'ц,ньтЁт коР1тине}|ъа.т!ь|!Б!Ё1 райотт (рис. 3). |1ока
}|меется лп1]]ь од!!т' прттмер, г|с )'|(.'!адь1ватощттйся в ээу схему'
Б восто.тной ча'сти ]-|риарктипеского района, мех(ду 9аунской
губоЁт п устьем р. Амгуэма, на6людается гради^ен'т средних
мн0го"цст!]их температур воздуха ттто.'тя около 1']3 км, т. 'е'

больтшт'тй ;!а}!(е, ,е'' ,, ,'ран:тш! конти!1е]]та'цьной }1 приморской
об.г:астей. Резт<ое похо'цода}!!1е в0з]]ух2] т< поберех<ьто с11.||ьн')

с1{азь!ваетс я 11а температурах !1очвь|: ]{а ста|'|ци|'т |{ргтт'тск
(расгтоармеЁ{ск1|й, от'стоятцей от м0ря цта 40 км, средняя мно-
голетпяя тем||ература самого теп./10го месяца в почве на 5,8'
вьт1]]е, чем на стагт!{итт .&1ьтс 11]мпдта. 1акпе значительнь!е
температурнь1е с)тличия от}1е1!ень1 в узкой (до 15-20 км)
,,р''^. ,1об"р.'.,". Бьтделять *" ', .^^,'*тоятельнь]Ё| райо!т

'р,.: ''' 
шелесообраз!|о и3-3а ма,_то|| территор|{|! 1| несовпа.1е_

ния ее гран}{ц с климатическими'
Ётт>ке |]р!1|]0д{{м обобщентть1е о|1|"1сания ра{:онов
Босточньтй континентальньтй район .[учше

других 0бес]1ече}'| дан!']ь{ми о г|очвеннь|х темпера11:!3х: т"хаб.цто_

де}|ия ведутся гта 9 станц11ях, почт|1 рав!1омер}|0 !3[|1с),!1Фх<€|1:
1!ь1х }!а территор1.{и.

./]ето здесь наиб0лее те!1л0е' в верховьях ](о,цьтмьт прохо_
д|{т 3амк1-|ут:|я ||зотерма июля 15'. ФсреАттенное 3|{аче}!ие
среднем}тоголетн]!х температур самого те!!лого месяца в почве
(понт:а всюду гтю"пь) рав}то 9,1", а на глубигте 0,2 м- 1 1 ,2'.
0редгтяя мт]ог0летняя мощность 1 оттаивающего слоя }1е \1енее
1.5 пп и :-:а бо.гтьгш;-:нстве станцттЁ: превьлтпает 2 м.
}стой.:ивь;й сттех<ньтй п0кров образуется' 3а редк|]м14 ]4с1(.1ю_

чеъ:иямрт, в первой /1екаде октября, ра3рушение его пр0т!схо-

д1|т во второт}'* третьей декадах мая. |1.потн0сти снега йальт
(от 0,15 г/см3 в 11е}{тральной части до 0,20 г/см3 гта гра]|||1{а'к

с пр}тморск11м|{ райоттап'г;т), а мо1цъ!ости -- наибо,пьш-тие для
все.о €ёверо-Бостока сссР. }1а участке''распс:ло1кетт:том

{ 6то.пь вь1со1(||е з!1аче]'!11я мош\ностей отта]]ва|ощего слоя в'э'1'о\'1 и в

;{ругпх рат'|онах объяспяю.гся тем, что ш1стеоста1{ци!1' как пра-вп,ло''распо_

"|!ага|отся !1а участ1(ах' г;1е ьтохово[] 11окров отсутствует тт торфянг:стьт|'т го_

р!тзо!.|т не вьт1)а'{(ен. Бс:,ц::чттпьт отта11ва}т]1я !тс||о./]ь30вань1 з.:|ссь.|!!!1т!ь в

!цс.пях сравне:;ия условг.т[! прогрева ||0ч|, в Ра.]||ь!х 1)аЁ()на\; р;!с1|Р()стра11ять
1!х !1а зь1ачите.|1ьнь1е 1'ерр!'гторпи' п()'внд!1]!!о|!1у' ]{с.'!ь3я.
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ме)кду низовьями рек Буют{да и Бохапна, мощности превь1-
т1тают 60 см !! почти нигде' кр0ме севернь1х окраин, не ниже
40 см. 1-1оэтому, несмотря на суровь1е условия }имьг (средне-
м[{оголет|'|Р|е температурь1 января на 6о.цьтпей част:.л террито_
риш ]{и)ке _35')' почвь1 здесь оста}отся сравнительно теплы-
штт. }{аименьшая |.|з средних многолетних температур самого
холод}10го месяца по станциям равна -16,6', в среднем }ке
по райот:у * _-13,6', г-та ,г"тубине 0,2 м - -15,2'; эти цифрьт
6лтлзп<га к имеющимся дан}1ым по |1риохотскому району, где
3}|ма гора3до мягче. ^&1инимум приходится }{а январь _ фев-
раль' на глубине 0,4 м мох<ет наблюдаться в п{арте.

в 3а]падном континенталь,ном райо,не лето в
цел0м [!емногим прохладнее, .]ем Босто!}ном ](о|нти]!енталын,ом,
но почвь! пр'огреваются 3а'мет]н,о ху}ке. 3то мох<ет о,бъясняться,в частностп, 6ли3ким залеганием 6олее холоднь|х многолетне_
мерзль|х толщ. ||о наблюдениям ]{а четь1рех станциях' в юго-
восточной части района сред|{ие многолет!{ие температурьт
самого теплого месяца в почве (тцюль, т:а глубигте 0,4 м'места-ми август)_]{а.ходятся в пределах от 3'2 до в,9.; на глубине
0,2 -ч-от 7,1 ло ' 1,5'; глуби;на оттаи|ван|{я ,. б'".е* 1,2 м.

}стойчивьтй сне>кньтй- -покров образуется в перво1| неде.це
октября (в н*тзовьях р. 14ндигирка - в последн].1х чис.цах сен-
т1л6ря) -и ра3ру1пается во второй декаде мая (в низовьях
|[нь: и }}4ндигг:рхи * в третьей). Фн рыхльлт! (0,13-0,15 г/см3),
|{о маломощттьтй (менее 40 см, а в западттой части менее
30 см). |]оскольку условия 3имь| здесь наиболее .суровь]'
средняя температура 

^ 
января почт!.{ повсеместно ниже _35,,

а местам|1 ни>ке -45", в пределах раг!она ,оо3даются условия
для сильнейтшего вь!холая{р|вания почв' €реднт:е 1\{ноголетн1{е
темпе-Ратурь1 сам0го холодного меся||а /!е}кат п{ежду -18,0 и

-23,5" (на глубине 0,2 м-20,3 - *27,|"| т: ттриход"тся 1{а
январь -* февраль; это наименьш!|е для всег() рег}|она 3|{аче-
ь:ия. Фсновь|ваясь на даннь!х о температурах возлуха и вь1.
с0тах снежног0 покр0ва' мо}кно предполох(ить, !{т0 в бассей-
не р. 9лта п низовьях р. 1,{ндигирт<а темг'тературь| почвь| столь.
л{е низки.

|1 риаркт]'|ческий район_район с самь|м хо"1од_
нь|м летом. €редние температурь1 воздуха в и|оле 5*10', толь_
ко-в узкой полосе ме}кду реками 1{аугг :г Амгуэма на юге
района он}| }!есколько вь]11]е 10', а по кр0м|(е ттобере>кья €е_
верн0го йедоврттого океана опус1{аются до 3о. (ройе того' в
первот! полови|-|е лета частая облачностт, ухуд1шает услов1.{я
прогрева почв; |]еличинь1 радиац}{онного ба"гтанса здесь наи-
мень1шие. €реАн:ае многолетнг1е температурьт самого те11л0го
месяца в почве (таю;:ь и август) на двух станциях в восточ_
г:ой части райо:та равнь1 6,3 и 1,0'; пос"тедт;яя цифра м|]}.1и-
маль|{а для всего региопа (тта глубитте 0,2 м наблюдения не
ведутся)' Фттаиваг|ие почвь1 не 1|ревь|[1]ает 1,0 м.
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Ёсть основания предполагат!, что .1алее к 3ападу, на вьт_
]!ающихся в море у1{астках сугши, летом с0здаются такие >ке
температурнь|е условия'. как и ме}кду 9аунской губой и усть.
ем р' Амгуэма. 8собенно холоднь|е п0чвь| ле)кат, вероятно'
между устьями рек йнАгтг}|рка и $,:+а, где ]1рох0д!|'т гео1!зо_
терма -12" (рттс. 4). €корее всего, |.{ в мас1штабе года терми_
ческий ре}ким п0чв здесь наиболее суров.

3имой условия формирования п()чве!]нь|х температур так)ке
разлообразньг. А{ощность пл0т}{ого (0,20-0,25, на' вос'о^е до
0'30 г/см3) снех{ного покрова колеблется от 20 до 30 см. (рел-
}{яя температура во3духа в январе п0вь]ш!ается от _35' в
устье р. Ёна до _25' на восточной гран|{це' минимум на час_
т|{ террпт0р].1т.1 наблгодается в феврА"'те, Бесьма значптелегт
разброс в сроках образованття и ра3ру1ше].!ия сне}кн6го ттокро.
ва. (редглемного":!етн1-|е температурьт сам0г0 холодного меся_
!{а в п0чве равнь! -\5,2 и -16,6' (февраль, март); при уве_
.ц1.1чении (|ис"ца стагщр:й следует' по_видим0му' о}кидать уве_
.пичения разброса. €уля по даннь]м о температурах воздуха
1{ мощностях сне)кпого покрова' на 3ападе района те!1пера_
турь1 почвь1 не дол}кнь| существе}{ио 0тличаться 0т темпера_
тур на востоке.

8 ||р}{0хотском районе средние м1{0г0лет}{ие тем_
т19ратурь1 во3духа в 1{1оле 1{ августе почти совпадают |{ равньт|0_|2". Бвттлу 3!та1}]{тельного разноо6разия природнь|х усло_
втпй - в перву1о 0чередь <0стровного>> распростраь!ен||я м]{о_
голетней мерзлоть| - да]|ньте двух метеостат:цгтй 1]е м0гут
:1,ать п!е{ставления о 1пироком с!1ектре п0чвен|1ь|х темпера_
тур' к0торьтй до"цжеьт иметь место на территории района.
€редпие м{{оголетние температурь1 почвьт самого тепл'ог0 ме-
ся:{а .(ито,'ть - август) равгтьт 9,9 и 13,4'; на г.ту6игте 0,2 пт _*
11,4 и |4,8".

(редт'ешного'цет'ние январские темшературь! воздуха п0чти
на всей терр}ттори|.1 райог:а .7|е)кат ь{е)кду --20 и --25". |1.цот-
].{0сть сне}кного пот{р0ва равна 0,25-0,30 г/см3; распределе_
].!1{е его ;1меет весьма пестрьтй характер - от 6 см в 9сть_Ар-
мани до 46 см в .г!1е''тководноЁц (в ,:есу). Б самьте холодг|ь;е
месяць1 (январь, февра"пь) температурь| г|0чв на глубине 0,4 м
равнь1 _9,9 и -15, 1-, а на г,пуб:;гте 0,2 м**1\,2 п -|7,4".Б |-|р и6ер инговск0м р а йоне средт{яя температура
во3духа в ию.{!е равна 10" и лиш'ть в узкой полосе вост0чного
побере>кьят }.!€[(Фа1Б(Ф !{}тже э:'оЁп ве"пичг:ньт. !,аттньте на6лтоде-
иий }]а станциях !эле*н гт Амгуэма 87 км, распол0}!(еннь1.{
|{а 'севере райогта, и пРиграничнь1х станцгхях .&1арково и Фм_
сукча!.{ по3воля|от т]редп0]1о)}(|тть, чтс) максимальнь1е средне_
мног0летн1"|е тем|'1ературь1 п0чвь: бо,цьш:ей частью ./|ежат в
пределах от 6 ,].о !0' и прггходятся на август' а тта глт,бине
0,2 м (итоль * атзгуст) * от 7 до 13'. ['лубиттьт оттаива}тия на
(:танциях }э;тетт и Амгуэма 87 км состав']яют не меь1ёе 1,5 м'
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н. к. (люкиным крупнь|е 3о:*ь: хвой:.:ых лесов и арктических
пустынь и тундр в нашей схеме }|е вычленяются'

лит|.РАтуРА
(люкнн [!. (. 1(.тимат.* Б кт:.: €евер !а,тьнего 8остока'

|070' с. |0|_129.
[|аставленнс гидром€теоРологичесхнм станциям !! постам'

1965, вып. 3, ч. |' 306 с.

^ 
6правонниц по климату [(€Р. ,т].: гми, 1968, вып.

ч' 2' 4'

.. 1оиирдиар_о €. Б,-^}''1ного.|]етяяя мер3лота.* Б кн.: €евер
8остока. :!1.: Ёаука, !970, с. 133*149.

.&1.: Ёаука,

,||.: гми'
24' 2т, 33,

.(альяего

'ч

гвогРАФия й гв11Ё3ис п.0чв ,\{АгАдАнскои оБлАст]4
1980

и. А. соколов

понятии но-твРми нологич вскив
и клАссиФикАционнь!Ё, вопРось| и3учвния

кРиомоРФнь!х почв

Блият:ие криоген'нь1х яв.]1ен}{й 
-промер3а}т]1я' отта,шва1]ия'

м1]оголетне1? мер3лоть1 
- 

на почвообра3ование г1р!.|влекло вни-
мание почв0ведов еще на 3аре становле}!]!я до|(учаевск0го п0ч-
!]оведения. Б нача"це 900_х годов в работах почвоведов пере-
селенческого управления бь1л}{ установ"пень1 основ]{ь|е формьт
влиян!1я эт]|х яв'цен14й на по!|вь]' о1!иса1{ь1 кр1.1оген1.1ь1е почвен_
|{ь1е процессь1 и почвеннь1е свойства. теоретическое обобщение
и осмь1слен|-{е результатов этих исс.цедо1]аний вь!пол}{е1{о с 1пи_

роких общр:к позиций }{овой для того времени 1|аук!{ 
- ге}!ети-

ческого по!!во]сдения. Анализ закономерностей криоморфного
почвообра3ования по классическо}] схемс ге!{етического поч_
!]оведения <<факторы 

-}процессьт-}сво!1ства>> имеется в ра-
ботах к. д. [линктт, л. и. |1расолова, и. в. (вагплтттна_€ама_

р!|на, в. Ё. _€уканева, Р. и' Аболина' и. Ф. (ртокова у дру-
гих учень|х. 3месте с тем разработаг]ная в то время концепция
о генетичес1(ой самобь1тности многих с}|бирских почв' обуслов_
ленной влиянием промер3ания и мср3лоть1' не получила с0от-
ветствующего понятийно-терми|1ологр1ческого (а точнее' тер_
м|!но,т|оги1теского), классифи](а1{ио!{1'!ого и картографического
()формления. многие терми1'1ь1 (<<крг:огетгтть1е>> и <<криоморс!ньте
почвь|)>' <<мер3лотная ретини3ация>' <(]{р|-{огенныс процессь1>'
<[,1ер3лотнь|е почвь1> и др.) появились 3на!1ите"т1ьно п0зднее'
1|ем соответствуюп1|{е ]]м по|{ятия. (лассгтф}!кац!.!онно-термино_
.|1ог|.1ческая и картографинеская незавер11]е}{11ость концепци!1
!1е ра3 слу)кила п0водом для необоснова|-{нь|х упреков в адрес
|!очвоведов ||ереселениеского управления в недооценке влия_
||1.]я криофакторов на г1очвообразование.

||роблемь: ультраконтинентального мер3лотного почвооб-
1)азования вновь 11!}{8.т!ё(а1|{ внимание !{сследователей в се_

[)едине 50-х годов, и с тех пор Р1нтерес к ним не прох0д|'{т'
13 работах Б. Ё{. [4,ва,н0вой, н. А. Ёогрл::ой, о. в. }1акеева,
|1. в. 6рловского и др. концепц}|я кргломорфного понвообра-
|}овапия получила дальнейш:ее развитие. ||остепентл9 совер-
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[||е1|ств()валось ее по1|ятий[|о:терминологическое, классифика_
.11!|оп}|()е |.1 картогра(;лтгтес:<ое оформ,пенис. Б этом ттла;-:е необ-
ход|{м0 !1о]].черкщть первосгепенг{ое 3начен!.!е исследований,
пров0д}{1]1:|ихся |]очвенттьтм !.]нститутом им. в. в. |от<унаева
||о и||и1],и:|'|'}|ве [| !|од ру!(оводством Ё. Ё. йвагтовоЁл, тт особен-
:то работ н' А. |{огигтой в 3абайкальской по!|венной экс(1е-
;1ици!{.

€троггте.,г:ьство БА}1а и активное промь!1ш"це1]ное освоение
труд!!о/{осту1'|нь!х районов €ибири, 1(райгтего €евера тт Ааль-
пего вост()ка усилили }{аучную ].1 практи!1еску!о 3!1ачимость
!!зуче||ия проблем криоморфного (и вообше континентально-
|'о) п().!вообразования. |]ояви.цись не только новь]е фактинес-
к|.!е материальт' но ][ новь!е теорет'|ческие работь:; стал}{ ус-

, ,/|ожняться }{ мно)к|{ться науч}!ь1е понятия. |1рош-:ли д|{с1(уссии
п0 ряду классифгткац!]0ннь|х л.т географо-генет,'|ческих тлроб-
,п9м' возникли некоторь1е терминолог11ческие' раз1{0чтен!|я.

1{е претендуя }{и }]а полноту охвата всего круга теорети-
ческ1.|х вопросов, ни 11а иснерпь:вающий литературно-истор!|-
ческг:й а}!али3 3атр0нуть1х. проблем, кратко рассмотрим тр1'1

гру11пьт актуальнь]х в этом п./1ане задан: 1) основные понят!|я
гт термг:гтьт; 2) классгтфикаци01{|'|ое вь]деление мер3"цот}{ь|х,
криоморф;нь;х 'и ттодоб1'{ь1х им понв; 3) криофакторьт потвообра-
зования и их место в общей иерарх,{и факторов.

Анализ понятийно-терм1{}!0логического аппарата начнем с

;таг:бо,:ее общттх понятг:й, огра1{].1чива]ощих сам объект иссле_
дова]{}!я - 

](р{{0геинь1е явле1!1{я (процессьт, сво;!ства). (рио-
геннь1е почве1-{нь]е процессь1 - 

это процессь|' во3н}'тка|о1!1]{е в
по1{вах по/1 влиянием отрицатель1]ь|х температур и фазовьтх
11ереходов в с0стоян]{и почвегт!то!! в"цаг}1 (тверлое 

- 
>кг:дкое).

!(рт:от$нньте свойства (признаки) - это свол!ства' сформиро-
вав1пиеся в ре3ультате 1(ри()ген1!ь!х про1цессов. 1а_кое 11он1{ма_

1|ие терм1]}тов обще;трртттято ;[1о,':ковь:й с./|оварь..' 1975]. Флнат<о
гтеобходимс) подчеркнуть' что кр[1оге}.|1]ь|ми с'цед}|ет ]{азь|вать
те (и только те!) пр0цессь1 (и свойства), !(оторь1е в03ник.п11

'под вл}.1янием криофакторов' но 0т}|юдь ]|е вс!о совокупность
процессов' протекающ}!х в по!1вах при отр111\атель|!ь!х темпера-
турах. €рели последних могут бь:ть и такие' к()торь1е холод 1{е

то"цько не ст}1му,'1ирует, но' напротив' тормоз|{т.
Б ка.тестве си1]о}|има терм}1на <<кр1|оге|!|-!ь|е почвен.нь1е т|ро-

цессь])> !!аст0 испо'цьзуется краткий }| |]ь|ра3нте.тьньт:] те_Ру]у
<<почвецпь.т:? криогенез''. |!редло>кег:г:е Ф. Б. А'1.акеева [1975'
1977] испол,з'''", терми1{ <<почвен{]ь1й кр|{огене3)> и д,'!я обо3-
!1ачения совокулностл.т' факторов, въ1зь1ва|ош1|{х криоген1!ь1е про-

цессь]' вряд ли пр!|ем'пемо . Аля обозначепия такой совокуп}{о-

ст'и факторов луоше 1{споль3овать терм.|||'1 <крг:офакторь:>''

очевид!то, чт0 криоген1{ь1е яв/|ен[]'| (::рошессьт, свойства) в

той и.п:т 1|}{ой степен!{ характерньт д,пя []сех почв! подверже1{_

*:ьтх действ:лто криофакторов. 6 этой то!]к|' 3рения наг:бо,:ее
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широким <<почвенньтм>> понятием следует считать всю сово-
|(упность почв' в профиле которь|х периодически наблюдают-
ся отрицательнь!е температурь1 и почвенная влага находится
в форме льда' не3ависимо от длительности пребьтвания почв
в- ме-р3лом состоя1тии' интенсивности и глубиньт промер3ания.
|-{аиболее точно этому понятию соответствует термин <<про-
мерзающие почвь1)> (в канестве синонима мо}кно использовать
термин <<криопедосфера,). Берхнюю оболонку земной корь|'
в которой наблюдаются (кратковременно или дл|1тельно) от-
рицательнь|е темг[ературь]' а влага находится в форме льда,
ц:бьтчно назь1вают' криосферой [[|опов, 1969; Аостовалов, 1(уд-
рявцев, 1967]. 3тот термин применяется чаще в криолитоло-
|'ии и мер3лотоведении, чем в почвоведении. (риосфера мо)кет
!|0дра3делять|ся на криоли'т1о-' кр'и,ог!{дро_' кри0педосферу. Р1с-
!{оль3ование термина <<криопедосфера, подразумевает наличие
двух принципиально ра3нь1х объектов _ педосферьт и крио_
:тедосферь:, и3учение которь]х требует различнь|х теоретиче-
ских подходов. Б почвоведении )ке г1ромерзающие почвь1
(криопедосфера) полностью подчинень| всем общим законо_
мерностям понвообразования, их и3учение наиболее целесооб_
|)а3но и плодотворно осуществлять в рамках общего генети-
!|еского почвоведения.

||редлагаемьтй термин <<промер3ающие почвь1> не соответст-
вует понятию <<криогеннь1е почвь1>> (синоним <криопедосфе-
1;а>), в 0пределении Ф. Б. &1а,кеева [1975, 1977]' о. в. }1акеев
()граничивает криопедосферу (криогенньте понвьт) почвами'
!1меющими 0трицательную температуру около полугода. Бго
!|редполох{ение обосновьтвается утвер>кдением' что <<чем

!!родол>кительнее' глуб>ке промер3а|ние ,и |ни)ке температура' тем
более ощутим эффект криогене3а> [&1акеев, |974а, с. 125].

}1ех<ду тем эффркт криогенеза 3ависит не только (насто не
с:только) от длительности' интенсивности и глубиньт промер-
:]ания, но и от частоть! фазовь:х переходов влаги из )кидкого
состояния в твердое и обратно, а такх{е от интенсивности миг-
рации влаги к фронту промер3ания. 3тот процесс наиболее
активен при температуре около -2-. |1оэтому нет оснований
!|сключать почвь]' промер3ающие на короткий срок (менее по-
;гугоАа), и3 понятия <<промер3ающие почвь1>>.

||ромерзающие почвь1 принято делить на почвьт, имеющие
!!од почвенньтм профилем горизонт многолетттей мерзлоть1 и не,
|1меющие его. 3тим двум понятиям наи6олее точно соответст_
|}уют терминь1 (<мер3лотнь1е>> и <<сезоннопромер3ающие>) (,.се-
:}онномерзлотнь:е>) почвь[' Б понимании термина <<мер3лотнь1е
!|очвь|>> имеются существеннь!е разногласия. 3 настоящее вре-
мя существует три ос}'овных понимания этого термина: 1) все
!!очвь1 в пределах ареала многолетней мерзлотьт независимо
()т реального наличия или отсутствия мерзлоть1 в.профиле
||ли да}ке в толще поивообраз9ю1{их пород [Ёогит!а, 1964];
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2\ почвь1' профиль которь1х ограниче1{ горизонтом льдистой
_м!{оголетней мерзлотьт и несет яркие г1ризнаки ее влияния
[€'окол,ова, €о,колов, 1963], и 3) йонвьт, у кот0рь]х гори3онт
се3онного промер3ания смь1кается с гори3онтом многолетней
мер3лоть] [1е3ависимо от ее глубиньт, характера и степени
ьлия|],и'\ на ]|очвообразование [Бловская и др., 1969].

||ри первом подходе понятие <<мер3лотнь1е почвь|>> практи_
чески ]|ол}|остью теряет генетический смь1сл и становится
!|исто географинеским. !,ля обозначения этого понятия пра-
вильнее использовать термин (<почвь! мерзлотной области>>.
8торой г1одход несет максимальную генетическую нагру3ку'
однако термин <<мер3лотнь]е почвь1>> представляется для этого
понятия сли1пком 1широким и требует конкретизации. 1ретий
подход ока3ался наибо"цее )кизненнь]м, целесообра3но сохра_
нитьегоивбулушем.

Б зависимости от характера горизонта многолетней мерз-
лоть1 мерзлотнь1е почвь1 :{елесообра3но делить на: 1) льдисто-
п{ер3лотнь1е - мер3лотнь!е почвьт на льдистой мерзлоте' являю_
тцейся волоупором; 2) сухомерзлотнь[е - мер3лот}|ь]е почвь{
на <<сухой мерзлоте>>' не являющейся водоупором. €уть этого
деления, но с использованием менее удачньтх терминов, рас-
смотрена достаточно подробно [€околов, €око::ова, 1962; Р{о-
гина, }фим4ева, 1964; Р1акеов, 1973].

|!онятие <<се3оннопромерза|ощие>> (<<сезонномерзлотнь1е>>)
почвь1 не вполне соответствует 1|онятию <<холоднь1е
гточвь]>> о. в. &1акеева [1973' 1977]. Б <<холодньте почвь1)>
о. в. А4акеев включает только почвь1, ен{егодно промер3аю-
щие примерно на 6 мес, Ф нецелесообраз::ости такого ограни-
чения гтонятия говорилось вь1[|]е. 1рулно при3нать удачнь1м
и |сам термин <<холодньте почвь])>. ( одной 'сторо1нь1' <<се3о1{'нопро-

мерза1ощие> почв-ы могут быть очень )каркиди в летние меся-
ць| (понвьт стегтей, пустьтнь), а с другой-Бесьма холоднь|ми
могут бьтть и непромер3ающие почвь] (г:оввы 11риатлантичес'
кой субарктики' многие вь]сокогорнь|е понвы).

€рели всей совокупности промер3ающих почв (иньтми сло-
3ам14' в рамках криопедосферьт) необходимо особо вь1делить
почвь]' в профиле к'оторь]х кри0гег1нь|е при3на'ки вьтра}кеньт
особенно ярко. [енетическую сущность таких г|очв наиболее
точно отрах(ает термин <криоморфнь:е почвь]>). (тепень |4

формьт проявления криоморфизма зависят от очень слон{ного
комплекса [[ричин: волно-физических свойств почв и пород'
водного рех{има' частоть1 ех(егодного промер3аг|ия 14 оттаива-
ния, длительности' интенсивности и глубинь1 промер3ания и

др. ||рямой 3ависимости мех{ду степенью криоморф_ности
п6чв й какой-либо одной и3 перечисленнь|х причин нет. 1(рио_
морфными или некриоморфными могут бьтть и мерзлотные и
се3оннопромерзающие почвь1. Ёапример' у сезонкопромер-
3ающих почв (ольского полуострова криогеннь]е при3наки
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могут 6ьтть вьтра}кень1 0чень 1рко, а у мерзлотнь]х почв
,пегкого механического состава (ентральной 1кутии (песна_
}{ь1х подзолов| палево-под3олисть:х ттонв) они практически от-
сутствуют или вь!ра)кень| очень слабо и в инь1х формах. |1а-
леокриоморфньте почвь1 могут быть и непройерзающими.в максимальной степени криоморфньт обьтчно' ',}'!{''.р.-.|]отнь|е 'гидроморфнь|е п.очвь1' в минимальной 

- 
сухомер3лот_

||ь|е ксеро_ и мезоморфньЁ.
Б качестве синонима термина <криоморфнь1е гточвь1>> в ли_

тературе |пироко исполь3уется термин <<криогеннь]е почвь1>>.
|1редставляется' что он неточно перелает суть понятия. ||ри_
менение подобных терминов (<<гидрогенгтьте>>, <(литогеннь1е>>'
<биогенньле>> г10ч'вь1 и др.) ^подразуйевает ведущую роль ка-
кого-то одного фактора. 3то противоречит одному из основ-
]{ь1х постулатов докучаевского почвоведения: почва 

- функ-ция пяти основнь!х факторов понвообразован|{я' которь1е рав-:тознач!тьт. Б последнее время такие тёрминьт либо не испо',-
3уются, либо тра,нсформируются (гилрогенньте 

-)гидроморф_1{ь1е). 0чевидно' что криоген}|ь1ми (гидро-, лито-' оио_ и др.)могут бьтть процессь]' признаки' но не_почвь1. |1очвьт ро}кда_]отся не благодаря, а вопреки холоду' они х{ивут и развйвают-ся в основном в теплое время' криогенез не столько формирует]1очву' сколько осло}княет и тормозит понвообра3ован1]е' де-
формирует профиль, усиливает роль абиотическйх пРо(ессов в
его образова|1ип,

1(роме того' термин <<криогеннь|е 11очвь1>> ]|онимается в
!|астоящее время неодн0значно. Бго исполь3уют в 0чень ||]и-
р0ком смь|сле как -синоним термина <<криот1едосфера, [&1аке_св, 1973, 1977] и в более узком понимании как синоним терми-
|;а <<криоморфньте почвь|> {Розанов, 1974].

[ермип <криоморфньте почвь|>> не имеет г1еречисленнь|х
]|едостатков' о|}] соответствует сути 'обозн3чаем0го им по|нятия'
созвучен т.аким привь|чнь!м терминам' как <<гидроморфньте> и
<лссероморф'нь|е п'очвь|>)' не имеет разн'очтений' 

_

Б ретпен:.ти классификационнь1х вопросов наметились прин-
1{ипиаль.но ра3личнь1е точки 3рения: .1) все на3ванные (или рол_ственнь:е им) понятия могут непосредственно исполь3оваться
!{ак самостоятельнь1е таксошь1 при классифицировании почв;
2) эти понятия не могут являться определенньтми таксонами
]1очвенг]ь]х классификаций; иньтми словам14' эт14 понятия име-
!от сравнительно-генетинеский, а не классификационньтй ха_
рактер.

||ервая то^чк1 3р-ения в ца-иболее 3авер1|]е11!1ом виде сфор_
мулирована Ф. Б. }1акеевьтм |1974 б, 1977], который на самь1х
высоких таксономических уровнях предлагает вь1делять над_
формашию криогеннь|х и формации мерзлот!{ых и холоднь|х
почв. Б качестве критериев в этом случае используртся толь-
ко криогенньте процессь] и признаки' другие почв9}!нь1е харак-



теристики не учить1ваются. ?ем самь|м гёнетйческая суцность
почв в значительной мере игнорируется. €трого говоря' при
таком подходе объект классификации не удовлетворяет опре-
делени|о почвь| как самостоятельного естественно-историческо-
|'о тела' представляющего собой функшию комплекса факто-
ров понвообразования. ЁеуАивительно, что предлох{ение
о. Б. }1акеева оказалось нереали3уемь]м в почвеннь1х клас-
сификашиях, действующих в настоящее время. Реализат{ия
его означала бьт, нто на вь1с1шем таксономическом уровне
|1ришлось бь: делить промерзающие и непромер3ающие под-
3оль]' солонцьт' солончаки' черноземь], аллювиальньте, торфя-
нь]е почвь1 и др.€реди Аействующих в мире классификаций
нет ни одной, которая могла бьт сохраниться после такого
<<хирургическ0го>> вме1пательства.

Бторая точка 3рения до сих пор специально не формули-
ровалась (хотя неоАнократно реали3овалась в виде ког{крет-
нь1х предло>кений). |!о-видимому} в этом просто не бьтло не-
обходимости. Фна достаточно традиционна, основана на
общепринятом принципе оценивать классификационное поло-
)кение почв по всему комплексу их свойств, а не по какому_то
одному и3 них. € этих позиций очевидно' что таксономиче_
ский уровень классификационного вь1деления промерзающих'
мерзлотнь1х' криоморфньтх и тому подобнь1х почв мо>кет бьтть
весьма ра3личнь1м в зависимости от степени вь]ра)кенности
криогеннь|х признаков и от их соотно1!]ения с остальнь]ми
свойствами почв. (роме того, криогеннь1е при3наки могут
бьтть весьма разнообразнь1, часто прямо противополо)кнь1 друг
другу: криоморфизм мо)кет вь]ра>каться в уплотнении почвен-
ной 

"массьт 
и 

^её 
разрыхлении' оструктуриван|1|1 и обесструк-

тури|ва]н'ии. гомоген;изации профиля и его рез:кой дифференциа-
ции' накоплении определеннь1х веществ и их усиленном вь1-

носе и т. д. &1ногие криогеннь1е признаки не сп'е--шиф11иь1 для
промер3ающих почв ^€околов, 1аргульян, 1975]. Ёаконец,
криогеннь1е при31{аки могут сочетаться практически с любьтми
другими почвеннь1ми при3наками.

1аким образом, рассмотреннь1е вь]ше по|1ятия (промерзаю-
щие' мер3лотнь1е' криоморфньте и тойу подобньте понвьт) не
образуют определенного генетичес(ого и классификационного
единства' о[|и могут вьтделяться на самь|х ра3ньтх таксономи-
ческих уровшях. 3то понятия почвенно-генетические, а не клас-
сификационньте. Аа>ке криоморфнь:е почвь1 объединяет не
столько наличие общих свойств' сколько наличие общей при-
чинь] появления самь1х разнь1х свойств. Фсновное назначение
этих понятий - использование при научных исследованиях
географо-генетического характера, унификация научного я3ь1-
ка в почвоведении'

(оротко остановимся на полох{ении криофакторов в о6щей
системе иерархии факторов почвообра3ования. Ёеобходимость
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такого анализа возникла в связи- с появлением понятия о
криогене3е (в нагшей терминологии - криофакторьт) как <<суб_

факторе> понвообразования [йакеев, 1975]' |[редставляется'
нто криофакторь| как единь1й самостоятельньтй фактор почво_
образования могут рассматриваться тольк0 весьма условно и
только при специальном изучении криогеннь|х процессов и
свойств. € позиций общего почвоведения криофакторь| не мо_
гут представлять единое целое. Фтрицательная температура
воздуха - характеристика климата; явления промерзания'
протаивания и пребьтвания в мерзлом состоянии - не факто_
рь| почвообразования' а почвенньте процессь! и свойства (нто
не ме1пает им находиться в сло)кнь|х причинно-следственньтх
связях с другими пр0цессами и свойствами). .[{и:пь мног0лет-
ней мер3лоте обьтчно отводится р0ль самостоятельного фак-
тора.

А{есто многолетней мерзлотьт в общей р1ерархии факторов,с наш:ей точки зрения' мо'{но представить следующим обра_
зом. (ак и3ве'ст]{,о' су1т{,е,с'твует лять обязательнйх докучаев-
ских факторов понвообразова|{ия (климат, породь|' }кивьте
органи3мь1, рельеф, время), вне лействия которьлх образова_
}!1'|е почвь1 как самостоятельного природ1{ого естественно-ис-
торического тела невозмо)кно. Фтсутствие любого и3 этих
факторов о3начает отсутствие почвь{. (роме них есть и АР}_
гие, дополнительнь|е, факторьт. 14х унастие в понвообразова-
нии мо)кет бьтть в определеннь1х условиях весьма существен-
нь1м, они могут действовать на обтлирнейтпих площадях' но
их присутствие необязательно. Фтсутствие любого и3 этих
факторов не означает отсутствия почвьт, поивообразование
мох(ет происходить и вне сферь: ]1х деятельности. ( таким
дополните,цьнь}м (необязательнь|м' лока.цьнь1м) факторам
мо)кно отнести современнь1й континентальньтй литогенез,
эрозию' грунтовь1е водь|, агро- и техногене3; к ]{им мо)кно
отнести и многолетнюю мер3лоту'

литвРАтуРА
_Ао_с'товалов Б. н., кудрявцев Б. А. Фбщее мерзлотоведение. .]!1.: Азд-

во ,\71|_}, 1967. 397 с.
Рловская .}1. |'., }|ванова Б. [,, Розов [!. }|. €истематический списо1{

почв мерзлотно-таел,;ной областг; (на примере [ентральной Акутии)._Б кн.: |!очвьл мерзлотной области. 9кутск, 1969, с. 9-12'
.]!1акеев Ф. Б. |1очвеннь:й криогенез.- Б кн.: [1очвьт и растительность

мср3лотнь1х районов €€€Р..п,1агадан, 1973, с. 17-24.
.]}1акеев Ф. Б. []очвенный криогенез.- 1р, [ |4еждунар. конгр. почво.

:;едов' А{.: Ёаука, !974а, т' 6, с. 125-134.
]}1акеев 0. Б. ||роблемьт почвенного криогенеза.- Б кн.: |1очвенцьлй

кгиогене3: |( !, йежлунар. конгр. почвоведов. Р1.: 1{аука, 1974б, с. 7-|7.
/}1акезв Ф. Р. (риопелосфера. 1еория развития и пра1(тика использо-

вания.- Б кн.: |]очвенньтй криогене3 и мелиорация мерзлотных и холоц_
!|ьтх почв. -:{.: Ёаука, 1975, с' 5-26'



-...^.{3_*::" 0.8.кр"'.еннце почвы.-Б кн.: (риогенньте почвь| и их ра_цион-альное использование. й.: Ёаука, 1977, е.' 5:'3.-_-}|0гина }|. А. |]очвы 3а6айкалй.^й.!-и!1-"о 1н_ёсср, 1964. 314 с.
- [!огина }!. А., }фим-цев1- {: А. с"Б.'о}азие по*" областй- широкого
распространения вечной_морзлоть1 и вопрось! их классифик;йй;.-1р.. контр.почвоведов €ибио:т и .(ал!него Бостока'. йовосиойрБй,_-;1''6{";. ц]'-.ьу.
-^ __!','' А' |{.'||релмет и содержание криолитологии как учения о лито_генезе в зонах устойни-во-го охлажденця 3емли.- Б кн.: п|'оо!,Ёй" крйБ:литологии' }1.: 14зд-во мгу, 1969, вйп.'1.

'.^- 99^у^,_ч 
}|. А, €около6а т. А. б'й'.',"'" типе почв в области веч-||о!| '\4ерзлоть|._- ! |о||воведенгте, 1962, ,]ц]!: !0, с. 23-32.соколов }|. А., 1ар-гульян Б.^Ф. ||роблема специфинности понвообразо_вания в мерзлотнь|х областях сссР._ Б кн.: ||очвег!ньтй криог!й*. , м._л|.орац||я мерз'|отнь|х и холодных почв. }1.: Ёаука, 1975, с] 27:'ь.

^ _ €околова '1. А., €околов и. А. б'''|Ё'_''.*',,х почвах 3осточного3абайкалья._ Б кн.: Ф почвах восточной'_ёт:бири. й.: й;;:;; {Ё ссср,|963' с. 3_52.
Розанов Б. |'. [1о'

''зь|ках. 
м.' 1974' 

{венная номенклатура |та русском и иностранных

1олковый словарь по почвоведению. :!1.: 1_!аука, 1975. 286 ч

гвогРАФия и гвнв3ис почв мАгАдАнскои оБлАсти

и. в. и|нАтБнко

клАссиФикАция' систвмАтикА и номвнклАтуРА
почв кРАинвго свввРо-востокА сссР1

Фгромгтая протяженпость территории !(райнего €еверо-
Бостока в 1пиротном Р| долготном направлегт11ях' слох{ное гео_
.[ог}1ческое строение' преобладангте горньтх форм рельефа,
м|"]огообраз.?]е почвообразующ||х пород и типов растительности'
!!еодт{ородность биоклимат].т!1еских |.1 геокр{.1ологических усло-
витй опреде.шттлгт 6оль:;:ое раз:тообразгте типов понвообразо-
]]ания.

€тепень и3уче1]ност!1 почв края т{еодт.1т'такова' 3гта.титель-
!тое количество публикат1гтй имеется по зональг]ьтм почвам
горно-тае)кньтх районов &1агадапской о6ластгт [Ёаумов, 1963,
!963 а, 1969' 1970 а,6' 1971, |97з а,6, 1974, 1975, 1976; Ёаумов,
['радусов, 1964, 1974]. €веленр|я о гетерономнь1х почвах этих
районов, а так}ке о почвах лесотундровой и тунлровой зон
малоч}тслен|]ь1 т{ схематичньт [Ёаумов, 1963; (араваева' 1964;
[{аумов, €авин, 1964; !,уАяков, (атрин, 1968; €истема веде-
ттия.., 1976; и др.). Б,стест'венно, это 3атруд1{ил'о разработку
к.пасс:афикацр1и ]{ систематики почв оппсь!ваёмой территории.
1-!ервьтй сг|стематический список почв северного побере>кья
Фхотского моря, вклю.тающий 13 типов, 21 цодтип, 31 род 1т

33 вида поч|в, соста'в.пен Б' }1. Ёаумовьтм [1968 б]. |!оз>ке ишт

[Ёаумов, \971., \973 а; Ёаумов и'11Р.' 1974; Баумов, 1япкина,
|974] вь1делег|ьт и охарактеризовань1 'восемь <<главнь1х типов>>

генетическгтх профилей гор]'|0тае)кнь!х районо|в €еверо-Бос-
тока: крио3емь1, подбурьт, кр}1оариднь]е нась|щеннь|е' тае}кт{о-
степнь1е, гтодзо.ц]{сть1е А1_Ре_гумусовь|е, под3олисть1е мер3лот-
т-тьте, пойме]]}{ь1е и бо,тотно_мер3лот1{ь1е. Более Аробного деле-
ния этих таксонов автором не прои3веде|1о. Б. Ф. 1аргульян
с соавторамгт [|1ошвьт' 1970] предложили пе]р]вую к.тта'ссифи'
т(а|{ио}!ную схему понв [евера Аа,пьнего Бостока. |{очвьт это-
го региона они подразделили на пять надтиповь1х групп'
ках{дая и3 которь]х отличается специфическим понвос:бразо-

'||ол !(райнипт €еверо-8остоком €(€Р мьт понимаем территорию €е_
вера .4,аль:-тего Бостока [Ахназаров, 1арасенко, 1970] без (ам'татского
лс|луострова. 

!
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ванием: 1) торфянисто_глеевь1е пропитанно_гумусовь1е; 2) не_
глеев1ь]е иллювиальЁФ-3,т|1Фп4Ф-8еле3исто-гумусовь|е (А1-Ре-гу-
мусовь1е); 3) неглеевь1е вулканическиа 

- 
А|-Ре_гуйусовь:ё 2;

4) органогенньте; 5) пойменньте почвьт. |1ервьте три " группь;
почв ра3деленьт на типьт' послед1{ие не разделеньт. Б группе
торфянисто-глеевьтх пропитанно_гумусовь1х почв вь]делень1
гомогенно-глеевьтй и глее_дифференшировангтьтй типь|; в не_
глеевой А-Ре_гумусовой - пол6урьт и подзолисть|е А!-Ре_гу_
мусовь|е. Разделения указаннь1х тигтов на подтипь|, родь1 14

в,!|дь1 не прои3'веде1но. }1е>кду тем это необходимо для ре1шен,ия
ряда в0просов по !атт'ц6ч,'""ому использованию 3емель' пр}|
картографических работах, изучении структурьт почвенного
покрова и т. д'

А. А. 1атарки,на [1973] ра3деляе,т почвь| &1а,гаданс,кой об-ласти .на три группь]:. автоморфнь1е' полугилроморфнь|е и гид-
роморфньте. Б ка>кдой группо априорно вьтделяетёя ряд типов'
подтипов и родов понв. €ушественное значение лля разработ-ки класслфикации ].| систематики почв (райнего €еверо_Бос_
тока [€€Р имеет аналогичная работа для почв !,кутии'[влой_ская и д-р., 1974)' б.пизкой ему по кл|тматическим условиям и
другим факторам понвообразования. Б этой работе в основу
вь]деления крупнь|х таксономических единиц (типов, подти-пов) наряду с показателями морфолого-генетического строе_
ния почвенного профиля использовань1 такие показател[1, как
наличие многолетней мерзлотьт, глубина сезонного протаива-
ния' количество осадков' суммарное испарение и характер
растительности.

Рассмотреннь]е вь11пе классификационнь1е схемь1 базирутот.
ся на ра3нь1х принципах ра3деления по1{в на те или }1}1ьте так-
сонь|' в свя3и с'чем име}от ва)кное значение для разработки
ч.л1а9зф1кации |т систематики почв !(райнего €евфо_БостокасссР. Фднако эта проблема до сих пор не бьтла рЁа',''*а",и3-за отсутствий сведений о почвах тундровой и лесотундро_
вой зон и сла6ой изученности почв таех!нь:х районов. 

-Б 
|та-

ч1о_яце'е-Рремя лабораторией почвоведения иБпс двнцАн сссР накоплен_больтцой материал по почвам всех при_
родг|ь|х 3он, подзон и провинций\ рассматрг:ваемой террито-
р|1у!.

9тобьт изло}кить свои представления о классификации
почв !(райнего €еверо-Бостока сссР, оста:.говимся на неко_
торь1х общетеоретических поло)кениях.

1. (ак и3вестно [3емятненский, 1933; ./!иверовский, 1934,
1939; Ё11!, 1е0го:м, 1961; 1ар'гу'||ьян' \971; и др.], тундра, лесо_
т!нАра и северная тайга принадле)кат к холодному гумидно_

2 !'анная группа почв в основном распространена на |(амчатке' в свя-
з'| с цем в работе не рассматривается'
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му типу с интенсивным физинеским и замедленнь]м химичес-
ким вь!ветриванием первич}{ь|х минералов. Б связи с этим
продукть1 вь|ветривания силикатнь|х кореннь|х пород харак_
тери3уются обломочностью, кислой реакшией, ненась|1ценно_
стью' вь1соким содерх{анием органического вещества и РэФз.
Развивающиеся 1|а таких породах почвьт резко отлича|отся от
суглинисто_глинисть1х [Араниць:н, 1916; [ригорьев, 1925; [о_
родков' 1939; 14ванова, 1952, 1962; 1аргульян' 1971; 14гнатен_
!{о' 1977). ['ля них характерна больтшая водопроницаемость,
нисходящая миграция почвенньтх растворов, срободньтй внут-
ренний дрена}к, господство ок!|слительньтх процессов и неог_
,пеенность профиля, тогда как для суглинисто-г.цинисть|х - за_
стойньтй водньтй ре)ким, переувла)кнение' преоблаАание восста-
новительнь1х процессов и оглеение профиля, поверхностньтй
боковой вьтнос подви)кнь!х продуктов понвообразования. 3то
явилось основание}1 для ряда исследователей [!-|ольтнов, 1949;
3авали:лин, 1954; Ёосин, 1963; Богина, 1948; и др.] разделять
)/казаннь1е группь{ почв на уровне разнь!х типов или подтипов.

Б связи с тем' что глеевь{е и неглеевь!е почвьт водора3де-
лов в избь:точно вла)кнь|х областях ра3личаются на вь|соком
таксономическом уровне, и. А. €околовь:м [€околов, €около-
ва, 1962; €околова, €околов, 1963; €околов, 1968] и }Ф. А. ,г|и-
веровским [1964] бьт*о разработано представление о двух ря-
дах зональнь|х типов почв в многолетнемер3лотнь1х регионах:
1) мерзлотнь1х-глеевь]х цереувла}кненньтх и 2) немер3лот}]ь]х-
неоглееннь1х, под3олисть1 х или неопод3олен|-1ь1х. в соответст_
вии с отмеченнь1м в. о. 1аргульян [197 1] предло)кил вьтде-
лить в холоднь|х гумиднь!х областях две принциг|иально ра3_
.]]ичнь1е надтиповь1е груг|пь1 почв: 1) неглеевь1е г{очвь1 со сво-
бодньтм внутренним дрена)кем; 2) глеевьте почвь! с 3атруднен_
нь1м внутренним дрена)кем.

€лелует отметить, что некоторь]е исследователи [3ьтсоцкий,
19]:1, 1924, 1933; Бильямс' 1949; ./1ебедев, 1936; €оболев' 1938;
|-1рокотпев, 1952; Ро>кнова, 1954, 1963; и др.] да1вно обратилтт
внимание на своеобразие почвообразования на песчано_супес_
чань1х и каменисто-мелкоземистьтх породах в свя3и с их
<контрастнь]м>> водньтм ре)кимом и весьма <<суровь1ми)> усло_
|]иями литания растений. 3ти почвьт характеризуются ничтох{-
1{ь[м количеств0м 1ка,п,иллярньтх п,ор, больтл,ой скваж'но,стью }1

водопроницаемостью. €"чедствием . этого является слабое раз-
1]итие процессов криогенного влаго- и массообмена' актив1{ая
|{исходящая миграция почвеннь1х растворов и потоков тепла'
более раннее и глубокое оттаивание, а так)ке повь]|||енное
прогревание ука3анньтх почв по сравнени1о с суглинисть1ми.

в пес11ано_сугтесчань1х и каменисто-мелкоземисть|х почвах
обьтчно имеет место накопление тонкодисперснь1х частиц в
верхних горизонтах [Роле, 1937; Аа11опеп, 1940; Ёогина, 1948;
!1етров, 1952; Ро>кнова, 1954; €околова, €околов,, 1963; 1'р_

57



гульян' 197!; 1 др.]: свидетельствующее о ра3витии процессов
оглинивания, Аля них характерна так)ке значительг1о мень_
||13я' г19ц в суглинисть1х почвах' связанность гумусовь1х ве-
||цеств с ми!1еральнь|ми частицами' что способствует вь1носу
г|одви)к|]ьтх фракт1ий из верхних гори3онтов в них{т{ие' ф'р_мирова}|ию илл1овиально_гумусовь1х горизонтов и миграции
ттаиболее устойнгтвьтх органо-минеральных соединений за пре_
дель! п()чвен1{ого профиля [[1ономарева, 1951, 1964; Баранов_
ская, 1951].

2. |(райний €еверо-8осток - это терр,|тор|1я с 1|]ироким
распростране!{ием сплогпт'той многолетней мёрзлоть:, районьтс островной мерзлотой имеют явно подчит{енное 3начение 3.
€воеобразие почв" развива|ощихся на многолет1{емер3ль1х
породах' отмечалось еще в период становления почвоведениякак науки. Б последнее десятилетие
}3.11 9]|1 " 

.еогр а ф и нес к их и ссл едо в а н,,,', ,' 
, 

|1,!'; "#*:ч:ж::}сиоир[| тт зарубе>кного €евера появ]1лось немало пубйикацгтй
|1о поч_вам, разв[1ва]о1_|1имся под влияг]ием ](риоге}{нь1х процес_
соЁ {. Бьтлр1 вь1делеЁ1ьт кр].{оген!1ьте цочвьт' в которь1х спе]дифп_!]еские процессь! понвообразован1{я обусловлегть1 мерзлот1|ь{ми
явле}{иям|1 }| 1{ттзк1]ми температурамтт [}4ванова " лР., 1957].
|!озх<е }(риоген}ть1е 1-|очвьт ойи 'йолра3делень] на мерзлотньтеи длительт{о_сез0}|1но1мфзлотные [14ванова, Розов, 1964]. Аме_
рика1нские поч1воведь! [Бгтппе!1 е1 а|', 1975; Бмеге:т, :эть1 сред]1
ос]{с'вт-|ьтх порядков и подпоряд1(ов вьтделяют на Аляске боль-
*''3 '1;руппь1 криогенньтх пот{в, а сре]1и ]{их почвь1 с мттоголетт*ей
мерзлотой в почвенном.. профиле 11 д,,'1ительно_сезон|номер3лот-
]]ь1е почвьт. Б канадской классификатции [)ау, [е.|о|е, :0тз1 т<

кр']'1оге!]1]ь1м почвам отнесе}!ьт тольк0 почвьт с многолет}тей
мер-злотой и обязательнь1м нали!]ием кр}!от}Рбаций в профиле.

14сследован1.|я вь1яви..1тт раз:тс;образное вл}|я1{ие кр|.1огет{нь1х
процессов 11а почвообразова]{1|е: сн]г)кен}1е емкости бгтологи_
ческого круговорота 1.] акт'{вности 11роцессов вь1ветр]{ва}1ия
перви1]ньтх минералов' ра3витие в.|]аго- р: массообмена, дефор_
ма|(!]я !]ервоначального залегания горР|зопто1}, на!{о- 1{ микро-
комг]лексность почвенного покрова !{ др.

|]о мгтенито Ф. Б. А4акеева- [1977 б: 1978], влттяние мерзлоть1
1{а разв[1т!те почв столь велико, что позволяет к:залт.тфит{гтровать
ее как <субфактор>> понвообразован|1я, с0вмегцаю|цтал] в себе
климатические особенности (отрицате'тть}!ь1е температурь1 пот{-

|,9'нного профи"ття) 1т породнь1е (цемет.ттаг{што породьт льдом).
Ё{аиболее вьтра>кень1 кр|.тогенньте при3}!акп :: свойства в мерз-

3 €м. статью й. Б. Богданова в г|астоятцем сборплке.
. 

{ |1од крпоге|{}|ь|ми процессами пон1.!мается совотфпттость с[глзи'теских и
фт:зттко-хими.теских про1]ессов' во3н}|кающих в почРах в резулЁтате охла'{-
дения их до отрица-ге']ь|-1ь|х температур' 3амер3а}1!1я 1.! оттаивапия [1олко-вьтй словарь..., 1975].
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лотнь|х почвах' в кот0рьтх слой сезонного промерзания ех{е_
годпо смь]кается с многолетней мерзлотой. Б глубоко промер'
зающих почвах без многолетней мерзлоть1 влияние криогеннь]х
процессов на морфолого-генетическое строение профиля вьтра-
жено значительно слабей и проявляется обьтчно в мерзлотной
слоистости. 1(ак мерзлотнь|е, так и длительно_сезонномер3лот-
|{ь]е почвьт включают ряд типов почв' которьте Ф. Б. &1акеев

|1974, 1977 а, б, 1978] предло)кил объединить в две форма-
|{ии 5: мер3лотньтх и холодньтх почв. Формашию -ме-р-злотнь]х
почв вьтделяют и другие исследователгт [Розаттов, 1977; ./[обо_
ва, 1978; |1очвенная карта }1ира, 1975].

и. 
^. 

€околов считает' что вь|деление ука3аг|нь|х вьт1ше

формаший нецелесообра3но, так как при этом на вь1с1пем
таксономическом уровне при1плось бьт дели1ь прот{ер3ающие
и непромер3ающие под3оль1' соло}{цьт' солончаки' чер1{оземь1'
аллювиальньте и торфяньте почвь: 6.

3. Рельеф подавляющей части территории !(райгтего €еверо-
3остока сссР имеет горгтьтй характер. 14звестно, что п0 мере
увеличе1{ия вьтсоть1 местности и3меняются вах<нейтпие факто_
рь1 понвообразования (климат, растительность' >кртвотньтй
мир), нто обусловливает закономерную смет]у т}1пов почвооб-
разования. !1влетлие вертикальной зональности почвенного
покрова впервь|е описано Б. Б. [окучаевь1м в 1891 г. 6. А. 3а-
харов' (. А. [линка, €. €. Ёеуструев, Р. А, А6олин, А. А. Афа-
]!асьев' м. А. [лазовская, в. м. Фридланд !1 другие учень1е
развили и конкретизировали представлегт:тя Б. Б' .[|окунаева
о составе' структуре и типах вертикальной почвенттой зональ-
}!ости на территории €€€Р.

Фбьтчно в публикациях горньте почвь1 отделяются от рав-
]1и1{ньтх. 3то вполне естествен!{о' так как учить!вается их о6-
!.цая специфика. !,ля горньтх, почв характернь] боковое дви}ке-
ние почвенньтх растворов; интенсив}{ая эрозия и сколь>кение
почвеннь1х масс по склонам' вь]зь1ваюш{ие постоянное обнов-
ление и нарушение профилей; отсутствие постоянного уровня
]'рунтовь1х вод; фрагментарность почвенного покрова и лр. Фд-
нако до сих не вьтработан9 однозначное мнение о классифи-
кационном поло}кени}1 гор1]ь1х почв. Боль1шинство исследовате_
.пей [Богать:рев, Ёогина, 1962; €околова' €околов, _1963; Ёау"
мов, 1963; Фрловский, 1971; }1амьттов, 1974; и др.] вь1деляют
горнь1е почвь! как самобь1тнь]е тиг1ь1' Барялу с этим существу_
ет мнение, что горнь|е почвы - понятие не классификационное
[1олковьтй словарЁ'.' 1975]. }1ьт объедртняем подзолисть]е А1-Ре-
гумусовь1е почвь! €еверного Фхотоморья, развивающиеся на

5 |1ол формацией полразумевается вьтстший поцвенньтй
вьт деля|ся на формашии' а послед1{ие - 

на классь|' типь|
19741.

6 €м. статью 1'1. А. €око.пова в настоящем сборнике.

таксон' т. е. по1{-

и т. д. [йакеев,

!

',;,Р,



горнь1х склонах' ме)кгорнь1х долинах и на равнинах' в оди]тип' так как по морфолого_генетическому сьроению проф[л;о!!и в общем близки {.ех<ду собой [||4гнатЁнко; 

''.' 

:э}тэ|4. Б условиях 1(райнего €евера почв,ь1 речь!ьтх долин являтотся наиболее прогреваемь1ми' что в .',""а*"й- | ,ру.'',показателями определяет наибольтшу:о пригодность их дл'сел ьскохозяйственного использо в аъ|ия.
Фтп':осительно классификационого поло>кения пойменньт:почв и почв вьтсоких террас мнения однознач}]ь|: первь]е ра3'виваются в условиях пойменного ре)кима' в связи с чем вс(мгтогообразие аллювиальнь1х почв шелесообра,"'__р''.*,"р'.

вать в одной надтиповой группе; вторь]е 
- 

при 9а'1€}1€1{т3!|{Б|}
понвообразовательнь1х процессах, с0вокупность и }.1нтенсив-ность которьтх сходнь] с совокупностью и иг|тенсивностью зо.
||алънь1х понвообразовательнь|х процессов.

0собое полох{ение в почвегтном покрове речнь1х долин3анимают почвь1 молодь1х террас' сравнительно недавно вь1-1]]ед|пих из пойменного ре>кима. 3тим почвам свойствент+адвучленность: ни}кние и средние насти проф''" "*"'] строе_ние' состав и свойства, присущие алл|овиальньтм почвам;верхние 
- в общем сходнь1 с аналогичньтми гори3онтами зо-нальньтх почв. (лассификационное поло)кение таких почв не_ясно. Б |пРелел_ении его возмо)кнь1 два подхода'1ак, в. Ё. ||1ванова [1952, 1976г вь]деляет их в качествеособьтх подтипов аллювиальнь1х почв: дерново-оподзоленнь]е]

лревнепойменнь1е, слабо_ и средг!епод3олисть1е лревнепоймегт_нь]е' аллювиальнь1е отуЁ|дровель1е' аллювиально-дерновьте
слабопойменнь1е.

Фднако эти почвьт в настоящее время не заливаются па-водковьтми водами, а верхняя .:асть йх профиля по строени}ои свойствам сходна с 3ональнь|ми почвам;. й;;;";; й,! ,р"л-лагаем рассматривать эти почвь| в качестве особьтх с.'!|Бпойменньтх) родов 3ональнь|х почв: й"йоур'','"йБ..'.!"..,'"
11 АР.

5' ю А. ..)-!иверовский [1965] отме.тает, '116 <<м]{огие неяс_ност1! в вопросе гене3иса и к"тассификацп'1 тундровь|х почвбьтли связаньт с неправильнь,м определепием плакорной пот-вьт'.. [1очвьт тундрьт, имеющие яснь1е гидроморфнь|е |три3нак{!в ре3ультате увла)кнения ли1шь атмосфернь,м,! Бсадк'й, 
" ,еполучающие увла)кнения^со стороньт' явля}отся плакор]{ь|ми(зональньтмгт)> (с. !04). 3то ;;;;;;;'менимо и для суглин}1_сто-глинисть!х мерзлотнь1х почв таеж}{ь|х районов 

'у^,"л','*сРаций.
€ледует отметить, что приведенное определение не отра-)кает сущности плакорного понвообразования. в }{ем ука3ь]-вается только ис'точник увла)к'не'ния _ атмосфеР;}тьте осадки,,тог_

да как необходимь-1м условием плакорного_ понвообраЁ'.'''я
является отток и3бьтточньтх вод из почвенной толпди [Бьтсоц-
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:сий, |906]. йе>кду тём, условия почвоо6разования на 1(райнем
(,еверо_Бостоке €[€Р вь13ь]вают постоянное или периодичес-
!(0е переувлах(]-1ение всего или части деятельного слоя многих
::очв. 14сключение составляют каменисто-мелко3емисть|е почвь1
|'()рнь1х склонов и суглинисто_глинР1сть1е почвь1 леснь1х ланд-
:::афтов ре3ко континентальнь|х районов. |[оэтому для обозна-
||ения почв' увла)княемь1х только атмосфернь1ми водами, ни)ке
!!рименяется термин <<автономнь1е>>.' предло>кенньтй и. 

^. 
€о-

коловь!м [1967, 1968]. (ак известно' в разнь1х эколог!{ческ!1х
условиях ре;к}]м увла>кнения автономнь1х почв сильно варьи-
|)ует' в свя3и с чем их целесообразно разделить на:

1) автономнь1е ксероморфньте суглинисто-гли1{исть|е почвь!
(' вь1потнь1м воднь]м рех(имом - почвь1 склонов ю)кнь]х экспо_
;:тций, развивающиеся под ст9пног} растительностью на элю-
!}о-делювии кореннь1х г1ород в районах с ре3коконтиненталь-
!|ь!м климатом и глубоким 3алеганием <<сухой>> многолетней
мер3лоть|;

2) а'втономнь1е ме3оморфньте 
-,камен1и'сто-мелкозем'исть1е!!0чвь1 склопов юх(нь]х экспозиций с глубоким залеганием су_

хой многолетней мерз.']0ть1 в районах с 3асу1цл:{вь|м летним
!!ериодом;

3) автон,ом|ньте |над'мерзлотн,о-периодичес1ки гилроморф}1ь1е -!!есчано-супесчань1е неслоисть1е и каменисто-мелкоземисть1е
!!очвь1 умеренно коцтинентальнь1х и гумиднь!х районов, !!ФА_
('1'илаемь]е льдистой многолетней мерзлотой, ограничивающей
!|исходящие миграции г{очвеннь1х растворов и обусловливаю-
;;1ей периодическое появление ]{адмер3лотной верховодки, ра3_
!!|{тие восстановительнь!х процессов в переувла}кненном слое
|1 его оглеение;

4) авто'ном'нь1е пер'иодиче'ские полуг'идроморфнь'е - суглини-
сто-глинисть]е почвь1' в ]{оторь1х в сухие летние периодьт наб_
,|!!одается 3аметное иссу11]ение верхглей части профиля, вслед_
(:твие чего восстановительнь1е прФдессь1 могут сменяться окис-
.||ительнь|ми;

5) автономнь1е гтериодически гидроморфг:ьте суглинисто-
|',/1и1{исть1е почвь|' хар'актеризующиеся длительнь]м переувла)к'
!!ени,ем профиля;

6) автономнь]е постоянг1о гидроморфньте.
Ёарялу с автономньтми почвами на 1(рай::ем €еверо_Бос-

'гоке 6€€Р 1широко распростране1{ь] почвь1' испь|тьтвающие
!|ривнос влаги с вь1шелех{ащих элементов рельефа - <<гене_

1'ически подчиненнь]е> [(оссович, 1910' 1911:), или <<гетероном-
:тьте> [€'около1в, 1967, 1968]. 3ти поцвь| 1по длительн0сти пери,о-
/1а сильного о6воднения включают две группь|: гетерономнь]е
!!ериодически гидроморфнь1е и гетерономнь1е постоянно гидро-
морфньте. Б зависимости от того, как влияет дополнительное
увла)кнение на почвообразование, }1. А' [лазовская |1964, 19727
:: 14. А. €околов [1967] делят гетерономные почвь( на:



1) транзит1льте (дополнитёльное увлах(нение вы3ь1вает пре-
]1муществе'н|н!о усиле1ние вь1носа веш\еств) ;

2) тран3итно-аккумулятивнь1е (Аополнительное увлах{нение
сопровох{дается частичной аккумуляцией привнесеннь1х ве-
шеств);

3) аккумулятивнь]е (больштая насть веществ' привнесен-
нь1х с дополнительньтм увлах{нением' накапливается).

|1роизведенное ра3деление автономньтх и гетеро1{омнь1х
||очв не является классификационнь1м' но оно облег.лает раз_
р аботку собственно классификашии.

6. Фписьтваемая территория характери3уется |широким рас-
пространением криогенньтх форм рельефа, обусловливающего
ярко вь1ра)кенную нано- и микрокомплексность почвенного
покрова. €пециальньте исследования [|[оль:нцева, Аванова,
1936; Аванова, |]олынцева, 1952; Аванова, 1962; (араваева,
1969; йгнат0}1ко' 1967 6, 1970, 1977; и др.] ,вь1явили 0чень силь_
нь1е разл,ичия морфолого;генетического стр,оения профилей
г|очв' составляющих микрокомплексь1. Б связи с этим дис-
кутируется проблема, на каком таксономическом уровне ну)к-
}1о ра3делять почвь1 в районах с сильно развить1м криогеннь|м
нано_ }1 микрорельефом. Б решении ее возмо>кнь1 следующие
основнь|е |]аправления.

1) |]очвеннь:е микроком'1|лексь1 'в тундре и лесотундре об_
ра3овапь1 ра3ньтми типами понв [Ёаумов, 1969, 1973 а]. Ёапри_
мер' в нанокомплексах пятнисто-трещиновать1х тундр почвь1
основньтх поверхностей, ра3вивающихся под растительнь1м
покр0вом' характери3уются за,стойньтм |воднь|м ре)кимом и
затруАнепной миграцией воднорастворимь|х соединений' поч_
вь1 пятен 

- 
вь]потнь|м воднь1м рех{имом и наличием восходя-

щих миграций подви}кнь{х соединений' почвь1 пони>кений_тре-
щин - дополнительнь]м подтоком 13лаги' минеральнь|х частиц
и воднорастворимь1х соединений с окру)кающих повь11шеннь1х
элеме|:тов нанорельефа.

2) (омп,т:ексьт образу:от почвь1 и не|10чвеннь|е гео/|огиче-
ские образования. €ог;:асно этому полох<ени:о, А]Б' тундрьт
характерна 3акономерная смена циклов ра3вития почв под
растительным покровом и уничто}ке}|ие их органоге}1нь1х го-
ри3онтов при пятнообразован1{].1 (|(араваева, |1олтева, 1967].

3) |1очвеннь:е микрокомплексь1 представ/1яют собой одну
почву' тело которой имеет трехмерное а||и3отрог1ное г{рости-
рание в пространстве [1(араваева, 1969; Басильевская, 1969].
3то утверх<дение, очевидно' осн0вь1валось на том' что почвь1
микрокомплексов тесно свя3ань! между собой процессами гео-
химических миграций.

|(а>кдая из и3ло}кеннь!х' точек зрения имеет определенное
генетическое обоснование. Фднако при разработке ёистемати_
ки почв !(райнего_(еверо-Бостока- €6€Р мы руководствуемся
представлениями в. н. йвановой [1962] о генфичес:<и само_
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с1'оятельнь1х и генетически прои3воднь{х почвах в тундровь1х
микрокомплексах' }1ьт так>ке считаем' что в районах с ра3-
!}итьтм кри0генным нано- и микроре.[ьефом зональнь|е особен-
]1ости почвообразования наиболее полно отрах{ень1 в почвах
()сновнь!х поверхностей, развивающихся под растительностью.
()ни являются микроавтономнь1ми' генетически самостоятель_
!{ьтми и' следовательно, могут бь:ть вьтделеньт 1{а вь1соком
'!'аксономическом уровне.

|!очвьт пятен' пони>кет:ий-трещин, солифлюкционнь1х тер-

1:ас, бугорков и т. д. произо1пли и3 генетически самостоятель_
пь1х почв и трансформировань{ процессами криогенного вла_
|'о- и массообмет:а. Ф:*и являются генетически производ}{ь]м{'{
!|очвами' к ним примеЁ1им термин <<микрогетерономнь1е>>. |1о_

с|(ольку в эт]11х г|очвах ни)кние и средние насти-пр9филя иден'
1'и1[нь{ генетически самостоятель1{ь|м почвам, в. н. Аванова

[1956' 1976] рассматривает !1х внутри типа тундровь!х г]1ее-

!}ь1х почв на уровне самостоятельнь1х видов. ,&1ьт полагаем.

'|то различия ме)кду генетически самостоятельнь]ми и ге1]ети_
!!ески подчинен}1ь1ми почвами 'в микро|комплексах тундрь1 и ле_
(:0тундрь1 более существенньт [йгнатенко, 1972, 1977], поэтому
|!редлагаем вь1делять их в качестве самостоятельнь1х родов.

7. 1рт: от1исании генетических горизонтов почв ту1{дрьт' ле-
сотундрь1 и мер3лотньтх районов тайги исследователи обьтчно
!|ользуются системой индексов' т1ринять1х для других типов
::о.:в. ||ри этом смь1словое 3начение индексов г1е всегда соот-
]}етствует их генетической сут:а. Б свя3и с этим для ог]иса}1ия

!|очв ука3анных регионов применяется система индексов'
!!редло}кенная в раб'отах -&1. А. [лаз'овской {1972],-_Б.-_Ф'-1ар-
гу',",' [||рограйма почвен}{ой картьт.., |972) и 14. в' Агът'а'

тснко [1979].
[[оменклатура почв

€овременг:ая н0ме1{клатура .'в значительной с'гепени унас_
/1едована от народнь1х названий почв: <<черно3ем>>' <<подзол>>''

(со,/1ончак>>. [[о п,{ере разв!{тия почвоведения наког{илось
()чень мног0 самь1х разгтообраз:'ть:х названий поч1]' в ос1{ове

|(оторь1х лежат ра3личнь|е т|ринципь]. в с0ветском
||очвоведении продол)калось тр адиционное испо'/1ь3ование

!(ветовь|х характеристик: <<ка11]тановь1е>)' <<бурьте>>, <<серь1е>>,

<ттодбурьт>, <подбельт> и т. д. Фднако посколь1(у цвет ш1ог

[>ь:ть одинаковь]м у раз!]ь]х почв' в номенк'|1атуру все чаще
стали вводить .':андшафтньте характеристики: <<тундровь{е

|.леевые>)'<(тае>к|нь1емер3л0тньте>>,<<горно]г1од39дц;91$|@>>'<<|Ф!-
!1о-тундр0вьте> и т. п.

Фтсутетвие четких единь1х принципов построения названий
:тонв привело к больтшой терминолог|'[ческой путаттице' 9асто
генетически блтазкуте почвьт отпосились к разнь|м типам' \4, нао-
борот, принципиально ра3ньте почвь1 объединядись в одном
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типе. ||ро6лема номенклатурь1 почв особенно остро стоит в
связи с усилением ме)кдународнь1х связей мех{ду почвоведами
и осуществле{н'ием,обще,пла,нетар]ньтх научнь1х пр,ограмм <!1ех<-
дународная биологическая профамма>>' <9еловёк й биосфера>,
<<|!очвенная карта мира>>. ( н)с,оящему време," р,.рЁоБ''-но много разнообразнь|х почвеннь1х номент{латур;о ,цнализ ихне является задачей настоящей статьи. €лелу6! ли1пь отме-
тить' что в боль:.шей части этих номенклатур в наименов а|1иях
*очР 0тра)кень1 неч91о^рь1_е их свойства и строение профиля
[5о!| с1азз![!са[|оп, 1960, 1аргульян, \971; |л1з,овская,' |этэ;(овда, 1973; 5о!1 1ах'опогпу,'тёт5; и др.].б"'' ,р''ц','".''',-
зован и в настоящей работе; мь! стремились по возмо)кности
сохранить традиционньте в (€€Р названия почв' имеющих
уоедительную диагностику' для ряда таксонов введень1 новь1е
на3ван14я'

Б основе классификаци]т почв' принятой в натпей стране'
*е)к*т учение о генетических типах почв' разработанное
Р Р -4,окунаевьтм и Ё. .&1. €ибиршевьтм и дополненноек. д. |'линкой ут |' А. |1расоловьтм. Б отечественной литера-
1ур9_ имеются ра3личнь!е определения типа почв. |1о6; А. Фридланду [1978], <<...тип почв мо)кно определить как
об:ширьую группу конкретнь1х почв' характери3ующихся ка-.|ественно сходнь|м строением профиля' состоя1!{его и3 опре_
деленного набора основнь]х генетических горизонтов' }1 соче_
танием основнь]х свойств (в том числе и ре)кимов), отрах<аю-
щих единство процессов их формирования, обусловленное оп_
ределе!!нь1!м сочета,нием факторов почвообразования>> (с. 77).

Руководствуясь этим _о]1ределением, на территории (ра#_
гтего €еверо-3остока сссР мь1 вьтделяем 28 !енетйческих ти-
пов почв (табл. 1).н.Ё{. Розов и Р. Ё. |4ванова [1967а]
ука3ь]вают' что почвеннь|е типьт не являются вь!с1пими еди.
ницами классификаций почв, но они явля|отся опорнь]ми еди-
ница,ми,. от ко-торь1х клас'сификаци'онная с,истема строится
вверх (классификация почв в узком смысле слова) й вниз
(систематика понв).

(лассификация почв
€оздание классификации почв является вах<ной народно-хозяйственной проблемой. Фдновременно с .'",'.й".й пер-вой классификации почв в на'пей стране и за рубеж'' р'.-вернулись дискусс|1и по данной проблеме, появйлись принци-

ц1а]1!но ра3нь|е подходь| к ее ре|пению. Б настоящее вЁемя всссР существует три основнь1х классиф"*;;;;;;;! Б,р'"-
ления.

1. |еографо-генетическое, \1ли факторно_генетическое' нап-'
равление имеет свои истоки в классйфикационньтх схемахв. в. !,окунаева и Ё. м. €ибиршев}, разрабать!валось
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(. А. [линцой, А;[. Биленск"9: €-: А. 3ахаровь:щ А. 9. Афа-насьевь1м' г. м. 1уминь:м, г' н. Бьтсоцким] и. п. };расимо_вьтм, А. А. 3авалйшиньтм. Фсобенно детально оно представ-/.'9!9 в_1рудах Б. Ё. 14вановой и Ё. Ё. Розова [14ванов'а, 1036,1976; Ро3ов, 2[ванова, |967 а, б], определив1пих данное нап-
равление как эколого-генетическое. в основу его поло}кень|морфологические' физико-химические и Аругие свойства понв,которь1е и3учаются с точки зрения их сущности и происхо)к-
|.11^]:_п''тому при анали3е ка>кдого почвенного -профиля

ра'с1сма"р!ивается 1пирокая цепь явле]ний, со1стоящая и3 трехзвеньев: свойства почв - процессь] понвообразов!"и" - ф;-торы почвообразования. Фснованная на этой принципе клас-сификационная система стро,ится. на трех координатных0сях: эколого_генетические группьт '(или классьт) п6чв (вьлде_
ляются по характеру термического фактора); генетические
РяАь: почв (вьтделяются по характеру увлайнения); биофй-3ико-химические рядь1 почв (по физико_химическим свойст-вам'. |1ри этом мировь1е группь] классов понвообразования
совпадают с основнь!ми термическими поясами плаг]етьт' а
,(лассь1 поч6 _ с ландтшафтно-!еогр,афи!тескими зонами т1л||
провинциями.

в. А. (овда [1973].отмечает' что <<такие |пирокие объеди.нения почв по географинескому принципу' включающие мно-гие весьма ра3личнь|е_ по характеру почвь1' вь1зьтвают обос_
нованнь{е -во3ра}кония [[лазовская, |966]. ||ри та1ком подходек классификации почв остаются невскрьттьтми внутренние
кореннь]е свя3и мех(ду ра3личнь|ми типами п0чв' не вскрь1т
генез]]с почв в самой системе классификации>) (с' 3в1_3а2) .2. |-{рофгтльно-генетическое ::апраБление кйассификации
п,очв свя3ано с .рабзтами п. с. (оссовича, к. д. ?линки,(. (. 1'елройца, Р' |1. Ремезова, А. А. Роде, ра3вив|ших пРед-
ставлен'ия о п,оч1воо6раз,овательньтх процессах и'ти'пах по!ч1в1о-

9_бразования. 3ти представления ?,ь''" *','БЁ{й.'оовань1и. п. |ерасимовьтм й м. А. [лазовской [1960},'*'''|Ё'. 
""'-дел14л|1 три группьт' включающие десять элементарных поч_

вообразовательнь1х процессов (эпп) : 1 ) перви,",,й] ,7" ,р"-
митивньтй; 2) оглинивание (сиаллитизация);' 3) латер14ти3ация
(аллитизация); 

-.4) гумусойакопление; ь) торфБн''*'й'","";
я] засоление; 7) рассоление; в) оглеение и оруденение;3) вь|щелачивание' у!]т'|\ п,севд0о,под3оливание; 10) оподзолива-
ние.

-.^._!ру _р_азра6отке профи'тьно_генетической классификацииг|очв в качестве основнь|х показателей исполь3овалй-, р,з_личные сочетания шеречисленньтх 3|||1.3. 3волюционнотенетическое (историко-генетинеское) нап-
равление в кл.ассификации почв ра3вивали в своих 

'ру.'*|1. €. (оссовит, .(.' 1'. 8иленскиа,^ 0'_ё._Ё.у.{руй"}. ь."п'-ль]нов' 8. А. (овда, 3ти уче!]ые считают, что почвы дод}шь!
$ 3аказ 2122 6б
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[1971]. на |(райнем €еверо-8остоке €€€Р в ра3личнь|х при_
родпых зон6х они имеют очень 1широкое распространение.
3ти почвы развиваются }та элювии' элюво_делюви|| и алл]ови1.{
кисльтх' ре}ке средних (в гумиднь:х районах) по хими1|ескому
составу пород, под различнь1ми т|.|пами растительности (кус_
тар!'|ичковь|ми, литшайниково-кустарничковь]ми' кедровостла_
никовь]ми' л}|ствег!ничнь{ми и другим!1 фитоценозами) в ра3.
л|.|чнь|х геокриологических условиях.

||о морфологическому строению гт водг:о-физ:.тческим свой-
ствам подбурьт в общем сход1{ь| с ](риодерновь|ми почвамтт. Фт
последн}1х они от']ичаются более кислой реактцией |{ }1алич}{ем
элювиально_Р!ллювиа.'1ьной лифференциации в верхней ферси-
аллитизированной части почвенного профиля.

||одбурьт тундровь|х' горнотундр0вь1х и .песоту|{дровьтх
ла:тдгшафтов обь:чно формируются ]!а льдистой м:того.петттет}
мер3лоте, ограничиваютт1ей нисходя|ц||е мигра|(итт почвегтнь]х
растворов' способству:ощей кратковремен]|ому переувлах{не-
нию деятель}|ого слоя и ра3витию в нем процессов !(риогег1-
ного массообмет':а. |!оэтому такие почвь1 мь| предлагаем вь1-

делить в са'м'о'с'тоятельнь:й тип 
- 

к р }! о п о д'б ур о в. Б слу.1д9,
форм'ирова:ния почв т1а сухоме1рзлотнь|х (скло'гтьт ю>кной экс-
позици11 в ко]-1тинентальнь1х райогтах тундр1', .песотундрь] 1[

северной тайги) ил}1 тальтх (горньте тундрь|, пояс кедровь|х
стла|{иков и некоторь1е ,пагтдтлафтьт межгорнь1х |{ ре!]}ть|х до-
лин) ](аме|{||сто-мелкоземисть1х породах криотурба:(итт в п!о-
филе обьттно не вь1рах{ень]' !]то по3воляет отделить }|х от кр}|о-
полбуров на типовом уровне' вь1делив подбурьт'

[|о д з о л и1с'т ь! е А1-Ре-г ум у,с о'в ь1 е по1|вьт наиб'о'
лее распространень] в гумиднь!х гор!{отаежнь|х райогтах €евер-
ного Фхотоморья' локально встречаются в ко!{тхтгтентальной
северной тайге и в лесотундре |]а элюво-дел|ов!'!и гра}т!'1тов и
окварцованнь1х древнеаллювиальнь1х песках. 3тг: почвь! отли'
чаются от собствекно подбуров четкой элгов!1ально-илл}ов}!'
альной лифференшиацр:ей минеральнот! .:астп профттля |1 на-
л11(1ием обособленнь{х подзол;тстьт* гори3о!|тов.

районах со с
6иаллитнь|е почвьт распространень! в холоднь{х аридньтх
|пняу.п спРпнРгоповьт1|' ко.пичеством осалков (250 мм.районахсосреднегодовь1мколичествомосадков<

х(идких-*100 мм и коэффициентом увла)кнения вувла>кнения в тепль1:?
период (0,5,8есной здесь больтцая часть с|{ега испаряется'
а меньш]ая' превратив1паяся в воду' ]{ась|щает только верхние
горизопть1 почв' которь|е вскоре иссушаются вследств!1е на_
ступления вь|соких температур рт ;:изкой 0т}]осительгхой в.ллах<_

ности воздуха. Фтмеченньте климатическр1е условия исключа_
ют промьтвание деятельного слоя по11веннь1ми-растворами иют промьтвание деятельного слоя по11веннь1ми-раств0Ра
развитие в нем восстановительнь!х процессов. |[ри этом фор
мируются неоглееннь]е почвеннь1е профили, в которь|х не вь|_

райена дифференциац14я гтла, &эФз и &Ф.
Бместе с тем очень }|изкие зимние температурьт

70

(до

мм'

и ни>ке) способствуют развитию процессов морозобойной тре-
щиноватости почвогрунтов и последующему массообмену в
дёятельном слое. Б почвах' развивающихся на вер1пинах воз-
вь11пет{ностей и их склонах под листвен}1}|чнь|ми редколесьямР!
и редкостойнь:ми лесами' эт|{ процессьт вь1зь1вают ра3рь|вь|
генетических гори3о!{тов, образование гумусированных <<я3ь1_

ков)> ;.1 <<клиньев>)' формирование 1(омплексного почвен[{ого
покрова. ?акие почвь1 мь1 вьтделяем в качестве осо6ого ти-
аа-кР;иоземов8.

Ёа дренированньтх участках водораздель11ь]х равнин ||

реч}{ьтх террас холод|{ь]х арт{дпь1х районов про11зрастают
отгтосительно продуктив1{ьте листвен}{ичнь1е леса. Развиваю-
|_т\иеся под }{им1.1 почвь| та1()}{е 11еоглееньт и нелифференциро-
ва[]ь1 по распределеп1{ю в профгтле у\ла п &эФз, гто обьтчгто не
}]меют вид|тмьтх следов кр]-тоге|{нь;х деформаций. }1ь: считаем'
что так1те почвь1 т1елесообразно вьтде.пить в особьтй тртп - г о_
мо3емов мерзлотнь1 х.

|'лее-сиаллитнь|е почвь! развпваются т'|а водораздельньтх
рав}.|}1т'1ах' вьтсокттх те0расах рек !: гор].тьтх платообразньтх
поверхт!остях' сло)ке]_1нь|х суглР]нисто-гл}|нисть1ми ]{ слоисть1-
м}т пес!|ано_супесча1{ь1м!1 отло}кениями разл'{ч!{ого генезиса в
туттдровой и лесоту1{дровой зонах' а такх<е в умеренно кон_
т1тне]-!та.пь|{ьтх и гум|тдгтьтх районах сетэерт"той тайги' |1очвьт
этой групг1ь| характерР!зуются вьтсокоЁл влагоемкость}о' 1-!изк}.|_
м'!1 пороз||о'стью и в10д0прс}!|ицаемость1о' близким п,одстила-
н].|е,м льд1{стой многолетпой мер3лоть1' обпцей холодностью и
застойньтм воднь]м ре}кимом. €очетание отмеченнь1х свойств
обусловливает господство в деяте"цьт{ом слое восстаповитель_
|-1ь1х про1(ессов' }1изкие темпь1 разложения оргаг1ическ}1х ос-
татков и в],1ветрива11ия первичг]ь1х минералов. €ледствиешл
этого является оглеен]'|е минераль!!ор] части почвет11{ого |]ро_
филя п с|ормгтрование }{а поверхносттт грубогумусовь1х гори_
3онтов.

|1онвьт, входящие в рассматр}1ваемую группу, существенно
различаются ме}кду собой 1|о }|а.цпчи|о и.ц|{ отсутствию элюв|т_
альт|о-глеевой лифферег1циа1|1][| профгтля Р1 степени нару1шен_
!|ост!.1 процессам!.1 кри()генного массообмегта, в связи с чем
ра3деле!1ьт \1'а пять типов: кр1,тог.цеевь1е, гомог.[еевь]е' эл1ово-
земь| кри0глес!]ь!е' э'тт]ово3емьт глее)вь1е ].т элюв'оземь1 глее_
подзо.п!!сть1е.

(риоглеевь|е, п'очвьт име1от осттовной ареал в
равнинных умере[]]]о континет1та]Б1{{э|{, районах тундрьт и ле_
сотундрь]. ,г[ока.цьно встречаются в горнь|х тундрах и северо-
таех{нь1х лт.1стве1{нич}1ь]х редколесьях. Фдтгой из ътаиболее ха-
рактернь|х особенностей этих по1|в яв,11яется интенсивное ра3-

8 1ермтт;: впервые предло}кен
го другую генет||чес'!<ую нагру3ку

Ё. .&1. !-{аумовьгпс [1973б], но имеет у |'1е-

7\



витие процесса криогенного масоо6мена' вь13ь]вающего гомо_
г'енизацию профиля по рас'пределению ила и вал0вых &эФз,
глубокую гумусированность' разрь|вь| и и3огнутость генетиче_
ских горизонтов, погребение растительньтх остатков на раз_
нь|х глубинах, формирование кр}1огенного нано- !.1 микроре_
льефа.

.^ ||.он1ьт с ука3анн_ь[м типом профиля впервь|е описаньт
р 3 .||г:веровскчм_]!эзд1 под названием тундровьтх глеевьтх.в. о. 1аргульян [1971; |1онвьт, 1970] показал' что в мер3лот_
ньтх районах суглинисто-глинисть1е почвь1 имеют близкое
строение в тундре' лесотундре гт северной тайге: застойное
переувла)к}|ение' оглеение и нелифференцирова}1ность профиля
по распределению ила и валовь1х |2Ф3. Бследствие этого он
предло}кил объедит:ить тундровь1е глеевь1е и таех(нь|е глеево_
мер3лотнь1е п0чвь1 в одном типе гомоген1{ь1х глеевь1х почв.

Ёаши исследова}тия [}4ггтатенко и др., 1976 г., 1979 г.; !4г_
натенко' 1978] в общем г1одтвердили сходство сугли1.{исто_гли_
нисть1х глеевь1х почв тундрь1' лесотундрь1 и северной тайги по
указанньтм показателям. Ёаряду с этим вь!явлень1 существен-
нь1е ра3личия почв по !1г]тенсивнос'|'и вл[1яг1ия кр].{огенеза на
органи3ацию почвеннь|х комбинаций рт профилей составляю-
щих их компонент0в. Фна максимальна в почвах автоморф_
нь1х местообитаний тундрьт и_ лесотундрь1' а так)ке рединнь1хландшафтов северной тайгтт. 3десь процессь1 криогенного мас-
сообмена вь]зь1вают формирование }{ано- }1 микрокомплекс_
ности почвенного покрова' динам]|чность компонентов почвен_
ньтх комб-инаций [}(араваева, |1олтева' 1967; 11гнатенко, 1{о-
рин, 1969], тесную свя3ь их ме}кду собой, обусловленную гео_
химическими миграциями продуктов понвообразован}!я, ярко
вь]ра}кеннь1е криотурбации деятель}|ого слоя' вьтзваннь|е про_
цессами пучения' пятно- и трещинообразова:тия, солифлюк_
ции и др.Б почвах редколесий и редкостойнь:х лесов северной тай-
ги !1 отчасти лесо',]
т а к }к е и м е ют'..'!1? "! -1"?}::?;'ж ";й::?:: 

" " 
х', "жу,т;

что связано с накопле1{ием мощного с!.]е)|(!{ого покрова. Бо
всяком случае в профиле этих почв не вь1ра)кень1 ил}1 слабо
вь]рах{ень1 криотурбашионньте явления' []то свидетельствует о
стабильности деятельного слоя.

(анадскгте почвоведьт [)ау, [е;'о!е, 1973] в к.ттассификации
криогет{нь|х почв так)ке обращают большое в1]иман11е на вь]-
ра)кенность криотурбаций в профиле. Фни ра3деляют <<поря-
док>> криосоликовь1х минеральнь1х почв г]а две <<большие груп-
пьт>>' соответствующие г!очвеннь{м типам: 1) 1шгб]с сгуозо1 -минеральные почвьт с ярко вь1рах(енной криотурбацией и раз_
вить1м криогеннь1м микрорельефом; 2) $1а{|с сгуозо1 _ мине_
ральнь1е почвь1 без заметнь]х криотурбаций в деятельном слое.

Б соответствии с и3ло)кеннь1м почвьт с профилями' интен_
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ц,:.!в;нФ !|8Р}1ше'н'нь{ми процеоса'ми кри0г0нного ма|ссообмена,
мьт предлагаем вьтделить в качестве типа криоглеевь1х'
;! с нару1шен'ным1и или слабо на'ру1шен}1ь1ми - го м о'гл е ев ьт х.

3лт[лвоземь1 криоглеевь1е наи6олее распростране_
!!ьт в ни3овьях Анадь|ря' верховьях р. йайн ц на |(орякскош1
|!агорье' Фт криоглеевь|х почв они отлича}отся налинием диф_
с!ерепциации 

'профиля по элювиально-глеевому типу. ||о это_

му х{е признаку элюво3емь| глеевь1е отличаются от
|'()моглеевь|х почв.

Фульватно-кальциевь:е и фульватно_карбонатнь|е поч-вь1 су-
!!|ественно различаются мех{ду собой; их мох{но бьтло бьт вьт-

делить в самостоятельнь1е надтиповь]е группьт. Фднако такое

разделение бь:ло бьт априорнь1м, поскольку в настоя]1\ее вре-
мя материалов по ним недостаточно.

Аерновь[е криоариднь1е почвь| имеют локальное

распространениеврезко_континентальнь|хсеверотае)кнь!х
|айонах^1(райнего €еверо_Бостока сссР на горнь1х остеп_

!1е!!нь1х склонах ю>кной экспо3иции' слох(ен}]ьтх элюво_дел]о-
:зием бескарбонатньтх пород. Фни характери3уются маломощ-
:тьтм профилем, нейтральной реакцией, вь1соким содерх{анием
!! аккумулятивнь1м распределением ф^ульватного гумуса, об-
*е"н,'* оснований, ила л валовьгх &:Фз.

А е р'н о !в|о - ( @т!'бо н а'т н ь| е к'р'и о а'р'и1д н ьт'е поч-
|}ь1 распространень1 в тех )ке условиях' что и предьтдущий
'г||п' но развиваются он1{ на элюво-делювии и3вестняков и
!|оэтому содерх{ат 3начительное ко,цичество карбо]{атов каль_
|[ия.

крио кар6онатнь1е почвь! распространень1 в цент-
ральной части 9укотского полуо'строва, локально встречают_
ся в бассейнах рек $сачная и Фму.певка (притоки р. !(ольт_
ма). Фни развиваются на элюво-делюв}1и темноцветнь]х и3_

1'естняков в условиях близкого (50-90 см) 3алегания льди_
стой многолетней мерзлотьт под лиш:айниково-дриадовь]ми'
:.)лаково-р азнотр ав.но-дриадовь1ми и осочково-р азнотр авно_
/1риадовьтми сообществами. |1о морфологическому строени]о
пг водно_физи!|еским свойствам эти почвь1 сходнь] с криодер-
!{овь1ми' по физико-химическим свойствам - 

существенно от_

"1!ичаются от них нейтральной или слабощелочной реакцией,
||аличием свободньтх 

_карбонатов'. 
вь1соким содер)ка|'т!|ем об_

меннь]х оснований.
3мбриоземьт кар6онатнь1е встречаются в тех }ке

районах, что и криокарбонатт{ь!е почвь1, но приурочень1 к на|{_

6олее суровь|м местообитаниям. Фнгт. характери3уются прими_
тивнь|м строением профиля (Аоу-АоА:г, са - )г.'')' вьгс0ким
содер}канием органического вещества в поверхностном гори-
зогттё, нейтральной реакшией' наличием свобод!{ь1х карбонатов
тт слабьтм и3менением минеральной компоне]{ть] в процессе
ггонвообразования.

Б
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Большая льдр1стость многолетпей мерзлотьт способству
:;*""т:::::*ч"|]'1-'т:^:: -склонах 

пЁоцессов солшфлю
з1].' формированию террасного -;;р;;;;;;ь; ;;;';т#;
#у "1р"1::ж:::::'.'.т]:ч::ких 

гор т.1зонтов' г1олное погребешие сформированнь]х почв, .;ъ;й;;;";&#''[].#?
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филя. 3 послчАних часто на6людается чередование сла6о и
хоро|по разлох{еннь|х слоев торфа, ре)ке - торфа со пцебнем.

Ф'статочнь1 е криоболотнь1 е почвьт на о'пи-
сьтваемой территории имеют огран|'1ченн0е распростране!|ие.
Фни встретень1 в низовьях рек |{ма и Фмолон, а так}ке в 9а-
унской низменности. Б первом случае они приурочень| к тор_
фянь:м буграм в бугристо-моча)кинньтх болотах' во втором-
к вь|соким валикам в полигональнь1х болотах. 3 обо:тх слу_
{{аях о}|!т разв]1ваются под мезофт;..гтьной кустарничково_зеле_
номотпной |1л|4 кустарниково_кустар}{ичковот? ли:пайниково_
:зеленом,отпноЁ: растительг|о,стью' в а,втоморфньтх условиях,
при неглубоком (30-40 см) залегании м}1оголетней мерзло_
тьт' 1орфяная толща этих по!|в образова.пась в период сред-
||еголоценового !{лимат}!ческого ог1тимума и не имеет генети_
ческой связи с современглой раст}]тельностью. 9то явилось
основанием для вь]деления так[1х почв в самостоятельнь:й тип
<<0статочно-б,олотцтьтх>> [[[4гнатонко' 1967а], |.|л!.| <<тундровь|х
()статочно_торфяньлх>> [}}4ванова, 1976] потв. Фба терм}|1{а
представ./|я|отся нам неудачнь1ми' поэтому предлагаем заме_
|!и'гь }]х }!а терм1'1н <<остаточ}1ь]е кргтобо.пот]]ь|е>>' отра>каюш!ий
|(ак мерзлот[1ое происхох{дегтие торфят-тьтх бугров 11 вал1||(ов'
так }1 ,{стор}1ческое про1|1.||ое эт!1х почв.

Аллювиальнь:е минеральные по(1вь| 1(раЁтгтего €еверо_3ос_
тока €€€Р и3учень1 слабо, в связ1| с 1тем разделен!1е !|х на
т1|пьт вь|полнено в основном с учетом принцр1пов' [13ло}ке|{нь1х
1} последних классификациях почв сссР [14вагтова, 1976;
!(ласспфикацпя.., 1977]. Бместе с тем мь1 сч!{таем нецелесо-
образгльтм вводить термин <<мер3лотнь1е>> в назван11е т1|пов а.п-

'/|юв].|альнь1х почв' поскольку ъта их морфологгт!]еское строе-
1{}{е и физико_хим}1ческие сво:]ства много"цетняя мерздота 11е

оказь1вает существен}1ого в.цияния. Фдттовременг1о мьт с!титаем
глеобходимь:м вь1дел}1ть в самостоятельнь|е типь] по(|вь1 мар-
;гтей, периодически 3аливаемь1х нагоннь1ми !т прил!|внь!м11
морск,тми водами, развртватощиеся под изре>кенноЁг га,'тофит-
:той растительг1остью на совремег!нь:х засоленнь1х морских
0тлох<ен}1ях, имеющ|{х пр}'митивное строение профиля - э м б-

риомар1певь1 е' а так)ке примит}!внь1е почвь! прирусловь1х
валов, песчань]х кос' отме.пей тт островов' ра3в11ва1ощиеся под
глзре>кенной травянистой расттттельностью !{а совреме!{ньтх ал-
,[|}Ф|8т1{3,/]Б1}{Б|х о'тлох{е[1иях * э м б р''и Ф & "т1 

о'| 1ов'11 а л ь[!{ь1 е.
Аллювиальнь:е торфяньпе почвь1 характеризуются со!тета-

гтттем бо,цотного пр0цесса почвообразования с проце'ссами заи_

"1епия профи.'тя понв 13а'[Б|й]'1, !{аго|{}[ь|м}1 !|.']и прил|!вг|ь|ми

речнь1ми' о3ернь|ми 11ли морскими водам1], содержащими во
взве1шенном состоя!1ии мт.!неральнь]е частиць|'

Алл ю в|1 альн ь1 е болотн ь|е !1очвь{ распространень1
|!а плоских участках и в депрессиях с()временнь|х поймег:ньтх
террас' в пр!1терраснь|х частях пор]м т-| в отмиРаю|ц!1х прото-

/о



ках. они ра3виваются под ольхово_ивня]{овой' ивняковой, с
|,'#'''ж1*::::у111"*-.1-;;ъ;;;-.Ф"й;";".;;;;;;*,"стью' 8 этих почва1'торфяй.-;;;;;;";;;;;# 

";Ё;;';:*}3.:#","#::":::_1::]и, содер>кат .,'''"е'.''. количест!м инер альнь|х пр имесей, 
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,'д.|", ''";' 

- ;;;;;;;г ;;1'#;;;:
у:3".:"1* ":.:^ ^:]9че 50* 1 20 ;;. -а,;;;;;;;#'?#''"'",
почвьт характеризуются обьтчно кислой ,''-.й'о'*й]"и ракцией, вьтсоким .'дер'к'"ием обменгтьтх оснований и болш:ой _степенью нась1щенности.

}1 аршевь1 е б'''Б',,,. почвьт формируютсяучастках морских пойм, под мелкоосотковой, ,''*БЁ'* -"
к_ово_злаковой растительт{остью' 

"'.""ч";;;;;Ё#"::;"6"?::3:-::чф"',,е .'р"'он'., 1*'щ,'.йБ 20-40 см) сильно опесча|{е}тьт' содерх{ат включения древесиньт, 
-;;;;";"'.'{Ёо#'"?

льте; минеральнь1е горизонть|-'слабо:це;";,;;;;,'" 
'|'Б.,,, 

|4засоленьт.
. €олончаку1 на территории (райне-го €еверо-Бостока €€€Р
;у;у; *т':#т.-т.1|:::|:уие. 3ту группу почв мь{ раз.
*?#у 

на два типа: соло\1чаки ,'''.-!,""Ё 11 '.й'",';; #;й:
€олончак |4 литогеннь1е

ти нента.ттьн 
"* 

_ 

! , |а 

'", - . ;"ъ;;ь; 1, 
'Ё#'11" 

#.*.#,,"'# . *!Ё:нах ю)кной экспозиц11__1{" образуют комплексьт с дерновьт:
}|_ " д.р"ово-карбонатнь!ми крйоа!идньтми почвами. Фни ха_рактеризуются интенсивнь|м йакоплением ^'роо!!''" илигипса.в верхней части профиля, что' очевидно' свя3ано соспециф'инескими'особе:нностЁми' вьтве' ри* а'ния припо,верхност_нь1х слоев и3вестня,к0)в ,и 

углисть]х сла,нцев в условиях холод-ного ар'идного кли,мата'
€олончаки мар1шевь1е встреченьт на морской пой-ме 1{аунской низменноёти. 

'Фни_р',,'"'''-" в условиях по_стоянного (в летний периол) подйтттьтвания засолен",,''#''''!_скими водами, глубокого залегания льдистой многолетнеймерзлоть] (120_150 см), под галофитйй 
- 

;;.';;;;,}''.',..в профиле этих почв..'.'л*р*'й[ 
. 
,"','"*льное количестволегкорастворимьтх солей, в )каркие бездождг:ьте ,фйольт об-разу{отся поверхностнь1е солевьтё корк:т.

падтиповьте гпуппь1 почв объедйнеггь: в 1песть генетичес-ких общностей: 1)'кисл_ьте; 2) *'.'1,е глеевьте; 3) нейтраль-ньте; 4) органогеннь]е; ь; поймейййЁ; о) й""'*й!,.^^'" .'.'_ле1-|нь|е. (а>кдая и3 вьтделеннь1х обпдностей *'р'."-р"зуетсяблизкими кислотно_щелочньтми свойствами' окислительно-вос-становительнь'ми условия'ми, направленностью геохимическихмиграций тт аккумуляций ,р'ду*"'" ,'.,,''ор^й!!й". 3тип0ка3атели определяют о!сновнь1е направле'ни" .'п,''орйБ_вательньтх процессов и в то >ке время тесно связань! с усло-виями формирования почв' с их эволюцией.
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.\

€истемат!|ка почв

Б систематическ!1х сг1исках тиг1ь1 почв подра3деляются на
!!одтипь[' родь|) видь1' подвидь1' ра3новидности' разрядь1 и
п|лазь:. 3 настоящей работе мь1 ограничимся вь|деле}1ием под-
'|'!.1пов' родов и видов почв.

[|одтипь:, по Р. Ё. 14вановой [1976], <это группь1 почв в
!!ределах типа' качественно отличающиеся по проявлению ос-
|!овного и налагающегося процессов понвообразования 

'1 
яв'

,||яющиеся г1ереходнь1ми ступеням|.] ме)кду типами>> (с. 36). 3ти
!!ереходь1 обусловлены пре)к4е всего и3менениями гидротерми-
'|еских ре}кимов' с чем связана различная емкость и интенсив_
!|ость биологического круговорота, различная активность
![роцессов вь1ветривания пер8ичнь!х минералов' криогенного
массообмена, оглеения, |1ллюв\4ально-гумусового оподзолива_
шия и др.

в качестве пбдтиповьтх диагностических г|ри3наков пред-
,,|агаются следующие: 1) степень оглеения и местог1оложе1{ие
максимально оглееннь1х гори3онтов; 2) характер органоген_
111,1; :1@!|1.13Фнтов; 3) степе|нь дифференшиацут|1 почвенного про-
(:иля по расг|ределению ила и валовь]х &эФз, обусловливаю-
|цая наличие или отсутствие морфологически вьтра>кенной
()под3оленности; 4) степень развития болотного процесса;
5) состав воднорастворимь1х солей.

Родьп - <<группь1 почв в пределах подтипа, качественнь1е
особенности которь|х обусловлень] влиянием комплекса мест-
||ьтх условий: основнь:ми литологическими и химическими осо_
бенностями понвообразующих пород' химизмом грунтовь]х
вод и т. д., включая и свойства понвообразующего субстрата,
::риобретеннь!е в процессе пред1шествуРщи1^ре9 в-ь]ветрива-
*уия и' понвообразования'' [|4ванова, 1976, с. 36]. н. Ё. Розов и
в. н. йванова [1967 б, с. 2|| ука3ь1вают' что <<...в строении
!1очвь1 родовь|е при3наки г!роявляются ил|1 в частичном и3_

менении свойств основнь1х генетических гори3онтов' или в их
смещении' 'или в появлении допол1{ительнь]х гор,и3онтов' вло-
х{енных в ос!!овну|о структуру генетического профилд>'

в мер3лотнь1х районах та]кие изме)нёния вь]3ь1ваются как
ггонвообразующими породами' так 14 процессами б.угро_, пя1_

но_, трйи;{9о$рд3'9:32чд9, термока'рстой и солифлюкцией9.
Руководствуясь этим, почвь1 ра3ных элементов криогенного
нанорельефа мь1 рассматриваем в качестве самостоятельт{ь1х

родов. 1ак, в пятнисто-трещи}|овать{х тундрах наряду с родом
криоземов глеевать1х основнь|х поверхностей вь:деляются ро_

дь| крио3емов остаточно'глеевать[х пяте}| и криоземов трещин'
но-торфянисть:х'

'3 отдельных случаях
вого т!1па почв или пол|{ое



(истематический список А|-Ре-гумусовых почв
?аблица 2

1ип |!одтип
Род* ,{иагностика профиля !1о наличи!о

горизонтов
3мбриозе-

мы кис-
лые

|(риопол_
бурьт

3мбриоземьт кислые
светль|е

3мбриоземьт кисль|е
перфнойные

3мбрйоземьт к!1слые
торфянистьте

(риоподбурь: светлые

(рг:опод$ур51 надмерз-
лотно-глеевать|е

|(риополбурн перег-
ноивь|е

||олбуры опод3олен_
нь|е

||олбурьт перегной|{ь|е

||олбуры торфянисть:е

Ёе разработано

(рноподб1р6| свет.'1ь|е песча}|ь1е

^риоподбуры 
светль[е каменистьте

\риоподбуры остаточнь1е пятен

1{риоподбурц надмерз'{отно-глеевать1е
песчаные

|(рво-подбщы остаточно-вадмеР3ло1то-
г.1ееватые пятен

(р;гоподбур61 перегтлойньге песчань[е
\рпоподоуры перегнойные каменисть|е

^р!|оподбуры 
тРещинно-перегнойные -

[оаб-уры оподзоленные песчаные
1 |о.1оуры опод3оленные каменисть|е

{1олбурьг перегнойньте песчань1е
! [одоуРь| псрегнойные камен!|сть|е
|1о:бурьг торфянпстьте песчань1е
1 |одоурь| торфянистые каменисть1е

Аот-А, Б!, г_*!г

Аоу-АоА:г _ Рг

Аот_Агп_!г

$чч-4 вь' а-вь. 6_вс--[сА0у_Ави, г, (-81т, г, 6_Бёг__.|-€г(г-Б[,-6 (Б' |, г, {,-ьс (вб;_*"'
--|€ (_1-(г)

А6т-А9!, (_ви, а_вс-Б€3_1€*
Ёэвц 6-8€*8€я_-|68

$от'-АоА:6 -ви, а-вс--[с
Арт-А9А, г' 6 -Б};' г. а-.Бсг--[сгАоу-&А, а--вь, г, 0_дсг
Аоу(Ао)-А_Б[, р-Б[-Бс- { с(с)А9и(А6)-АБ&, р,' г--8}:. г-Бсг--'-'

-.]. с(с)Аоч{Ао)-АоА'-вь-вс- 
+ с(с)

А6т(А9,1 -А9А г-Б!, г-Бё.-'-.+' с'(с).
*; $ _*:1*1*:}: #'}-зву (ё!''

-.- { €г(€г) ''

ч
оо

||одбурьт

оа
Фоо

>'А
Ф
ч
ФзРо*.] 5(9Б
Ф
<оЁ

(рполер- 6обствевно криодерно_ [!рттод9рц'"'е песчань{е
новые вые 1(рттодерновьте камен[1сть1е

(риодерновь:е остаточнь!е пятен

_-\:'--_\ {] -в.. 6-вс--с
А6т,-А 6, г-Б}т, 0, г-Б€г--.]-€г
к6-(вь' 6)-вс-*[с
Аоу-АоА:-9ь' 0-вс--[с
Аот-АоА:г-8!' 6' г-Б€г--!-€г
А6т--А6А, 6-вь' а' г--[€г
Аоу (Ао)-А:| (А2) 

-вп-в-вс-с
Аот (&) 

-Ая1л 
(А:) -Бв{' }:_Б|-Б€г-€г

Аоу (Ао-Аэ1-т (А:) -31' г_Б€-€

Аоу-А:}т_Б [т-Б(-Б € ц' !-16 я

Аоу-Аэ!д (А:) * Б:1т, |-Б{_Б€ч--[(3

А6т(А6) АоАт-А:}п 
-вь' 

'-вс-с
фм(А6)_А6Ат-Ад1':-Б1г, !, г - Б€г _ €

А9т (Аф -Ат_А2ь_ви, !-Б€г_
-с (-|с9)
&у(Ао)_Ат"_А2ь_вь' {_3с(в€9)-'_с(св)

1(рио':лерновые пфег-
нойнь;е

||одзолиФые А1-Ре-гу-
|ъ'1}-:99",'

|1одзо.г:истьте А1-Ре-гу-
мусовь[е надмер3-
лотно-глеевать1е

|1ерегно 1|но -под3ол|| -
сть1е А!-Ре-гум1'со-
вые

?орф я н исто - под3ол!.|-
стые А1-Ре-гумусо-
вые

|(риодерновь:е перегноЁ;ные песчань1е
(риоАерновые перегнойньте каменисть1е
|(риодерновые трФци|{но-перегнойньге
|1одзолгтстьте А1-Ре-гумусовь]е песца}1ь|е

|]одзолистьте А1-Ре-гумусовь|е песчань1е
ор}те}{ель!е

|1од3олистьте А1-Ре_тумусовь|е камени_
сть1е

|]одзол:тстьте А1-Ёе-гумусовь1е надмерз_
лотно_г.цеевать|е песчань]е

[одзолттотые А1-Ре_гумщовь!е надмер3_
лотно_глеевать|е оруденель[0

[{ерегнойно-под3ол!|сть[е А1- Ре-гумусовьте
песчань]е

|1ерегнойно-подзолисть|е А1-Ре_гумусовьто
камен|1сть|е

?орфян г:сто-пФА3Ф;1||€?Б|€ А1 -Ре-гуму-
совь|е песчань]е

|1одзолт-тстьте А1-Ре-гуплусовь!е сухотор-
фянистьте

* Ёсди средняя |{ ни)княя части почвенных профилет] представленьт сог!ремен}1ь1м[| аллюв!|альнь1ми отло)кениямп}
вь[деляется особы:? род <<старопойменгдых> го!]в; в случае значительноЁ: пр|!меси в верхнпх горп3онтах вулканического

: {!€![]|ё - род <пепловь1х> почв'

..':з:
'я
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1аблица 4

€истематичеекий список сиаллитных почв

1аблица

.(иагностика профиля
по наличию тори3онтов

А9(А6т) -А86 -вь' 6-всь'
а-1с

Ао (Аоу) -АоА'-вь' а-всь'
а-вс-]-с

А1(А6т)-Ат-вь' а_всь,
0_вс--[с

А91А6т)-АБ_в-вс-_[с
А6(А6т)_ А0А1_Ав-в_

-вс--|-с
А6 (А9т) -Ат- (АтА:) -8__вс_1с

родь1 нась|щеннь]е и }|е}|

€пстематическй список глее'сиаллитных почв

''''., |

Род

глеева.кри3оемь| глеевать|е
насыщеннце

1(риоземьт глееватые
сь1щеннь!е

Аиагностика профиля
по на]1ичию гори3онтов

!(риоземьг

[омоземьт
мер3лотнь|е

|1 римен
|!{ен11ь|е'

|!одтип

€обственно криоземь1

1(рт:оземьт перегнойнь:е

(риоземьт торфянистьле

[омоз'ёмьт мерзлотнь|е
[омоземь: перегнойно_мерз-

лотнь|е
[ омоземьт торфянисто_мерз_

лотнь1е

а н и е' |1одт*тпьт делятся на

('риозе*ты^_.глеевые 1{е- 
',"_*3,1' #:!3''' 

-_
глее- яась1ще1{нь{е

!(риоземът глеевые на'
сыщенпые

(оиоземы глеевь!е оста-(6_Б6' 8-сь' 6' х--[(3
точные пяте!{*

не- А'т-АБ9-Б0' 9' !л-
Б€0, 1т_-[с9

на-

€обственно
крио3емы
вые

1(риоземы
тые

к6_в6' 1-:(е)_Б66' !' в_
-!со

А^у-АБ6(в)-в6' !(в)-- _вс6, [(9)_1с9

|(риоземы глееватъ|е
остаточнь1е пятен*

}(риоземы оглеен'(риоз€!т{Б Ф[''|€€Ё:}1ые не-

нь|е насыщенные

Фпираясь на и3ло}кеннь1е вь1ше. полох<ения'
типь! почв мь1 ра3дел\4лу! на ряд подтипов и род0в
8).

вь1деленнь]
(та6л.

Бидьп понв вь]деляются внутри почвенных родов по коли
чественнь1м пока3ателям' характери3ующим проявление ос
1{овнь!х процессов, формируюших почву' 3 качестве видовь]
при3наков н. н. Розов и в. н' 14ванова [1967 б] предлага
(<'.. тр1{ типа пока3ателей: 1 _ показатели мощности ка
л|1бо гори3онта в почвенном профиле (см); 2 _ показател
содерх(ания какого-либо вещества или веществ в горизонте
почвь1 (%); 3_пока3атели 3апаса какого-либо вещества }!ли
веществ во всей толще почвь! (т/га)> (с' 22).

( видовьтм признакам у рассматРиваемь1х почв мь] отно_
сим мощность под3олисть]х |1л14 органогеннь|х гори3онтов 11

морфолого_химичес]<ие изменения профиля' свя3аннь1е с цик-
личностью пят!{ообра3ования. |1о мощности подзолистого го-
ризонта почвь| подразделя|отся на маломощнь]е (Аэ{5 см),
среднемощньте (А2 5-15 см) и мощнь|е (А2>15 см), по мощ-
ности горизонта Ат_на торфянисть]е (Ат 8_20 см) }1 тор-
фяные (Ат 20_50 см).

|1ятна обь|чно претерпевают три основнь|е стад|1и ра3ви-
тия: образующееся пятно-,>3релое пятно_)зарастающее
пятно. !(аждой и3 них свойственны почвь1 с определеннь|м
строением профиля. так, почвь| обра3ующихся пятен харак-
теризуются отсутствием орга!{огеннь1х гори3онтов' строение
них(елех{ащей части их профиля сходно с почвами основнь|х
поверхпостей. для них в качестве видового назвашия мь1 пред-
лагаем терми[! <деградирующие>. 8 почвах 3релых пяте[!

|(риоземы оглеенные 1|а'

сыщенные
кр""Б"'1'леевв'*е ос'(0-Б_0' и- вс'а' ь(в)-

'й*'"е 
йятев* 1с8

(риоземьт наА'1(риоземы надмерзлотно'Аоу-АБ(д)-96' ь(9)-
мерзлот1(о'гле' г]|еевые ненасы_ Б€6' |' в-66' !_
евые ценные --!€0' 1-:' 9

[(риоземьт надмер3лот}|о'
' глеевь|е 

'{ась!щен'нь]е

^'1;#Ё#' т#1т*тЁ* ^,ъ}'';-[&с 
6' 

.ь 
( в ) -

(0иоземы глеевые1(риоземьт глеевые, пере'А9т_А9А'т-€6', !', х_
' перегнойнь:" 'й'!а",'е 

ненасыщенные -1€6' в' к,}?ъ'#*.-;:".?''й"}ж

*'жж":Ёж:;;-";,**"_&1Ё;'''' ь' 8*

1(риоземш глеевые1(риоз'*"',""" торфя' Аот-$5(А1А:)_6ё' ь'

"";;;ъ;*;;;й_' ",й," ненасыщевные х_}€0'8'}:
| 9 у т 4 . 1 !!у' + - -'н'*н.'*Ёж,#* .*- А;1ч;]1-т' ;] ;

|(риоземьт глеева'!(риоземы глеевать!еА^у-Ат-(АтА')-в0' в'

ть|е торфяни_ торфяпистые ),:_!- 66' 9' 1:

стьте 1(риозем"т глееватые *.- ..:#-*1'':*{,.] ,
шивно-торфя}{!{стые

|омогенные глее- |омоге!{|]ые глеевые не'

вь|е насыщет{пые

|омогенные глеевые на-А6(А9т);-АБ9_6!' х_
сь[щент{ь1е -:-!ё

Ф
д
Ф
Ф
Ф
ь

у

80
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оо}ь

Болотные

(риоболотные

@статочпые криобо_
лотные

Болотньте торфянисто_глее-
вые

Болотньте торфяно_гле'евьте

Болотные торфяные

|(риоболотнь:е торфянистые

|(риоболотные торфяные

|(риобол9тнне перегнойнь:е

9статочные криоболотные
ппч>егнойво_торфянистне

Фстаточные криоболотные
перегнойно_торфяные

Фстаточные криоболотные
торфянисто_перегнойвые

Фстаточные -<риоболотные
торфяно_перегнойньто

Болотньтемерзлотнь|е торфя_
нисто_глеевь]е

Болотнь:е мер3лотньте торфя-
но-глеевь]е

Болотньте мер3лотнь1е торфя-
нь1е

|(риоболотньте
торфяцпстые

(риоболотвые
торфякые

|(риоболотнне
перегпойные

Ёе разработано

?о х<е

€истематический список торфяпых поив

||одтип Род

1аблица 6

!,иагностика профиля по
гоРизонтов

наличи[о

А6т-1 (8_30 см)_6!-161:

А9т_ 1(30-50 см)-6|--[6}л

А9т-1()50 см) - 6!_-!6}:

А9т-1(8-30 см) - -[АтА:6, г -_-.|-Рг

Ацт-1()30 см)-1АтА16, г-
-(1-16)--[}г

А9т-А9А1-4,9А1 0, г-Б6, г, [:-
-}г

(А6т- А9А1 6--_.!-та--]-сь

А6т-?_АтА1--!-сь

1а6.:гтца 7

€истематический список пойменньпх почв

1ип |!одтип Род !,иагностика профиля по наличию
гори3онтов

оо
Ф'

3 :'т бриоаллюв |{а;1ьн ые

3ттбр;то:т а ртпевь:е

Аллювгтальнь:е дерно-
вь1е

Алл:овттальнь:е дерно-
во-глеевь|ё

&1аршевьле дер|1ово-
глеевь|е

3мбриоаллювиальнь|е слоис-
ть|е

3:тбриомартпевь1е слоисть|е

А;т"птовиа'тьнь:е слоисть[е
дерновь|е

Аэ1![@ви2льнь!е дерновь|е

.\.'т.':говиа.'тьньте дерново-
глееватые

А.:люв:та':ьные перегнойно-
глевватые

йаршевьле дерново-глеева-
ть!е

Ёе разработано

Аллтовиальные слоисть|е дер-
новь!е

Аллювиальнь:е слоисть|е
дерновые мер3лотнь|е

Аллювиальнь:е дерновь|е
Аллювиальнь:е дфновь|е

}{ер3.{отнь|е

Аллюврпальные дерново-глее-
вать|е

Аллтовиальньте деРново-глею-
вать!е мер3лотнь1е

Ал"тювиальнь:е перегнойно-
глеевать|е

Аллювиальньте пщеглтойно-
глеевать]е мер3лотнь!е

йар:певьхе дерново-глеевать!е
засо.}!еннь|е

А4аршевьте дерново-глеевать!е
засоленнь]е мер3лотнь!е

(А0)-А (ь)-1|с-!11с

(А0) 
-А(ь) -|! 

(э1-11| (з|

(А')-Ас -Ав-в (|| в)-1|-
!!т вс-_[1|] с

(А')-А{ -Ав-в (|т в)-11-
-!|1 вс--.'!_1|| с

(А')-А0 -Ав-в-вс-с(А')-Ас-Ав _в_вс_-]-с

(А') -А( -АБ*Б9'_3€в-€в
(А')-Аа -АБ9-Б9-Б€в-

-1(оА0-А0А'-Ав 9-39-Б€3-€3

ь-А0А1_Ав9-Б 9_8€3_!-€3

А,-А6 -АБв, з1_Б9, з1_
3€ч' з1-€3' з1

А0-Ас -АБ9,з1-Б9, з1-
8€д' э1_1€3' з1
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гвогРАФия 14 гвнв3ис почв мАгАдАнскои оБлАсти

и. в' игнАтЁ|1ко' н. в. хАвкинА

подБуРь[ крдинвго свввРо-востокА сссР

Б разлиннь1х под3онах тундрь1' в лесотундре и северног\
т'айге 1(райнего €еверо-востока сссР распростра]1ень1 почвь1
с бурь'м морфологически неог|одзоленным и слабоопод3олен-
||ь1м' неоглееннь1м и 1{адмерзлотно-оглееннь1м профилем. они
ра3виваются под различной растительностью (кустарнинко-
во-ли1пайниковь1ми' ли1]]айниковь1ми' кустарничковь1ми и кед-
ровостланиковь]ми фитоценозами, лиственничнь]ми реди}|ами,
редколесьями и лесами) на гор1]ьтх склот{ах' платообра3нь1х
поверхностях и вь]соких террасах рек' сло)кецнь1х каменисто-
мелкоземисть1ми илп ]1есча]|о_супесчань1ми отло)кениями.

Американские почвоведь1 [1е(го:м, н|]1, 1955; Ргеш, 1е6-
готг, 1957; 1е0готг, €ап|1оп, 1958; Ё!11, 1е6гомл, 1961; Бгошп,
1е6готм, 1964] такие почвьт на3ь1ва|от <<арктическими бурьтми>>
(Агс11с бготмп зо|1з). Близкие им по строени|о почвь| описань1
в тундре и северной тайге €ибири [городков, 1930; Филатов,
1945], арктических и субарктических районах (анадьт [Рапзе-
геаш, 1954], альпийском поясе €калистьтх гор [&е1:ег, 1956],
1{ентральной и ю>кной частях А.::яски [(е11о9, }.,1у9аг6, 1951] и
в Ёовой Англии [[у1ог6, 1946]. 1аким образом' ареал почв с
бурьтм п,рофилем более обгпире:-л, чем считают американские
специали'сть1' что подтвер)кдается в. о. 1аргу.ттьяном [1971],
опи|сав1шим 'п'одобньте поч'вь| в тундр,овь1х, лесотундровь1х и
северо'таех{нь1х регионах холод'||1'х гумиднь1х обла'стей и обос-
но,ва1вш;им нео'бходимость ]вь]де.||е1н'ия их в само,стоятельнь]й т!111

подбуров.
![ьт полагаем' что подбурьт - это группа типов почв' суще-

ственно различающихся по морфолого-генетическому строению
профиля, типу растительности, емкости и активности биологи-
ческого круговорота' водному ре)киму' вь1ра)кенности г1роцес-
сов криогенного массообмеца 11 т' д. |',1менно поэтому на опи-
сь1ваемой территории мьт выделяем два типа почв с бурьтм
морфологическим неоподзоленнь1м 14ли сл'абооподзоле}{нь]м'
неоглеенным или надмерзлотно-глеевать]м профилем: подбу-
рь| и криополбурьт1.

".""\

1980



|[ол бур ьт г у м у с о в ь1 е наибо.ттее распространень1континентальнь1х район.ах тундровой зонь!' локально встрена

Ё н6ст0яще{! ра6оте рассматриваФтся разлйвньте подтип
подбурод, которые занимают огромньте площади на |{райне
6-еверо_Бостоке_ €€€Р' т{о изучейьт очень слабо [|!очвь{ 19
Ёаумов, 1973].

Распределение и морфцлогическое строени

ются в континентальной част]| северной тайгй. Бсе описанн

'ности щебня обь:чны накипнь1е литлайники.

11ами ра3ре3ь1 с подбурами гумусовь1ми приуроченьт к горнь]склонам ю}кнь1х и юго-3ападнь1х экспози['ий' сло)кеннь1
элювиа.||ьно-делювиальнь1м}1 отло)кениями кисльтх пород.

Разрез 1930*(описалл 21 авгус']'а :эт8 г.). {'уй.,'!"!'''."
}|ость' отроги Раунуанского хреб;а, вьтполо}{енная час.1'ь вер
шинь1 горьт 1рехвер1пинная, абс. вь1сота 143 м. €лабо вьтра
х<ет:нь:й микрорельеф в виде основнь!х поверхностеЁт и неболь|пих пони>кений' вь|тянуть1х вдоль уклона' @коло 5ооь пл
щади основнь!х поверхностей 3анято каменисть1ми пятнам
осталь|'{ь|е -' куртинками бруснинно-лишайниково_толокнянко_
вь:х (Агс1ошз а1р|па) сообществ с редк||ми мхами. ]7итлайнику
представлегтьт €е1гаг|а !з1ап6]а, с. сосс|[ега, А1ес1о!й' п19г|сап5, €1а0оп!а е1оп9а{а, 5[егеосаш1оп а1р!пь:п:; мхи - ро:йг;
с1-:шгп а1р|пш:тт и )!сгапь:тп е1оп9а1ш:п. в.'ре*'*'!." камне
::у_11 _'591га9а а1р!по5а' ,мелкие злаки и голубика. Ёа по,верх

Аоу

АоА'

АБ1-:' г

Б}:, г

8€г

0 *2 см. )!(цво!1 лпша[!ни:<ово-кустар1!!|чковьтй покров
с обп":тьнь:мг| мсртвь|м|| 

'!истьями' 
!:рикрепленньтми к

стеб.::ям а.::ьпи:]ско!1 то/|о|([|япк!!. 0ь:рой'из_за осадковв в|{](ч мороси.

2-4" см'' 1смнсл-ко1тип:;евы|| с бурьтм отте:лком' пере-
гноя!{ь|и, /!егкосуг'|1!!!истьп[1, вк.г;юпепия мелкого ще6ня
с,/]а}|цев' разбт:т мсл!(им|{ трсш{|'||ами' по которь|м 3а-
сь|паетс'| ло глубигльг 14_|б см, густо переплетен
!(орн'!ми' среди которь|х _прсоб,::адают мертвьте разнойстспо|||| ра3./|ох(ен||ости. !1ерсход резк:тй._
4-15 см. €ветло_серый с |(оричг|евь]м оттенк0м' ]!ег_
:<осуг.:г:;.:;:истьтй, частые в!(,/!!о'|е1{ия мелкого щебня
с,||анцев' разбит трещинами' заполненнь|ми перегной_
!]ь!м ве|!1еством, слабо выр-аженная комковатая струк-
тура. А,[ного корней (прв6б.:дадают мертвые). перЁ{ол
3а мет1|ыи.

15-24 'см. €вет":то_бурьпй с
тенком' супеснаный, много
мень1ше' чем в предыдущем
ньтй.

24-55
80 о/6 от
стороне

коричневато_'(елтым от-
мелкого щебня. (орней
горизонтч, [ереход замет-

см. €ветло_бурый' сильно щебнистьпй (75_
массьт горизонта), супеснаный. Ёа ве!хней
щеоня сланца хорошо вь]Ражены наилк\4 \1
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тептно-корит}тевь1ё одеждь1,. на ния<ней стороЁе таких
одежд нет. |{орни редкие' но про1'{изывают Ёесь гори_
3онт' кол11чество их заметно убьтвает с'глубиной.

)г 55-60 см. 1||ебень сланца с небольшой примесь}о
хрящеватой супеси (5-70ь)' на поверхности щебня
слабо вь:ра>кень1 наилки и красящие одеждьт. |(орни
отсутству1от.

|!олбурьт перегн0йные. основной ареал этих |1очв
1|риурочег1 к гумиднь1м районам тундрь1 и лесотундрь1' 1{0 3на_
чительное рас[|ространение они !|меют и в конти1]ентальнь1х
северотаех{нь1х райо}1ах' где часто образуют комби}1аци}1 с
::одбурам:т гу\{ус0вь|ми. Фбьт,дно полбурьт перегнойньте 3ани-
мают горнь1е склошь!, ||"цатообра3]1ь1е |1оверхности' ре)ке - 

тер-

рась! рек' слох(еннь]е элюв0-делювием и/1и щебнисто-галечни-
1(овь]м алл]овием.

Разрез 1904 (описауа 17 :.тюня 197'] г.). [реднеканский рай0н
(в 19 *м к югу от пос. 3ерхгтгт|т €еймнан)' вер_х_г|яя 1]ас1'ь скло_
на сопки восто.:ттой эксп0'иции, абс. гзьлсота 320 м, уклон 15-
|7'. Березово-листве]]ничное кустарниково_ли1пайниковое р9д-
ко.'1есье с кустар!{иковь1м ярус0м и3 кедрового стла]-!ика, 6е-

ре3ки }1идде:.тдорфа г: тпиповн].]ка. (устарнинки представле]{ь1
6оусникоЁ т: багу.т:ьт:ик0м, лишайники - €1ас1оп|а 9гас!115,
5}Ёгеосаш!}п а1р1пйгп, €е1гаг]а п|уа1|з и €' !з1апс11са. Бстреча-
|отся кустики ос0к и Ро1у1г!с|ъгп'т а1р!пш:п.

Аоу 0*'4 см. )(ттвой мохово-л!]шайнпковьтй'покров с обиль'
пь|м опадом хво!1, веточек и ши!пек лиственн}|ць1 и
](с.[цр0вого ст'!аника и редким опадом ,!истьев брусни_
ки. €ухой, рыхльтй.

А'А' 4_-16 см. 0сровато_бурь:|! с кори'лневать!м оттенком и
т0мпь|м!} ]]']т!1ами' перегно;!ньтй, лсгкосуглинистьлй'
])едкгтс в:(,л|очс||пя щебг!я' сланца и песцан1{ка. |1о_

всрхность пссчаш!|ка обьтчт:о 3аметно отбелена, на
с,|1а|{цс х0р()шо вь|рах{ень1 коричневато-охристь|е оде'(-
,1ь|. местам|1 вс'гре||ается бе/тесоватая прись|пка, густо
персп/1ртс!1 !{ор1!ями' сре/{!1 которь!х прсоб:ладают
мсртвьте. Блаж:тьтй. |1ерехол резкий.

8[т,г 16-37 см. 1}урь:л:} со слабьтм кор'11]1'|евать!м отте|{ком,
супеснапьтй, м!!ого !{ам|!ей т'л;цебня сланцев 1| песча'
нлка (о:<о;:о 60$ от массьт горизонта). Ё|а верхней
сторонё щебня хорошо вь1ра}кень1 наилки' тта всей по-
верхности * охр|1,сть[о оде)кдь|' |1ереход заметный'

Б€1-т,г 37-б7 см. 1]],ебспть с пр|']месь|о (около 107о) хрящева-
той супеси. 11а повсрхгтости щебгтя слабо вь:раженньте
||а!'1/1ки и крася!1111е оде)к/{ь1' единичг!ьте корни'

}г 57_63 см. 1{ебе::ь с небольтдой примесью хрящевато_

. го песка.

подбуры сухоторфянисть|е ра-спР9:тр1-1ень] в
континет1тальнь|х и гумиднь1х районах тае}к]{ой 3оны на ск'1о-
нах ю}{{ной, юго-западной и юго_восточной экспо3иции, сло'
х{еннь[х элювиально_делювиальнь1ми отлох{ениями коренньтх
пород.



.Разрез 1922 (описан 31 августа 1974 г.). Фмсукна,шский
район, склон _сопки ю>кной экспо3иции, аб6'. вьтсота 230 м,
уклон 18-20'. ,г1иственничное редколесье с йзре>кенньтм под.
леском ||з кедрового стланика и кустарничково-мохово-ли-
тшайниковьтм г1апочвеннь1м покровом. 

-1(устарники 
представле.

ны брусникой, голубикой, багульником 
- и йиктпей 'Рйре1гшп

п|3гш:п; мхи - Ро1у1г|с}:ш:т со1п1пшпе; литлайники _ €й0оп!а
3гас|1!в и €. сосс11ега.

0_4 см. [|одсти.;;ка и3 хво1{ тт ветвей лиственницы и
кедрового стла}!ика с примесью )кивь1х мхов и лиш:ай-
:тиков. Рь:хлая' сь|рая,
4-|2 ем. |(орияневьтй, слабо раз.гло>кеннь:й, вклюнения
птертвой древесинь| |1 под3емньтх стволов ст/|аника.
|1ереплете:т корням1[. Рьлхльтй, сь:рой. ||ерехоА 30ме'|.
|.{ь1и.

12-23 см. 1емно-коритневь:й с почти чернь!ми пят\1а-
ми' хорошо разлох<енньтй. Бклюцения полура3ло>кив-
|]!ихся древеснь|х остатков. .\4.ного корней, уп']от}{е[|.
|1ерехол заметный.
23-27 см. 1(оритневато-бурьтй с крупнь|ми чернь|ми
пятнамп, перегнойнь:й, включения полуразло'{ившейся
древесинь1' мёлкого щебня и древеснь|х углей. (орней
меньп]е' чем в предь|дущем гори3онте. }плотнен, сьт.
рой. ||ереход резкий.
27-37 см. ?емно-бурый с коричневь!м оттёнком' лег-
косуглинисть1й, релкий щебень, слабо вь!рах{енная
комковатая структура' на поверхности щебня плот-
нь|е охристо-коричневые одежды' корней мень1пе!'
8лажный. |1ереход постепенный.
37_47 см. Бурь:й с коричневать!м оттенком и круп.
пь|ми же,/|е3исть|ми пятнами' супесчаньт !], много щеб-
ня песчаника' кварцита и диа6ава, |]а поверхности
слабо вьграх<ень[ коричневь[е одеждь|, Редкие корни.
|]ереход заметный.
47-59 см' €ветло.бурый с х(е'!товать|м оттенком' су-
песча::ьт:1 с оби,::ьт:ь:м шдебнем, |.!а ловерхности шебйя 

1

слабо вь:ражень| кРа1сящие одеждь|, единичные корни.
||ереход заметньгй.
59_75 см' [рубообломочны|1 щвбень темноцветнь1х по-
РоА с небольшой примесью хрящеватого песка' на
ни>кней стороне щебня мелкг.|е кристалль] льда.

||одбуры 0подзоленнь|е распространены в охо-томорской провинции' локаль]!о встре'аютая в верховьях |(о-лымь| и бассейне Анадьтря. Фни ра!виваю.гся в горньтх тунд_
рах' поясе кедровостланиковь1х зарос.ттей, в лиственничнь]х
рединах и редколесьях. Б гумиднь]х райо|[ах эти понвьт фор-мируются на ра3личнь|х по составу породах' в ко].|тиненталь-
нь1х * только на кисль1х.

Разрез 1905 (описа'1 20 пюътя 1974 г.). !1годнинский район,тер'ра1са_ 
_ 
оз. дх(ека ,[[ондо,на. Р"рубчз лиственничн0го редко-лесья 30-летней давности. @бил1!ть:й подрост листвет{ниць|
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Ат:

Ат.

А|А:

Б1-:,г

3€!:,г

}сг

вь

!}ь|сотой 4-6 м. 1(устарниковьтй ярус обра3ован бе-резкой
&1иддендорфа и и3ре)ке11нь1м кедровь]м стлаником. 1{устар'
|!ички изре}кеньт и представле}1ь1 голубикой и багуль}{иком.
!_{апочвеЁнь1й покров литцайниковьтй: €е1гаг1а п|уа1!з, €. сц'
сш11а1а, €1а6оп!а е1оп9а1а :т €1. а1рев1г!в.

Аоу 0-3 см. 8ивой лишайниковый покров с обильным
спадом хвои' веточек и шишек лиственниць|. Рыхльтй,
сухой'
3-7 см. |]одстилка и3 хвои' веточф{ и ши1цек лист'
венниць|' сле}{авшаяся, встречаютс9 }гФа1Б}{|{' включе'
ния полура3ло>кивц:ейся древесиньт, корни кустарни-
1{ов и кустарничков. Фтс.:гаивается. Бла>кная.

7_10 см. Бурьтй с коричневь]м оттенком и 6елфьтми
пят1-1ами' хрящеватая супесь' включе1{ия мелкого
сильно отбелеттного щебня гранита, переплетен кор-
:лями. Бла>кньтй. ||ерехоА резкий.
|0-27 см. Буровато-коричневатьтй с круппыми охри'
сть!ми пятнами. хрящеватая супесь' включения круп'
ного щебня свётлых гранитов и сланца' на щебне
гранитов желе3исть|е одеждь:, редкие корни. 8лая<'
:тьтй. |1ереход р'фкий.

1 вс, г 27-4б см. €ветло-серь:й'- хрящеватая супесь,- много
включений гравия и щебня гранитов (40-+50ь от
массь:1горизонта) с желез!!сть!ми одех<дам'1 

'1 
|1а|1л'

:<ами !:а поверхности' еди|{ичнь|е корни. ;{ерзльтй,
мер3/[ота малольдистая. ||ерехоА постепеннь:й.

{ €г 45*100 см. 6вет,;:о'серь:й хрятшевать:й песок с обиль_- нь:м щебнем и гравпф гранитов' на верхней сторове
которь|х слабо вь:раже}|ь! наилки и 

'{елезисть!е 
оде'к'

дь!, на шижнс!1 -- отсутствуют' }{ерзль:й, мер3лота
малольдистая.

|1 о л бур ы н1 а д,м 3т р з л о т !{ о {г лео'в а ть|е встреча-
ются локально. Фбь:чно они приурочень1 к вьтсоким речнь|м
террасам с неслоисть|ми пес!]ано'супесчань1ми отло}кениями.
йх_ профиль подстилается плот|{ой мерзлотой, являющейся
водоупором по отношению к нисходящим почвеннь]м раство_
рам. следствием этого является периодическое пФя1вл€ни€ ве!:
ховодки и оглеение надмер3лотного слоя.

Разрез 1927 (описан 6 сентября_ 1974 г.)' Фмсукяанский
район, вь]сокая терраса р. 8илига' |(едровостланиковь1е 3арос-
ли с редкой листйнницей и ольхой. Ба'гульниково-ли!пайни'
ковое сообщество с березкой }1иддендорфа и голу6икой' }7и'
!пайники представленьт €1а6оп!а гап8!|ег|па, €1. а1рез1г|э и €е[.
гаг!а п!уа11в.

Аоу 0*2 сй. )1(ивой лишайниковьтй покров с примесью
хвои и Ёеточек кедрового стланика и листвен}'ицы.
Рьтхль:й,. свех<ий.

А, вь 2_7 см. 1(оринневато_серьтй, супеспанътй, примесь хря'
ща с отбеленными поверхностями. 1'усто переплетФ!
корнями' среди которь!х преобладают мертвь|е. вла1к'
ньтй, |1ерехоА заметньтй.

Аот

А2вь

вь1

| 3аказ 2122 97



ви

вс

1";1'" -.* ;"Р# "Р :. _т.'^!1,,евым оттф{ком' супёс!а
н:*1:,,#:::#" ; ":{'|':.уч ф*;;й^;Ё' ,!,.'р",м!{ого |(орней. Блахньтй. п.р-*й'!ййй.!я]
?2:'?''...'у €ветло-бурый,- песчаный, р;;;;; галькатонкими наилками и слабо ,ь'р'женййй_'**.',..,

*:""" 
-"т:::х'€амет}{о у".ньйаБтй ; ;Б;;;#.н;:

си3ь|м отте11[ом и часты-
супеснаньпй, опль1вает' до-верховодка. ||ереход посте-

реход заметнь|й.
87-99 см. €ветло-серьгй с
ми охр|!сть!ми пятнайи,
вольно бь:стро появляетея
пенньтй.

99-! |5 см. €ветло-серьт:} сми ж'вле3истьтми пятйами,
ментирован кр\1сталлам!1 и

Б€3, !, {

-]-€в сизь|м оттенком !т редки_песчаный. }1ерзльлй, сце_
просло|1ками льда.

}:ж::тя |'"]].1]: 
Р1з 

*приведенных вь][|]е морфологи-

!."]"-ч:у::::'::::":1€111!"\;;;.;;ж;;?й"""],т:.,]|;^,ж
;,";х.:ъ::ж.]:,]. 

^.:: 
: : | : 9. ^"-у : 

;; ;;; ;, ;; ;;;;; ;. ; " 
*;Ё 

:Филя обь:нно преобл- 
'д'", ;.;;ъ;;;, ,'"!р'|,]]!#'7н1"#чхрящ' дресва и щебень.Б составе мелкозема всех исследо€аннь|х подтипов подб}_ров доминируют Рр::ч1, песка (т;бл. 1,;'',;;^.;;;;'овленомалой активностью лроцессс)" химйческог0 вь]ветриван[1я лер-вичньтх минералов 

-и 
вьтсокой - Физинеско19 :1рс2блеция породп'р1и 3амер3а,н11и -- оттаивании [,г!иверов,с1к,ий' :бз+; 

-Ё1:;, 
1е0-готл' 1961; 1аргул_ьял, 1971; й Ёр.:.-ЁйБ!,]'-*й].-',',1!'р"',",песчаньтх частиц и ила лиаметр!льно противопо.,,о"."'] содер_жание первь|х закономерно увелишивае|ся с глуоитлой, тогдакак вторь1е во всех_ подтипах образуют ' максимум в верхних

у1у!9лее гумусированнь1х .оризонт''к. 
_с,]!1й';;;"' 

исследо_вания показал|{, что основная часть то||кодис|[ерс|{ь1х фракшийпредставлена ми}!еральнь1ми частицами! образовав,:ш |тмися
:ч'1- !1'.рушени]| п^ервичнь|х минерал0в'(.,;;,ь;ь;;;Бвании1.(,ильнее вь|ра)кен 

^этот 
проце.. , Ё"рхних наибол"*' ,рБ.р""'*-

у1]-* " гумусированнь1х г0ри3онтах' глуож-__;;;ъ;;; ослаб_лен.
Ёаряду с процессами глинообра3ования }|меет место сус-пензионньтй вь1нос тонкодислерснйх частиц !.|3 верхних и сред_них гори3онтов в ни}(ние. 3тБ явлен

;:':.#э,"{1* * й 
"' " 

Р' * 

' 
е м ь|х п о ч в ::ь 

:{{! Ё!} : у' Р'т,:.ъж; ;
мер 3 л о тн ь| х и л и "?{".Ё7#; :;щ|;; ,ф ?,ъж'#:;:; 

;:, ;#тельно постепенное умень|]]ение содержания то!{кодисперсных!|астиц с глубиной, 
-.|-1о-вилим''у, й' . 'оу.',','!йЁ й'".?..'ч"'активнь[м промь]ванием все* почвеннБ,:'''йй!,' ЁБй.,"""*.чего в3ве|пенньтй в 
_воднь]х растворах материал распределяет-ся во всей то,-:ще относитей."' 

'|й,родно. |]о6ледйее под-твер)кдается \\ал|1ч1пем наилков *! 
-,о'-р"ности 

щебня в го-ри3онте 3€г и дах<е €г.

98
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8 под6уре сухоторфянистом распределение тонкодисперс-
нь1х частиц в почвенном профиле отличается от описанного
выше более ре3ким сних{ением }]х содер)кания с глубиной.
|1о-видимому, это свя3апо с повь1:пенной активглостью про-
цесса вь1ветривания первичнь|х минералов и менее вьтра)кен-
пь|м суспен3ионнь|м вь]носом. ||ервое вь13вано новообразова-
г:ием боль1пого количества подви}кнь1х гумусовь1х веществ в
относительно мощном торфянистом гори3онте, вследствие че-
го воздействие их на минеральнь[е компонейтьт достаточно
активное; второе * больш:ой влагоемкостью торфянистьтх
гори3онтов' ограничивающих промьтвание мит:еральной части
профиля почвеннь1ми растворами.

в подбуре надмер3лотно-глееватом отмечается существен-
]{с)е накопление тонкодисперснь|х частиц в надмер3лотном
слое' так как нисходящие миграции суспензий ограничивают-
ся плотной мерзлотой.

3одно-физические свойства. Больдпая кайенистость профи-
/|я рассматриваемь1х г!очв и преобладание в их мелкоземе об-
ломочных фракш*:й обусловливают ни3кие влагоемкость и о6ъ-
емную массу' боль:пую обшую т|орозность (табл' 2), господство
окислительнь]х процес|с'ов и р!з,витие суспен3ио}1ньтх миграций.
,г1ишь в подбурах надмерзлотно-глеевать]х' подстилаемь|х
плотной мн'о,голетней мерзл'отой, ттаблюдается периодическое
появлоние'}1адмерзлотной,верховодк'и и оглее'ние мал'о'мощного
11ереувла}к|нен|ного сл оя.

8ысокая сква>|{ность определяет больгшую фильтрашион-
ную способность полбура перегнойного. €пециальньте иссле'
дования пока3али' ч1'о да[{ная почва характери3уется очень
вьтсокой (провальной) водопроницаемостью (рис. 1) |!, сле-

Рис. |. 8одопроницаемость
г:одбура перегнойного.
1(оэффшшиент перевода

к 10: 139,9 мм/мин

довательно, !Р{{ условии больц:ого к0/|и1!ества >кидких осад_
ков промывнь!м. 'вод}!ым Режимом. Активньте нисходящие
миграции почвеннь!х растворов способствуют переносу в}|и3



| а6лпца !
!}1еханический состав мелко3ема подбуров

(0/6 на а6солютно сухую на,ес*у[' 
_

16 24
14 22
12 18
915
814
5 11

10 22
919
816
6 14
3&
12 24
10 19
49
28
614
814
7 )11
49
\7

[лубина,
см

|{отеря
при об_
ра(отке
нс|, о/0

0,25-
0,05

!о,оь-

| о'о:

26
31
22
о(

10
1,2

\2
11
12

0,01-
,0,005

!о,ооь-
| о'оо:

4
о
2
2
3
4

3517184
3618215
4319194
4222195
4820173
5414202
253894
2936123
4029123
3431172
4! 28 .20 2

1

6
о
4

;
2
1,
3

19 2423 22
18 4626 39

29 4531 3932 4227 5127 51

6,3
2,8
1,4
1,2
1,2
0,8

612
4,4
3,2
3,6
2,7

6,7
5,3
4,9
1,9

2,4
3,7
&4
2,5
2,6

2-4
5-15

\5-24
30-40
45-55
55-60

4-16
!6-25
26-36
40-50
57-63

27--37
3т_47
47-59
66-75

7-!о
10-20
30-40
50-60
90-100

[ори_
зоят

&А'
3}:, г
81д'г
Б€!' г
)г

т.? вь
8}:' г
Б€!, г
{€г

АоАг
А8!' г
Б}д, г
Б€г
Б€г
}г

А2вь
вь' ;

вс
}€г
}€г

}',1} разрева, попва

! 930
подбур гумусовь:й

1ш4
подбур перегнойный

1922
ц6дб}! сухоторфя-
нистыи

1 905
подбур оподзоделлный

о
в
7
5
6
б

5,
2
2

5
4

3;
3

43271242915
40261823914
46 28 11 4 " 3 7 14

503192259
5228933410
6116141348
631791449
60101326715
7о12111326

(6

х\ьйо
о<9о
Ё!е

ао

ьф
ноА'

1927
подбур надмер3лотно-

глеевать:й

|1 риме11ание.

А'вь
Б[::
Б1т,
вс
вс
вс
вс
Б€6, !, !
-[€в

Аналитики

2-7 3,4
7-15 2,4
15-23 1,3
25-35 0,9
35-45 |.2
50-60 1,|
7б-85 1'6
87-99 2,4

105-115 0,8

Б. €. 3уев, Б. А. ||авлов.

3одно-фязитеские свойства подбура перегнойного
1аблпца 2

|орн-
3онт

|.тубп-
на' с}'

Размер (:тм) и
содер]канпе кРуп-

нозе:та, % от
\!ассы горизонта

!>3 | >п
!

.т!1акси_
\{а"пьная
гигроско-
пическая
влага, 0/6

|1олная влаго-
емкость

%от
1,тассь| го-
ри3онта

о/о от
1\{елко-

3ема

|Ёо
6*>т*
=:Ф:чдч\ьх

Аоу о-2
А'А' 2-7
Б|л, г 7-|8
Б€}:, г 18-35

Б€|, г 35-50

[|римечание.

Ёе опр. 299'0

90,0 90,8

44,8 107,7

55,5 70,0

10,4 45,2

на стационаре (ремянка

!!е ощ. Ёе опр. Ёе опр.

0184 2,46 65,8

1'ш 2,52 60'3

1,05 2,56 59,0

'1.,01 2,59 52,3

в 9аунской ни3менности-

24,7

54,2

53,0

61,5

38,8

75,8

79,2

88,3

24,6

19,1

15,1

11,1

3,9

5,19

3,47

2,38

2,58

2,19

16,12

7,45

5,18

5,58

Ёе опр.

в 1975 г.

:;

.[|анпые получень| 3. €. 3уевьтм
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Рпс. 2. Аинам*п<а тем
пературь] в подбуре
регнойволт на ра31!глубинах: |-5 см. 2
! 0, 3-, 5, 4_20,

30, 6- 40 см
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ство существенно ниже и нелифференшированно). Фтмечен- '];

:льтй характер распределения обменньтх оснований и гидроли
тической кислотности коррелирует с содерх{анием раститель-
:той массьт в горизонтах и степенью их нась|щеннности: верх
|тие сильноненась|щеннь1е' них{ние средненасьтщенные.

1-|одбурьт перегнойньте тт трещинно-перегнойньте по физи-
т<о_х|-{мическим свойствам в обш1ем сходнь] с подбурами гуму_
с0вь]ми. Фт последних оши отличаются больплей гидролитичес-
кой кислотн0стью-

|[одбурьт опод3оленнь|е !1 надмер3лотно-глеевать1е сходнь}
такх(е с подбурам!{ гумусовь!ми' но отличаются от них суще-
ственно мень1шими величинами обменной и гидролитической
к}1слотт-1ости и характером распределения обменньтх основа-
гтг:й (элювиально_иллювиальное в первь!х 1.1 хоро1шо вьтрах{ен-
ное надмерз.потное накопление во вторь;х).

||одбурьт сухоторфянисть1е отличаются от' рассмотреннь1х
вьт1ше подтипов си.цьнокислой реакцттей, онень вьтсокой гидро-
.;'|]{1}|{]€[(3й кислотностью и ярко вь1ра}кен||ой аккумуляцией
обменньтх основантай в торфянистом горизонте' а так}ке сла-
бьтм варьгтрованием этих пока3ателей в минеральной касти про-
филя (табл. 3) . |[оследт{ее подтвер)кдает вь]ска3ан}1ое вь]ше
полох{ение о сниже1{ии активност!.1 промь1вного ре}кима в этих
почвах, обуслов.:тенном больш.:ой влагоемкостью горттзонта Ат.

Фрганинеское вещество. Рассматриваемь|е подбурьт суще-
ственно различаются'по характеру орга]ноген}|ь|х гори3'онто!в:
гумусовьтй, перегнойгть:п? и торфянистьтй. Ёакопление частич-
но ра3ло)кеннь!х органических остатков в подстилках, перег-
гтойньтх и торфянисть1х гор'.!3о1-|тах о6услов,:тено низкой актив-
ностью ра3ло)кения растительнь]х опадов в условиях корот-
кого теплого периода, настой засу1шливости, кислой реакции
средь1, малой численности !1 актив!!ост!.{ почве|{нь1х беспозво-
ночнь|х, грибов и 6актерий [Бермаш Р| др., 1979].

йсследованньте поАбурь: характери3уются вьтсоког? и глу-
бокой гумусированностью минеральной части профиля.
в. о. 1аргульян [197!] полагает, ||то в этих почвах образова-
ние грубо:'умус0вьтх кисль]х |.! 

'|е}|ась|ш!еннь|х 
органо-аккумуля..

тивнь!х горизонтов происходит в ре3ультате ра3ло)кения пос_
тупающего на т|оверхность раст}|тель]{ого опада при бьтстром
выщелачиван|||1 его от основа||ий в условиях избьтточного ат-
мосферного увлажнения. |[ри этом траггсформашия раститель-
ного опада ра3вивается в направлении образования подви>т{-
ного' кислого и агрессивного орга|!ического вещества [(равков,
1908; Роде, 1937: (ононова, !963; |1ономарева, 1964; и др.],
мигрирующего и3 подстилок в минеральньте горизонтьт. Б пос_
ледних это вещество вь13ьтвает вьтветриван!те первичнь]х м}1не-

ралов и с мо6или3ованнь[ми &эФз образует органо-минераль-
ные комплексь1' которь'е прР! изме}|ен!1|| реакции сРедьт теряют

уотойнивость и накапливаются.



Аналитическая
1аблица 3

[игро-
скопиче-

ская
влага, 0/9

р|!

вод- {соле-
ньтй ! вой

(мг.экв/|00

€те_
пень

|{ ась|_
щен-
ности'

о/,

[идро-
литичф.
кая кис_
лотность

6бменньте
основания

[умус
по 1ю-

Рин}' 7о

Азот об-
!:],ий, о/о

||одвих<ньле
формь: по
1(ирсанову,

мг/100 г

Р:Фв(:Ф
г понвьт)

| 930
по.цбур гу_

мусовь:й

1904
подбур

перег_
нойньтт]

1931
подбур

трещин-
но-перег-
ной(нь!й

1922
подбур

сухотор-
фянис_
тьтй

1 905
подбуР

оподзо-
лепнь1й

1927
подбур

надмерз_
лотно-
глеева_
тьтй

Аоу
А.А'
АБ}:, г
8}г, г
Б€г
Б€г
)г
Аоу
АоА'
Б1':' г
Б}:, г

8€[, г
}г
Аоу
А'А'
АоА:
вп
Б1'т, г
Б€|' г
Ао
Атт
Ат'
АтА1
вь
8}:, г
8€!, г
}€г
Аоу
Аот
А2вь
вь' 1

Б€г
{€г
{€г
Аоу
А!вь
Б!:
Б!,
всь
вси
вси
всь
Б€д, [:, [

!|о

0-2
2-4
5-15

15-24
30-40
45-_'55
55-60
0-4
4*,16

16-25
26*36
40*50
57-63
0-3
3_13

13-23
23*33
?5-46
45-53
0-4
4-12

12-23
23-27
2т_37
37*47
47-59
66*75
0-3оо
7-10

|Ф-20
30--40
50--€0
90- 1 00:

0-2
о1

7-15
15-23
25-35
35-кь
50-60
75--45
87--90

105*1 15

4,3 3,94"7 3,74,8 3,95,4 4,35,5 4,45,6 4,75,7 4,7
5,| 4,24,4 3,24,9 3,74'8 а'84,9 3,95,2 3,9
5,1 4,44,3 3,64,4 3,8
ц5 3'94,8 4,25,2 4,5
4,? 4,14,2 3,7
4,1 3,74,1 3,54,4 3,94,7 4,34,9 4,55,5 4,7
4'| з'24,3 3,3
А:5 з,45,! 4,15,4 4,25,7 4,55.7 4,9
4;6 4,14"о 3,44,7 3,94{& 4,35,0 4,35,| 4,25,2 4,55,4 4,85,2 4,65,7 4,8

г}{е опр.
0'2з
0,09
0,09
0,04
0,02
!{е опр.
3,85
4,38
6,03
1,98
0,76
040
0,22
|{с опр.
2,57
|,|3
0,50
0,| 1

0,03
0,03

| !о опр'
0,46
0,35
0,29
0, 16
0,09
0,07
0,||
о'17
0,06

Ёе опр. Ёе опр.0,18 6.52'0,07 4,300,01 216
0,0 ! 0,800,01 0,320,01 0,26
Ёе опр. Ёе опр.
?о же 1о я<Ё

)>

))

)>

Ёе опр.
6,15
4,95
4,62
2,16
1,21

Ёе опр.
4'о7
2,88
2,60
1,64
!,20
0,80
0,47

1 1е опр.
7,16
3,50
2,11
0,60
0,20
0,09
Ёе опр.
2,98
3,04
2,21
1,96
1,40
1,11
0,54
0,87
0,16

Ёе опр.
43,5
32,0
13,9
7,7
3,0
1,8

Ёе опр'
72,2
43,7
21,2
1 1,3
4,6

[|е опр.
62,7
48,0
42,7
14,3
8,1

Ёе опр.
128,6
96,4

| 04,3
9,6
6,4
2,8
1,1

Ё{е опр.
155,5
21,8
8,3
6,1
3,2
1,8

Ёе опр.
16,2
14,4
1 1,8
6,3
4,4
3,0
1,8
3,2
0,9

8,1
2,5
?о
1,2
0ь6
0,8
0,9

, 22,0
; 5,0

3,2
2,8
оо
2",3

8,2
6,1
3,8
4,3
2"0
1,9

6,4
10,3
7,7
4,0

'о
1,9
2,4
91
1о

9,6
0,7
1,5
1,3
1,2
1,3
7,
1,3
1,6
2'о
1,5
1,5
1,,7

1,5
2,8
1'3

(орепанова,

Ёе опр.
1о х<е

)>

)>>
>) >>

53 33
!0 8
92
51
7\

|{е опр. Ёе опр.
1о >ке 1о >ке

)>>

>)

22
!2
5
3
1

!

1

2
|{с опр.

\24
49

7
4
2

1'|е отпр'

'145
3
2
|

1

1

2
8
2

| 1,,9

7,4
4,3
Ф'о
],3
1,,6

1,7

48,4
12,0

41"0

3,4
2,8
3,0

17,7
7,5
5,1
3,2
о'о
4'т

21,6
20,3
14'ц
9,8
3,3
а'1
2,6
3,2

1&0
16,0
0,8
а'9о1
2,4
2,7

1б'2
4,4
3.,2

ц297
2.,5
2,6
,,7
5,8
2,5

н' г.

19
19
26
оЁ

44
59

19
16
23
31
54

15
16
15
27
46

19
18
12
37
44
64
84

14
7

35
40
53
69

2в
26
30
4о
48
59
7о
73
81

л. н.

185,67*
24'0р
5,14
3,86.
0;53

Ёе опр.
>)

72,01*
12,03
2,91
2,03
\,\7
0343

79,56*
14,26
в,64
Б'55
4,88
1,53

88'а4*
72,06*
60'56ф
16,43
6,61
4,30
2,п
0,70

95' 1 6ф
76,34*
3,46
1,88
00\|
0,б6
0,32

79!63!*
6,28
3,56
3,11
2,1\
\,62
1,56
1,60
3,28
0,83

Ёе опр.
0,68
0,17

Ёе опр'
1о х<е

Ёе опр.
4,47
0,17
0,15
0,08

1-{е одр.
Ёе опр.
0,43
0,40

[!е опр.
1о х<е

1{е, опр.
1,16
0,80
0,54
0,26

! |е опр.
1о я<е

)
1_1;о опр.

1,26
0,17
0,1 |

|'|е опр.
1о х*с

!{о опр'
о'24
0,17
0, |5
0,1 1

}{е опр.
1о же

)>

9,8
4,4
2,0
1,9
1,7
\,7
1,3

9,7
4,9
2,4
1,9
1,7
1,4

8,7
9,5
3,5
3,6
2,6,,

12,6
9,3
7,7
5,3
3,6
3,2
1,8
1,3

14,9
9,3
1,3
1,9
1,0
0,5
0,3
6,6
1,8
1,5
\,7
1,5
1,3
0,9
1,0
1,3
0,8

5б
|6
|1
7
3
3
()

?
Ёе опр.

38
18

!

1

2
}[е опр.

19
2
2
1

2
1

1

2
6
2* |1отеря при прокаливании, о|,.
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}|аши исследовант1я пока3ал|4 наличие четкой корреляции
между содер}канием гумуса в минеральньтх горизонтах йолбу.
ров и 3апасами подземной растительной массьг: максимальная
гумусированность характерна для горизонтов' в которь1х со.
средоточена основная масса корней и измельченнь|х органи-ческих остатков; минимальная_для горизонтов с редкимикорнями (табл. 4). Фневидно, это свидетельствует о том' что

!аблица 4
3апась: подземной растительной массь| в подбуре опод3оленном (г/м2)

[ори-
зонт

|лубтт-
на' см

корней и
орган!!-
ческих
остат-
|(ов

Аот
А2вь
ви' !
Б(г
€г

,3- |
7-10

10-27
27-45
45-55

'|206656
]-т00

80
31

2209
1516
1131
188
107

943
860
631
108
76

152 484 63042 263 3516 196 2980872
0 0 3|

14того 200 951 1382 2|э33 26|8 5|51

наряду с |'1л,пювиированием подв|,|)кнь|х гумусовь}х веществ и3
подстилок значительная часть орга!-{ическог() ве||{ества Б [Ф:
ри,0нтах АоАт, АБ1-г, А2Б1: лл отчасти Б[: образуется !п з|1ш при
полном 11ли частичном разлох{ен|]и корневого опада. Анало-
гичной-точки 

-зре]|ия придер)киваются амер||канск]|е почво_
велы [1е6готм' }'{!!1, 1955; )гецг, 1е6готм, 1 957; '|-е0готм, 1977].

|1о ка-чественному составу гумуса рассм2].гр}|ваемь1е под-
типьт подбуров имеют т(ак сходнь{е черть|, так и существен_
ньте р.а3личия (табл. '!). [!о.шбурьт гумусовь:Ё! тг перегнойньтй
сходнь! ме)кду со,бой. }}4х гумус имеет фультзок,ислотт+ый хара'к_
тер, причем отноше1{ие € гк : € фк сравнитс,/!!)}!() узко в перег-
нойньтх горизонтах }| резко рас1пиряется в ни)келех{ащих.Б составе гуминовьтх кттслот г|реобл)лае.г бурая фракцття 1.
|1оскольку эта фракция характери3уется нйзкой'подви;кно_
стью [!1ономарева, |1лотникова, 1975], очевидно образование
ее 1п з|1ш }т3 корневого опада. Б составо фульвокис.,тот пре-
обладает подвих{ная фракция 1, связа|.!пая с &эФз. Распре_
деле]ние ее тз пр,офиле дифференцирова].:о: с глу6ин,о:? она от-
1|оситель|]о накапливается. €одерх{ание :гаиболее агрессивной
к}1слотнорастворимой фракции фульвокислот 1а невелико, что
свидетельствует о мало:! активности пр0|1есса иллюв}!альг|о-
гумусового опод3оливания.' [одбурьт оподзолет-тнь:й |т надмерзлотно_глеева,ть:й в об_
щем сходнь1 с описанньтми подтипами (табл. 5). Фтлинаются
от н]{х резким увеличением относитель}!ого содерх{ачия агр-ес-
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сивной фракшии фульвокислот 1а и ярко вь1раженной диф-
ференпиашией ее в почвенном профиле: корнеобитаемьте
гори3онтьт 3аметно обедненьт ею 3а счет вь|мь|вания в ни_
)келе)кащие. |!одобньтй характер распределения этой фрак_
!{ии' очевидно, свидетельствует о более инте}{сивном развитии
процесса иллювиально-гумусового оподзоливания.

подбуР сухоторфянистьтй ре3ко отличается от других под_
тилов четкой дифференшиацией профиля на органогенную и
минеральную части. Б торфянистом горизонте гуминовь]е
кислоть| преобладают над фульвокислотами, в перег:-тойном
€гк:€ фк близко 1. Аналогичное явлен11е отмече!'1о в вь1со-
1(озольньтх торфах Бвропейской частрт сссР, что свя3ано с
больтшим участием в составе органического вещества частич_
но гумифишированнь]х растительнь1х опадов [|1ономарева,
}{иколаева, 1961]. в минеральной части профиля гумус о6-
разоват{ в основном фульвокислотами' в составе которь1х рез-
ко преобладает агрессивная кис"цотнорастворимая фракшия
1а, вь]зь|вающая акт}твное вь|ветривание первичнь1х минера-
лов.

Баловой состав. |]о данц*ьтм валового состава рассматри-
ваемь1е подтипь| подбуров хара|('геризуются как общими по-
казателями' так и существе}|}[ь|м]1 различиями.

[1ре>кде всего обраш\ает па себя внимание заметное обед"
нение кремне3емом верх|!их !1 средних частей почвен}1ого
ттрофиля по сравнен!!ю с г|0чвообразу:о:'т1ет'| породой (табл. 6).
3то объяс}{яется вьтсокой т!одв|{)к}|остью крем!тезема в интер_
вале рЁ 1,0-6,0 ,и ср|льггой недс)}!а'сь1ще!н]нс)стью им при'род-
ных вод в холоднь1х областях [(раускопф, 1963]. 1

Фтносительное накопле|.!}1е 1] |'!о!{вен}[ой толще а.пюмйния,
>келеза (и отнасти титана) свя3а|.[() с малой растворимостью
в воде гидроокислов алюмиг!ия |! железа ;.| 3начитель}{о более
у3ким диапазоном знанений рЁ, |] котором соедиь1ения сох-
раняют устойнивость в растворах' |43вестп:о, что миграция
алюминия и )келе3а в кислой окислительной среде осуществ_
ляется в основпом в виде органо-минера/|ь}|ь|х комплексов, ко_
торые сохраняют устойнивость лиш]ь прР| достаточно 1пироком
отно1пении подвижньтх перегнойньтх кислот к мобилизуемь!м
Ре2Ф3 и А|:Фз [91оогп{!е16, 1952; |(ауринев, |-{оздрунова, 1960;
|1ономарева, 1964]. ||ри сух(ени}| этого от|{о11]ения, увеличе-
нии концентра|(!.|и раствора и повь1шении 3начений рЁ устой-
чивость органо-минеральнь|х компле1(сов в растворах ре3ко
сних(ается. |1одобньте изменения имеют место [ри продв].|)ке-
нии почвенных растворов сверху вниз. Фни и обусловливают
осаждение 3начительной части органо-м!1неральнь]х соедине-
ний в !'ределах почвенной толщи и особенгто в верхн}1х ми-
неральных горизонтах.

Ёакопление алюминия' }келеза' кальция, магн!']я' фосфора
\1 кал|тя в подстилдах и верхних корне|{асьтщеннь]х гори3ош-



1а6лица 5

|рупповой и фракционный
состав гумуса под6уров

[орт.л-
зонт

[луби_
г|а' см

€общ.,
1о

кция, 1о к €обпц

ми}!овь|х кислот

сумма

фульвокислот €умма
всех

фракций

Ёераст-
воримьтй
остаток, | 

сумма

€гк_тт;-
1а1

! 930
подбур гу-

мусовьтйт

,1904
подбур

регной_
ньгй

1922
п0лбур су-

хоторфя_
нистьтй

| 905
подбур

оподзо_
лвннь|й

1927
подбур

надмерз-
л0тно_
глееватьтй

А'А' 2-4
АБ!, г 5-15
Б|' г 15-24
Б€г 30-40

1 3'95 || '4 т1 ,32,97 9,4 1,1
2,23 6,8 ,0"00,31 0,9 !,0
6,98 16,7 0,3
1 ,7 ! 9,0 0,31,18 3"8 0,0
0,68 3,0 0,1

26,80 22,7 1,3
16,09 25,0 2,8
9'54 27 '4 т0,9
3,83; 7,5 0,3
2,49 4,3 0'о

28,65 5,6 1,,6

2,03 11,8 2,9
|,17 6,4 01,8
0'б3 2'6 0'0
о'32 1 '8 0'0

3'67 17 '6 а'3/2,06 | 0,3 2,61,70 8,7 0,8
1,42 2,4 0,50,88 3,0 0,0
0,93 1,4 0,01'90 1 'р 0'0
0,48 0,7 0.0

1,3 14,\
1,9 12,4
2,0 8,8
\,7 2,6

2'2 2о'2
1,9 

'1,22,4 6,2
2,7 5,7

1,9 25,9
2,3 30, |

2,0 30,3
1,6 9,4
2),0 6,3

3,4 10,6
2,9 17,6
\,7 8,9
0,9 3,5
о'7 2'5
7,4 28"3
6,3 19,2
4,8 14,3
1,4 4,3
2,0 5,0
0,8 2,2
015 1,5
0,6 1,3

. !!1. ||ьтлевой.

2|,16

6,&('
3,3

19,5
12,9
28,0
26'в

18,7
21,4
23,3
27;о

6,9
11,2
10,4
9,3

|ц2

ф3
15,2
\7,4
\7,9
21,6

3,4
5,2
3,8

11,1

0,9
3,1
4,0
4,8

4,1
5,2
5,0
6,4

29,6
36,6
41"9
46,2

25,9
35,5
40,9
47,1

19,.0
23,1
31 ,9
б2'2
60,5

17,7
35,0
48,3
46,8
48,1

37,2
33,3
31,7
23,8
2А'7
24,2
35,9
22,3

43,7
49,0
б0'7
4в,8

46,1
46,7
47,\
б2'8

45,8
53,2
62,2
6 1,6
66,8

56,3 0,79
51,0 0,34
49,3 о'22
51,2 0,06

53,9 0,79
53,3 0,32
52,9 0,15
47,2 0,12

54,2
46,8
37,8
38,4
33,2

71"7
47,9
47,8
5о,7
49,4

А'А' 4-16
пе- Б}т, г 16-25

Б[:, г 26-36
8€!т' г 40_50
Ат: 4-|2
Ат, 12-2з
АтАт 23\-27вь 27-37
Б!, г 37-47
Аот 3-7
А:Б1: 7-|о
вь' 1 10-ш
Б€г 30-40
{ €г 50-60
А'Б! 2-'7
Б1-т: 7-15
Б|:: 15-23
всь 25-35
вс| 35*45
всь 75-85
Б€3' |' { 87-99
1€в 105-115

Ф./
5,8
'7о
7;,0

3ь9
10,4
16,0
38,8
42,0

:1"3
1 1,4
18,7
24,9
25,2

6"3
8!8

| 3;6
15,4
19,3
Р0'0
28,6
19,4

1 6,3
15,6
13,0
6,3
4,6
3,4
5,2
1,7

1,30
1,50
0,95
0,18
0,14

0,60
0,50
0,18
0,07
0,05

28,3
52,6
52,2

49,3
50,6

65,5
52,5
46,0
28,1
29,7
26,4
37,4
23,6

2,6
5,2
6"4
&3
7о

6,0
5,0
3,8
6,3

8,3
6,4
615
3,50
1,3

9,9
4,3
3,6
1,,4

ц8
10,8

0,8
0,в

1,9
0,9
0,5
0,3
0,0

1,8
2'о
о'7
0,0
0,0

5,7
4'в
1,5
0,7
0,0
0,0
1,3
0,4

34,5 0,76
47,5 0,58
54,0 0,14
7\,9 0,18
7о'3 0,20
73,6 0,09
62,6 0,04
76,4 0,06

[[р имеч а н ие. А1]али3ь| вьтпол1{ень| Ё. Б. {авт<;т:той п &1

тах !1аст}]чно осуществляется путем акт|!|}}|ой аккумуляции
их кус_тарничками' мхами Р1 лишай!|||кам!| [Рох<нова, €част_
ная, 1959; Родин, Базилевич, 1965; |4г:гатег:т<о и дь., 1973;
и др.].

Бш{е о](:той особенгтостьто - -подбуров' |!о в. Ф. 1аргульят:у
[1971], является }{аличие дифференциагдгтгт профиля на 6онёобщего относительного обогаш{е;ия его А[2о;, Ре2Ф3 и +1о2.
3та о1собен|{о'сть вьтра)ке1на в рассмат|)!11ваемьтх подти,пах
подбуров }']еодР1!-!аково. Б подбурах 1{а/{мерзлотно-глееватом и
особенн0 ог|од3о,(енном она проявляется достаточно четко.
|]оследнее мь1 связь1ваем с ярко вь|ра)кеннь!м фульвокислот-
нь1м составом ].1х гумуса' вьтзь]вающим акт[|вное вь]ветривание
первичнь1х ми[|ералов; интенсивнь]м [!ромь]ванием по!|венной
то.цш{].1' вследств|]е чего мобилизоваг]|_|ь|е э,ттементь1 ]{ их сое-
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динения в ус/|0виях свободного дренажа легко выносятся 3а
предель[ профиля (разрез 1905)' а пр!| налич||и мерзлот}|ого
водоупора (разрез |927) ттакаплива1отся над н].|м.

Б полбурах гумусовом и перег|тойп0м лифференциация
верхней части профиля вь1ра)кена слабо |.| л}1шь по отно1пению
к х{еле3у. Фтмеченное объясняется большой суровостью и кон-
тинентальностью климата' определя|ощего: 1) малую актив-
ность процессов гумификации органических остатков и вьтвет-

р||ван||я перви!|нь|х минералов (следствием этого является

образование гумусовь|х веществ' имеющих низкую акт}1вность
и упрощенное строение [|1ономарева' 1964], а так)ке^ малое
количество мо1б'илизо]ватнньтх &:Фз); 2) ни3кую и'нте!тси|в]ность
промьтвания почве1{ной толщи и вь!сокую концентрацию поч-
вен!|ь1х растворов (::оследнее наряду с нейтрали3ацией среды
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ш9

ра3реза'
почва

|ори-
3онт

8алово* состав под6уро:

Ре:9з т1о2

1 930
полбур

гумусо_
вь:й

! 904
полбур

перФ_
нойнь:й

1922
подбуР

Фхотор_
фяни-
стнй

1 905
подбур

одод3о-
л!ннь:й

1927
подбуР

надмерз-
лцтно_
гфева-
тый

А'*
Ат*:
Ат,
АтА:
ви
8}:' г
3€}:' г
{€г

Аот
А2вь
вь' [
Б€г
{€г
'[ (г
Аоу.
Авь
Б}л:
8}тя
вси
вси
вс}'
Б€д' 1-:' |

-[€в

2-4 29,07
5- 15 6,46
16-24 4;34
30*40 2,70
45*55 2,94
55-60 2,88

4- 16 26,01
16-25 &3926-36 6,70
40-50 8,99

0г-4 88'34
4-12 72'ф
12-23 60,56
23-27 22,44
27 -37 10,08
37*47 8,364749 5,11
6б-75 2'03

3*7 7,45
7-10 4'Р8
110-20 3,52
ш-40 2'80
150+60 1,51
90- 100 1,20

ц*2 79'86
2-7 7,34
7_15 3'б6
!5-23 3,80
д5_35 3,2335-45 2,80
75*-€5 2'97
87-99 4,14

:105-115 2,65

7б'54 13'87
76,01 13,36
76,54 13,54
77,73 12,75
78,37 12,34
79,74 1 1,94

64,\7 18,06
64,64 18,01
66"06 17,63
66,01 17.40

7,62
8,11

] 0,03
13,13
15,21
14,49
12,63
12,30

4'54 |{е опр.
пб2 1о х<е
9,40 >)

12'б6 1'63
7,14 0,58
6,74 0,34
з'85 0'20
3,80 0,22

0,53
0,27
0,41
0,34
0,30
0,39

Ёе опр.
0,54
о,70
0,59
0,57
0,50
0,48
0,68
0,44

свк{{ии

0,36
0,44
0,36
0,47
0,39
0,30

0,88
0,83
0,86
0,84

А'А:
АБ[, г
Б!, г
Б€г
Б€г
}г
АоА;
Б!л' г
Б1:, г
3€г

43,91
55,59
68,1 8
69,37
75,85
76,23
76,11
76,83

2,01

'о92,80
2,47
2,14
1,56

9,12
9,48
8,36
8,51

* Результатьт 3ольного анализа, о/9 к[римеча|'ие. Анализ вь|полнеп

69,55 \7,01 3,90
7 4,40 1 4,03 1 ,78
73,,42 14,98 3,07
74,68 14,61 2,46
73,82 13,31 2,27
73'94 13'4б 2'16

66,09 9,,47 7,80
83,97 6,73 2,37
84'21 7 'о5 2'77
84'56 т,24 2,8384'93 6'9б 2,4585,80 6,70 2,16
85,17 7,14 1,85
84,96 7,63 2,98
86'б8 5'47 2,06

чистой зс.:..::с.

11а !(вантоп{етре в

в минеральнь|х гори3онтах обусловл!'|васт малую устойчивость
новообра3ованнь1х органо-минераль|{ь!х с0еди;ений и вь]|1аде-
ние их в осадок в верхней части почве||!|0го профиля).

Баловой состав подбуров сухоторфя!.1исть|х в6сьм! своеоб-
разен. РаспреАеление окислов в их органогенной и минераль-
ной частях профиля диаметрально противоположно.

Б органоЁен'т:ой части гЁрофиля'";6';';ь;;"__''*^,"'.'ь"'''
увеличение содер}кания 5|Фэ и &1Ф3 с глубиной, что особенно
ярко проявляется при сравнении ра3лич}|ых слоев торфян![-

110 111

}а6ли!{а 6
($ па прокаленную навеску)

0,1 1

0,03
0'о2
0,02
о'02
0,02

0, 10
0,03
0,04
0,06

2,54 )1,77 0,601,92 |,24 0,241,75 11,16 0,08|,73 1,17 0,081,70 1,22 0,08
1 ,66 1,20 0,0в
0'44 0'96 Ёе опр.0,19 1"37 1о >ке
0, 19 1 ,420,28 1,,24

]1,58 99,97
1,59 99,87,1,!40 99,501,33 99,65
,1,67 99,771,58 99,68

12,23 97,88
2,28 98,3в2,26 99,62
аФ 99'6'

р'37 98,73
0!31 97,170,52 97,56
ц96 98,73
1,46 99,27
1!70 09,40
1,54 98,90,,1,79 99,76

!,95 98,34
Р"6 1 98'46
и'о4 99,361т,92 98,3б
2,15 98,,12
2,78 9в,46

1 ,21 9в, 10
1,64 99,75
1,61 99,79
1,50 100,16
/31 09,56
1,48 99,831,67 99,37
1 ,70 100,25

/ 1. 13 98,94

2,37 0,6|3
0,49 0,32
0,33 0,250,40 0, |8|:,44 0,12
р'38 0,140,41 0, 1 30,65 0, !50'39 о,\7

5,00
0,44
0,10
0,17
0,07
0,04
0,06
0,09

0,09
0,03
0,04
0,05
0,06
0,05

0,30
0,03
0,04
0,04
о'о7
0,04
0,05
0,05
0,06

0,56
0,14
0,21
0,20
0,26
0,10

0,28
о'24
о'24
0,22

4,76
2,77
0,83
2,03
0,27
о'27
0,31
0,30

о'79
0,25
0,04
0,04
0,04
0,03
0,05
0,06
0,04

16,34
|2'б8
1'б3
3,76
1,84
1,7о
1,02
1,83

1,03
1,48
1,69
\,70
1,58
1,50

1,64
2,31
2,56
2,77

9,1 1

3,09
1,58
1,14
1"40
1,37
1,45
1,53

1,86
2,93
2,80
2,09
2,34
2,62

3,40
2,05
1,83
1,75
1,66
1,76
|,90
997
1,93

8'08 Ёч опр.6'76 1о же1,89 >

1,48
ц961'28 |>

ц83 >

1,07 >

1,33
0,57
0,26
0,21
0,24
0.46

| '55 0а57 Ёе опо'
0,74 0,98 ?о жс
1,23 .1,11 >)

1,00 0,89 >

1 ,15 0,97
1 ,37 \.21

6,04
1,36
0,9 |

1,03
0,97
0,84
0,76
1,02
0.67

Авнц Ан ссс]).

стого гори3о}{та с |!одстилкой (таб,,:. 6, разрез 1922) . 3то кор_
релирует с уве/|ичением степе].|]| разлох{ен]{ости и 3ольности
торфа с глубиной 1], видимо' обусловлено как повьт1пе1]ием
содержания ми1{еральнь1х примесей, так и относительнь1м на-
копле11ием &эФз, являющихся слабь1ми геохимическими миг-
рантами. Распределение окислов-органогенов в торфяном
слое имеет иную закономерность. ||о сравнёнию с подстилко*й
(Ао) в торфя}'исто'м гори3о}1'те д0,стато,чно рез'1{о увелич,ивается
содержание,&эФз 'и с|ни}кается-мпо, €аФ, !!19Ф и 1(э9. 9та



же закономерность четко вь1ражена в ра3личнь]х подгори3он-
тах_ Ат щ мере перехода 'о'1. верхних (Ат1) к них{}тим (Ат3 и
АтА:). |[о-видимому' основная масса этих элементов бьтстро
вовлекается в новый цикл биологического круговорота. Б зна_
чительно меньшей степени они вь1щелачиваются нисходящими
почвеннь1ми растворами.

Распределение окислов в минеральной части профиля име_
ет ярко вь|ра)кеннь1й аккумулятивнь:й характер: 3аметнь1м
накоплением (2Ф3 ха!актеризуются верхние гори3онть1. 3то
коррелирует с распределением гумуса и' по_видимому' вь13-
вано вь1падением в осадок мигрирующих из органогеннь]х
гори3онтов органо-минеральнь]х соединений. 3тому способст-
вует малая активность промь1вания минеральной толщи ат_
мосферньтми осадками' которые в основном перехватываются
вь|соковлагоемкими торфянисть:ми гори3онтами.

€остав оксалатной вытях(ки. (олерх<ание аморфнь:х $1Фэ
т: &эФз в ра3личнь1х подтипах подбуров определяется главнь]ш1
образом составом понвообразующих пород: на слабовь:ветре_
льтх богать:х породах оно 3начительно (табл. 7, разрезь: 1930,
1931); в случае ра3вития почв на гра||итах и окварцованнь|х
песках (разрезьт 1905' 1927) невелико. Фсобенно мало в под-
бурах содер}кание 5!Ф2' которьлй активно вь1мь1вается в усло-
виях кислой средь: и промь|вного водного ре)кима. € глу-
биной содер}кание его постепенно увеличивается.

РаспреАеление в профиле оксалатнорастворимь|х алюминпя
и )келе3а указь]вает на: 1) заметное обогащение ими почвен_
ной толщи по сравнению с почвообразу:ощей породой, нто
коррелирует с дапнь1ми валового а||али3а; 2) замет:-лое накоп-
ление их в верхних наиболее гумусированнь|х гори3онтах по
сравнению с ни}{(елех{ащими. 3то связано с |!овь!шенной их
прогреваемостью' стимулирующей процессы ра3ло}кения рас.
тительного опада и вь]ветривания первич|{ь|х минералов. |1ри
этом мобилизованньте &эФз образуют малоподвих{нь|е орга_
но-минеральнь|е комплексь1 с новообра3ованнь]ми перегной-
нь|ми кислотами и оса)кдаются.

||о характеру распределения оксалат}|орастворимь!х &:Фз
в почвенной толще рассматриваемь|е подтипь1 подбуров 3а-
метно различаются мех(ду собой.

в подбуРах гумусовь!х и перегной|-|ь|х имеет место замет-
ное сних(ение содерх{ания &:Фз вглу6ь ::о профилю; элюви_
ально-иллювиальное перераспределение в них не вь1ра}кено.

8 подбурах надмер3лот}{о_глеевать!х распределен!|е под-
вих(ных РэФз в почвенном профиле бо.г:ее слох(но. 3 верхней
части профиля оно аналогично таковому у пол6уров гумусо-
вь1х и отличается от последних образованием надмерзлот}того
максимума желе3а, происхо}}{дение которого обусловлено нис-
ходящими миграциями наиболее подви>*<нь1х )келе3о-фульват.
!]ь]х о0единен,ий и 1накопле!ние'м их над мерзлотой.

п2 $ 3аказ 2122 ',',,* 113

€остав оксалатной вь|тяжки под6уров (7' на

1аблица 7

абсолютно сухую понву)

.)\0

Разреза,
почва

| г'р,-
| зонт | ''',

0,21
0, 16
0, |4
0,|3
0, |9
0,09
0, 16
0,32
0,07

|)к.л:'оша, 1|.

['луби-
на' см А12оз 

| '.,',

1931 АоА' 3-13 0,05
подбур трещинно- А'А' 13-23 0,05

перегнойньтй вь 23-33 0' 10
Б!' г 35*45 0,14
.[ Б€1-т' г 45-53 0'14

1930 АоА' 2-4
полбур гумусовьтй АБ!, г 5-15

Б|г' г |5-24Б€г 30-40
36г 45-5б
[,г 55-60

1904 А'А' 4-16
подбур перегнойньтй Б[:, г 16-25

Б1-г, г 26-36
Б€|т, г 40_50
)г 57-63

1922 Ат: 4-12
подбур сухоторфяни- Ат, 12-23

стьхй АтА: 23-27
3|: 27-37
Б1':г 37_47
Б(!:, г 47_59
} (г 66-75

1905 Аот 3-7
подбур опод3олен_ А:аЁ!: 7*-|0

пь:й вь' 
' 

|0_20
Б€г 30_40
} (г 60_60
'} (г 90_100

|927 А|вь 2_7
подбур надмер3лот- 8[гт 7.-!5

лло-г.;;ееватьтй Б}:: 15_23
всь 25_35
вси 36_4{';всь б0*60вс1] 7б*8б
Б6ч' !' 

' 
87*99

-!€в !05*![5
|1 р:: м с ч а || |! с. Атта.::итики /!, ||.

"т1. |4. Фомидда.

8 ::од6урах о||одзоленных в всрх||ей 1!асти профиля хоро-
!шо^ вь]цаж€ша- э/|ювиально-и/|,,1|овиа/1ь||ая дифференциация
А|эФз и РеэФэ. Фневидно, с этим свя3а!{о образов1йиё под под_
стилками осветленнь1х пятен.

|{олбуръл сухоторфянисть1е замет|{0 ()тлича1отся от других
подтипов б(элее вь]соким содер}ка}!ием аморфных 5!Фэ и РэФз,

1'яз
0'ь\
0,85
0,50
0,60
0,54

0,93
0,80
0,63
0,47
0,24

0,98
0,80
0,73
0,60
0,34

0,96
1,08
0,99
0,88
0,93
0,40
0,36

0,62
0,13
0,34
0,09
0,13
0,07

0,48
0,36
0,34
0,34
0,37
0,33
0,29
0,34
0,26

0.04
0,04
0,16
0,20
0,17
0,17

0,06
0,1 1

0,18
0,29
0,27

0,08
о'12
о'17
0,19
0,18
0,26
о'29

0,02
0,01
0,06
0,20
0,25
0,22

0,95
0,87
0,55
0,53
0,49
0,51

0,70
0,68
0,51
0,38
0,32

1,34
0,95
0,64
0,58
0,53

1,29
1,45
1,48
1,26
0,84
0,51
044
0,48
о,23
0,69
0,20
0,10
0,15

0,76
0,54
0,61
0,38
0,29
0,30
0,33
0,94
0,18

г. (орепанова,



а та|(же 6олее слох{нь1м расп!еделенр{ем их в поцвен1-1ом про_

:ч:::,. "|А* :"!Р:нисть1е г0ризонть1 б94ньт ',1''','ф).'''р'_\4Б|й 5|0э |1 3аметно обогащеньг А|аФз .:л Ре2Ф3 ,ё'.д.т''е
раз:той геохим:дческой подви)кности этих элементов. в м|{не_
ра'т.ть::ой толщс &:Фз значите"цьг1о 1{а!{апливается в г00113онтс
Б1т, нто связа||о как с ак:';лвной моои'йз'ц_й.й-д:ю.;';;;ь;
пр]'{ вь|ветрива!1ии,перв]{чнь1х минералов' так и с ||лл!овииро-
::]',::'-,1* :гз торфянисть]х горизонтов. |]о-в::димому' в |.0ри-зо1{те бп соотг1о|пение ме)кду мобилизован|]ьтми Р:бз и ново_образованньтми гумусовь{ми веществами является достаточно
у3ким' поэтому их органо_минеральнь1е |(омплексь1 оса)кдаются
|1 нака[\ливаются..3тому способствует 3аметное повь|1пение
3десь значений рЁ.

Фсновное сочетание свойств и сущность понвообразования.
14з,'то>кенг:ьле матер!|аль| ттсследований т1()3в()ляют Б'"".'', кполбурам песчано_супесчань1е и каме}!ист0_ме/]ко3емисть1е
почвьт с морфологичес1{]1 неопод3о.пе|{нь]м |-т неоглееннь|м про-
филем, почвь] с пер1!од]11,ески переувлажпяемь]м ].1 ог.пееннь1м
надмер3лотнь1м гори3онтом, а так}ке по!!1]!,т с. маломощнь1ми
опод3о.пеннь1м].1 гори3онтами под ]1одст}!лкам!.|. @бш(т-тм для[одбуров являются четкая лифференш}1ац||я органического
ве|цества на ма'цомощнь]е подстилк}1, а,ккуму/|ятивн,о_иллюви-
альньте тори3онть1' сформированнь1е как ]]мь]ть]м гумусом'
так и образованнь1м на мес]те прт.1 ра3/|0)ке|!!|1| корневого опа_
да, и }1ллюв}1ально-гумусовь1е горизонтьг. [умусс)вь|е вещества
и их.соединения с алюм}|нием и )келезом ]|р!.{](ают вер-хниш|
горизонтам понв бурую или к-орич|{евато-(:урт:о окраску.

[!одбурьт..хара:<теризуются больтшим со,':с!$йа1лией обдомоч_
ньтх фракций, обусловливающ].1х вьтсоку|о т]()/(о1|р0!{ицаемость
]'{ аэрированность всей :тлтт бо"цьгпей част].( !!()'][]ен1]ого профп_
.пя, преобладание окислительнь1х процессо|] || ,|]1сходяще:; м]тг-
рации почвеннь]х растворов, относитель|!у]() сухость и повь1-
1пенную по сравнени|о с суг/тинистьтм}| ||()|!вами пр0гревае-
мость'

Ёа !(райнем [еверо_Бостоке сссР субуу\ая хо,ц0дность икраткость летнего периода определя|о,!. !|п3ку1о энергет!.1купо.твообразования' следствием чего яв/|'|!()1.с'1 ма.ць1е ко.ци!1ест-ва мобилизован}1ь]х при. вь|ветриван!|и !)с|)вичнь]х м1,нераловхимических элементов. 1хальций, фос(:ор, марганец' калий иотчасти магттий !{ сера а1(тив]{о вов.,:е:<а! ло,;.с' , биологический
круговорот' поэтому ].1х роль в процес(:ах внутрипрофильной
миграции невел!!ка. 1'ео_химическая п()]{!}!'|){{!1ость ал:оминия и}келе3а очень мала' с чем связань1 от!|()с}!тель1{ое |1акопление
]]х в мертвь1х рас1'итель!'ь|х остатках ла с:лособттость оса}кдаться
в верхних минералъньтх гори3онтах в форме органо_ми}{ераль_
нь1х комплексов. |1оследние лишь част11чно сохраня1от 'по'-
ви}кность (при :пироком отно1пении гумуса ,' к'б!) ,'- способ_ность мигрировать с нисходящими почвенньтми !астворами.
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|(ремнезем практически не аккумулируется в почвег1нь1х про-
филях' Фн м!{грирует в форме истин|-1ь|х и коллоидальнь]х
растворов кремневой и ортокремневой кислоть]' а также в

форме органо-крёмнисть1х соединений [Белоусова, |974] за
]]редель1 профиля и ландтшафта' обусловливая десил]акацию
шочвенной толщи.

Фтмеченньте ра3личр[я в геох}1мической подви)кности моби-
лизованнь1х элементов вь]3ь1вают по сравнению с породой
обогащение почвеннь1х профилей окислами )келе3а и алюми-
ния' которое сильнее вь|ра)кено в верхних наиболее прогре-
ваемь|х и гумусированнь]х гори3онтах. |1ос.ттеднему способст-
вует такх{е относительное накоп/{ение &:@з в корневом ог{аде'
в с0ставе кот,орог0 1преобладают полура3лох{и'в1[:иеся органи-
ческие остатки [14гнатенко, |1уганев, 1976].

Фбразуюшиеся пр!| ра3лох{ении подстилок и корневого
опада агрессивнь]е гумусовь1е кислоть! взаимодействуют с пер-
в}1чнь1ми минералами' вь13ь|вая их ра3ру1пеЁ!ие' а такх{е огли-
нивание и ферсиаллитиза|(и|о пточвенной толш(и. Ёа этом фоне
развиваются процессь1 и,/|л1ов|1ально-гумусового опод3олива-
|1ия и суспен3ионного вь!!!()са тонкодисперснь{х настит{, обус-
ловленнь|е активной нисходящей миграцией почвен1{ых раст-
воров в профилях п:о/{буролз. Фдлла:<о в условг[ях {{и3ких тем-
пеРатур и кратковремен[|его пребьлвания почв в талом состоя-
нии актив1]ость их 3}|ачительно мень1шая, чем процессов огли-
11|1вант1я и ферсиа,г:литизации. 6ледствием 9того является
отсутствие или очень с;:або вь|ра)кенная элювиально-иллюви-
альная дифференш|1ация т:рофи.л:я подбуров.

14злох<енное свидетельстцует 0 том' нто профиль подбуров
формируется элеме1{тар}|ь|м!.| 110чве1{нь1ми процессами, свойст-
вен1{ь!ми }1 другим несл0исть|м песча11о-супесчань!м и камени_
с'1'о-мелко3ем111сть1м почвам со свобод;-ль:м внутренним дрена-
х(е]!1. Фднако подбурьт харак'['ер|{зуются спешифпннь:м соче-
танием интенсивностей эту:х ||р01\ессов 

- 
в них интенс]1вность

процессов огл||г1;.!вания и ферс:-лал/]ити3ации вьт|'ше интенс'1вно-
сти 11роцесс21 и./|л1ов!1а.ць!{о-гуму('()|}0г0 о!{од3оливания.
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д. п. АндРЁЁв

о в3Аимодвистви[{ спвцифичвских
и нвспвциФичЁских кислот с тввРдои ФА3ои

под3олисть|х почв

Фс.товттой ареал подзолистьтх по{{в приуроче!{ к океа11'111ес.
ким районам }4агаданской области, в континентальнь1х райо.нах они встречаются локально1. 3ти почвьт ра3в}1ваются на
песчано_супес1та}{ьтх и каменисто-мелкоземисть1х пошвообра.
3утощих породах 1]од ра3нь1ми типам{4 растительност|{ в усло-виях промьтвного водн_ого ре)кима и длительного пребьтва11ия
9-}!9рзлом состоянии [Баёьковский, 1960; йгнатенйо и АР.,
|977]. |1оследнее ограничивает )ки3]{едеятельность бактери.
альттой микрофлорьт, вследствие чего ра3ло}кег1ие органичес-
ких опадов осуществляется в основном грибами и актиноми-
{{етами. Б нагточ'венном покрове фито:тено30в обь:чно до'м}|
нируют кустарнички ут лиу'тайглики. |[ри разлох{ен[!11 их опада
образуются значительнь]е количества н!13комолекулярнь{х ор-
ганических кислот [1(ауринев |1 /1р, ]963; (ауричев', Фролова,
1965], которь1е' поступая в м|!нераль!!ь]е гори3о!.|ть] почвь!, вь1-
3ь]'вают их подкислент.те' |тмус ]10/\золи,сть|х ||о1]в г:сследованной
территории имеет ярко вь1ра>кет.пньтй с!у.,т:г,гзокт.тс.г;отньтр] харак-
тер. в составе фульвокислот ре3ко :треоб',тадатот подв1.|х{}|ь1е
и агрессивт-тьте фракциут \а и 1 [йгг:ате!!к0 !! др., |9777.

Р1зу.:ение взаимодействия легкоп0дв|{х{||ь!х 0рганических
ве1|цеств с минеральной частью почв |]()3|]оляет вскрьтть 'пути
формирования профиля подзолисть!х |!о1!|}. 3наче:тие тех или
]']нь1х соединений в понвообразован|тр1 о!|ределяется их физг1.-ческими }1 химическими свойствами. [умусовые ве11{ества и
низкомолекулярнь]е органические кисло.]'ь| участвуют в про-
1(еосах вь|ветр|ива}|ия пер'вичнь!х м|инера",тов. |1ри этом моби_
лизованнь1е элементь1 образуют с ним|.! ]|одвих{нь]е органо_ми-
неральнь1е соединения [Битпня;<ов, Рабгтновит, 1935;' Ё1шез,
3^аг[ец 1957; (оттонова и А!., 1964; |1с:номарева; Рагттм_3аде,
1969; }ау|ез, 1971]. Р1зунет*ие их свойств имеЁт больпт-гое 3нат{е_

|1гнатенко с соавторам|{ в |{астоящем сборнике

11в

1 6м. статьто ]4. Б.
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т{ие' так как они играют существенную роль -в- 
процессах миг_

о2|7и|1 и аккумуляции хим|'1ческих элемейтов [Аьйконова' 1962;

гг;;;р;;', т(:о+; .[[евашткевин, 1965]' Ёаи6олее резко выра_

)ке}!а миграция х{елеза в почвах подзолистого и особеттно

,'д''',".'-боло'тгтого типов. [1одвих<ньте (рормь! х{еле3а и ор-

га|]1{ческого ве1!1ества о6разутот ряд _ у_ст_ойпивьтх комплексов'

й. с. |(ауринев и Б. :!1. Ёоздрунова [1962] установ1'{л1{' что от

вб до 95ъй х(еле3а Б |!6{БёЁЁБтх растворах [;ро!1г1о связано с

органическим ве1цеств0м.
9пределен''" ']й''"ьтх свойств фульватов )келеза (тон-

гтее, фульвокислоть|' максимально наёйщеттт:ой >келезом) про_

водилось путем постановки модельЁ1ого опь|та }|а колонках с

поъ;гтообмет'"'а .мй'й ку_: в [а_форме (та6л' 1)' Аля по_

1аб''тиг(а 1

3ьттесгпение €а из катионита (}'2 в €а-форме кислотами
(мг'экв./|00 м'п)

)\гс с[.:т:'тьт-

р а !(]| !!

[]сходн а я
(;у'пь;зот<пс-

''!()та

[;с-фу"шь-
в()1(,1.1с.]1о-

та

'0,13
0,10
0,!0
0,01'4

0,07

0,48

луче1!}|я их исходнь|й рас'г::о1: т[::т,;:ьтр<;ва'пся ]10с-ледовате,пь}1о
.!ЁР". *'''ог1]|т в Ре_фс:рмо ,'' 1[-(>с;1эмс. '[акр;м образо+т, бьтло

дост}1гнуто макс}'1маль}10е !|:|с1'|||1е[1|{е к}1с'цоть1 }1еобменнь!}у1

йелез'й. Б дальнейшем это'г рас.г1.()р именуется Ре-фульво-
к1.|с,цотой. ](от:цегттрат1ир: 11с||ь1'!'\/ем!'х раство!о9 вь1равнива_

]гг:сь::о ск;.'1ер>кант!ю углер0/| а: :: 1;::в:тя,''т:тсь 130 мг/л' Ёавест<:т

кат|тон'ита за'|||'|ва'цп :б мЁ р::ст':;ор:':' |{астаивали в те':ет'лие 1 ч

:т фгтльтрова.т::'г.-?|''у,'*']|[ь!с 
данЁ1ь1е св!1детс/!|'ству|от о том' что у Ре-фуль_

вокислоть1 к|{с.|]()тнь1е свойс1'|}а';ьтра>кеньт }1есколько с'пабее,

чем у ртсходно['| фульвокис::отт,т. (омплекс}1о связа}1ное х(еле_

зо мало влияет 11а активно€11; |{1|€"т|Ф1нь]х групп, гт Ре_фульво_

1{ислота способ:п:т [|!}-{Рй1!181Б у(|аст|1е в обменттьтх реакцР1ях с

поглощающим ком г:лекс6м пслч:;'

Бьтло уста]|ов]|е|1о, что воз,\е|]|ствие на почву низкоко]1цепт-

р'р'й'"1й* фу,,,'*ислоть1 и уксус!1ой кислотьт (0,001 н) вы_

зьгБает'вь1теснет|]'1(' допол'ни'гс./!ь'г1ь1х ко"цичеств каль]1||я }т:}

образг1ов [Анлреев, €имаков, 19741. |1ртт повь::пе11|1!| |(о|[|[е|!т'

ра11}1!1 этих кш'сло'т' до 0,003!] доп0л]{]'|тельны*] Б1э1}1Фё (8/1!:][[{9!

1

2

4
5

(уплма

0,12
0,10
0,09
0,07
0,0()

0,44

92,0
100,0
90,0
87,0
86,0

92,0

Бьттесненше (]а
Ре- фу'ттьвокттс-
.потот!, 0/9 от

вьттеснеттия €а
ттсходпоЁт ф1гль_

во|(1.1с"цото|{



Б
*
!

резко сних(ался или отсутствовал. (азалось 6ьт, имеет местонару1пение закона эквивалентности. г!а самом 1.'Ё- йр",",'такого несоответствия заключается в следующем. Б ходе под-золообразован|1я в подстилке обра1уется больтпое количест_во водорастворимь1х пРодуктов. 
_Разбавленньте 

й"|'1',' непрепятствуют их чере]9ду в раствор' |т они принимают учас-тие в Аесорбции €а. Ёизкая концентрация ионов водорода неока3ь|вает существенного влияния на подви)кт{ость эт}1х сое-диттений, и кислота в этом случае лействуе{ й"дБо""' воде.}величение ее концентрации подавляет способнос],-!Бд'р'.'_воримь|х продуктов переходить в раст-вор. |1одобт+ь:е резуль-тать1 получила Б' Б. ]-[ономарева [196{] Ёри ,щ,.,'йй ].',,*'-
действия гумусовь1х горизотттов Аерново_подзолистьтх 1|01]в сводорастворимьтми органи({еским]{ Ёегцествамрт. 9тобьт уточ_нить это поло)кение, бьтло исследовано взаимодействие фу',_вокислоть1 и уксусной кислоть1 разли[|нь!х концентрат{й сгумусовьтм гори3онтом под3олистой почвь: (табл. 2, 3).' Б этом

[[зменения в составе раствора уксусной кпслоты .'..}' ''','' 
2

в3аимодействия с почвой

:

{

!
'{,

Ё
!;
1{}

Асходная уксус1[ая
к!{{с.пота

Фильтрат

рЁ
|т:г'гровальглая
| кис.потность,| мг. экв./",:

с'
мтг/л рт-|

т! !1[ов3ль-
!!:!'! |(}|слот-

! ! ость'
мп'.эг;в./л

4,3
4,0
3,8
3,6

161,4
1 48,1
149,0
144,7

149,5

4'в
4,(,
4,5
4,5

4,7

0,6
0,9
1,1

!,3

0,5

0,2
0,6
1,1
1,3

Бо:1пая вь|тяжка

н

'*$

$;
ц

'1' 1

!

*!

0,6
0,6
0,6
0,8

0,5

р]{

4,6
4,6
5,0
4'Б

4,7

},|зменения в составе фульвокислоть| после
1аблица 3

взаимодействия с почвой

}4сходная фульвот<ис-
лота Фильтрат

6оот;тотле-
ние мел(ду
вь!тсснен-

г!ь|м ш ис-
ход||ь1м уг-

леродом

т!!т|)ов аль-
!!:!'| |(!|слот-

!|ость,
м г . эг<в./л

с,
мг|л

19"5 4,046,9 3,563,1 3,5132,3 3,4

Бодная вь|тяжка

0,2
0,6
1,1

:

165,2
166,3
1 82,1
225,5

149,5

120

8,5
3,5
2,4

:

случае для более интенсивного воздействия кислот на почву
использовалось соотно1пение почва : раствор - 1 : 5. Аля экс-
перимента бьтди взятьт растворь1 фульвокислот следующих
к_онцентраций (по углероду' в йг/л: 

_19,5; 
46,9; 63,1; !з:,о1.

}ксусная кислота готовилась методом вь1равнивания по вел}1_
чР|не титровальной кислотг1ости с ка>кдой кот:центрацией
фульвокислотьт: 0,0002н; 0,0006н; 0,001 1н; 0,0013н.

}{сследования пока3али' что только при действии уксусттой
кр1слоть1 самой т;изкой концентрации в фильтрате появляются
дополнительнь1е колР|чества органического ве1!(ества. € увел']-
11ен!1ем конце}ттрации кислоть1 вь1нос его г1ескол1,т{о уме1'1ь1па_
ется. |1рининой тому мо)кет бьтть слеАующая реак1дия. Бодо-
родгтьтй ион вступает в реакцию с катионам1т органического
вещества почвь]. 1{асть соедттнегтий в этом случае прттобретает
подви}кность и переходит в раствор. [{ри увелгт1|ени|.т конце}{т_

рац|.1и кислоть| подавляется пептиза1(ия кисль]х т!родуктов' а
их способность переходить в раствор сни)кается. |!о на1пим
данньтм, такое с}1их{ег1!,1е происход|,1т при 0,6. 10_ 5 тт ко!1це!!т-
рации. 3тот вьтвод подтверждается и }1змет{е1|!|ем титроваль-
нот? кислот}.|ости, 1-!ри практи({ески постоянном 3}|ачени!1 рЁ
фильтрата она 3ак0}|омер|]о увел}|ч!]вается (табл. 2). 3то сви-
детельствует о том' пто фильтрать| испьттанньтх кислот обладают
больтпой бтфер:то!| ст|с>сс:б|тс>сть|(:.

Разньте ко!{](е|!тра|(|||| к|:у,,::,:зс>г<:тслс;т |.|еоди!!а!(ово взаимо_
дег}ствуют с почтзой. Разба:з,пе:пг|1'с |){]с'гворьг с|:у,;:т,:зо|(|тслот не
3адер)киваются ]1очвоп! тт ггс в./! !!я|от !|а !!()/\в|1)!(||()с'г1, |]одораство-
римого органического во|1(0с1'!]:|. п()!}|'|!!с|1||с к()|!1{егттрацйи рас_1'вора приводит к погл()!![с|||||() !(!!с/!()'|'[' ::с:,::зсл[| || ст|].]х(ег1ито
подви)кности водораствор||м()г() ()|)|.а|||!||сск()г() !}е|](ества поч_
вьт. [[4зменение титрова,::ьтгс;!'п !(!|с,п()1'!|()с1'!| !|0/(твсрх(дает 3аме-
ченную закономерность: та[(' !!р!! /цс|1с':':;:::т с|)у]тг.вокислотьт
нртзкой концентрации 1!|фФ!!1|,г![л|[!!|! |(!|с'|()1.!!0с'гь в фильтрате
)/вел?11][|вается в 3 раза. |1ргп 7ца,:::,::с{1 :::см у|]с./|[|!1е!|11}! ког]цегтт_
Рап{пи (;ул:,'вот<,и'слотьт ее |ве,л||11|!!!!! ;'!! !(()!|()мер!|() с|.|!1)кается.

€ле/\овательгто, мо}кно прс]ц|!(),/!()){(||'|,|,, !!1.() т:|;тт взаимодей_
ствии фу"::ьтзокг:слоть1 с почвс;й |||)()|!сх()/{||1. ес поглощение и
коагуляция !!о/1в!!х{т{ых орга|!!|1!0ск|!х ||('||(сств. 3ти процессь{
с увеличе1{||см концентраци}! к|!с,||()'!.ь! ус|1,л!1ваются. |]о-види_
мому' при какс;[!_то более вь:ссг;<с;[{, ,:см |] !!а|шем опь1те, ко]{-
центрации про::зойдет полное [!а!(,ь!!!1(}!!!|(. 1|()!11]ь1 фульвокисло-
той. [!оследл.:яя::е буАет задср;{(|-!|]:|'|'!,(''! !] !|о!|ве и не буАет
пепти3ировать ()рга|!ическое ве||[ес'г!|().

1акитл о-6разс>м, !1рослех(!|!]ас,гс'! ()!|рс/(с"|1енная закономер_
ность. Разбавлс:пгтт,те растворь| [(|!с/!()1. ()ка3ь1ватот более ин-
тенсивное воздо!1ст':зтте на почвс!!!|у!о массу по сравнет.!|,|1о с
кислотащи вь|с()к||х концентра|1:.п[1. Фск:бс:т:то это видно при
расчете количества вь]носимых ве1цеств }|а единицу (мг.экв.)
ионов водорода исс,,[едованнь|х к|тс/|от,

\2!



гвогРАФия |4 гвг1взис почв 
^фАгАдАь1скои 

оБлАсти

и. в. игнАтвнко, и. Ё. БогдАнов, А. А. пугАчсв

под3олисть!в А!-Ре_|9,г}1усовь|в почвь!
мАгАдАнскои оБлАсти

|]одзолистьте А1-Ре-гумусовь1е почвьт 1пироко распростране_
нь1 в гумиднь1х провинц|4ях тае;кной зоньт Бвразийского мате_
рика, 1(анадь1 и Аляски [1е6готт, Бгошп, 1962; [лазовская,
1964; 1аргульян' 1971; €околов' 1972; Белоусова, 1974а; |1ау-
мов, |рал}сов, 1974]. Фсновньте свойства ].1 ге}!езттс этих,]1очв
в общих чертах бьтли о:треде./!ень| у}ке в |'!ервь1!'1 ]1ериод и3у_
1]ения [Аарнио, 1915; [1оль:нцева' 14ванова, ]936; А4азьтро,
1936; Аа|{опеп, |940; ,тт др.]. |]оследу]ощие экспер'иментальньте
исследования уточн|'{./]|! с.'1())(!|в1ш}|еся предста[}/|ения о ге1{е_

зисе под3олисть|х А!-Ре-гумусовь1х понв [Роде, 1937; 9рков,
1954, 1961; Б1оо:п[!с!<], 1955; (аур!1чев и др.' !958; 1итова,
1962; |!ономарева' 1964; и др.]. в настоящее время считается
общепризнанньтм' (|т() ||()/(30,ц|1сть|е А1-Ре-гумусовь1е почвь1
тае>кной зонь1, хот'| || |)а:|!.!'|ва!отся в условиях избьтточно
влах{ного климата, пр||:.|!д1(()!} устс;йнивог() переув.|!а)кнения и
оглеения в профиле }|с ||мс!()1' |[1етров, 1952; 14ваттова, 1952;
3авалитшин, Фирсова, 1960; ()с:к<:,;;<>ва, €ок,)лов' 1963; Ёаумов,
[раАусов, \974; 1аргульяг:, |97! ; 1отгко:погов , 1972: Белоусо-
тза' 1974 а, б; 3абоева, 1975; || /(р.1. Б:тг:х мо6]'|'[!|3ация алюми-
11ия |4 )келе3а из силикат()в || !'!|/ц|)()ок1|с,||0в про}1сход11т в кис-
,т:ой окр:слртте.т:ьттой сРеде г:од ::к>:з/1еЁ:ствием в ос}товном фуль-
вокислот.

Ёа ::сс.т:е]{ованной терр}!тор!|!: ос:гтов::оЁ'| ареал п0д3олисть|х
А1-Ре-гумус()|][,|х почв приурочс|! !( 0!(са!||!(|ес|(1'{м пр{'1охотомор_
ским ра,!о|!ам' €.:италось' !!т() /(.!| я к(}|!'г||||снта'цьнь1х_ районо:з
подзо;|ообра30|]аг{ие 11е характе|)||() |[}::с:';<овский, 1960; Ёау-
мов, 1963; |1с:,::;ьт, 1970; и др'], а |!с'|'|)(||!а!}!!!|1еся 3десь оподзо-
леннь!е ||о|!вь! !|ризнавались ре'|!!кт()[3!'м!! [3ольников 11 АР.,
1962]. в пос/|е/1||!{е годь1 появ||]!|{(|: !|у(:.:т:ткат1ии [Белоусова и

АР., 1969; Б{',:гоусова, |974а; | |аумс;:з, 1974; ||етрова, |9741'
*оказавшие'|о1(альное распрос'гра|'[е||шс ||одзолисть1х !1очв в
конт}|||ента.|!Б||!>|:с райоттах север|!ой та{'!т':т }1агадагтской обла_
сти. и 9кути'::, [1р:: этом Б. й. 1{аумо:з':: [:. }4. |[етрова свя3ь|'
вают формиро1]а]|!1е этих ||0|||| с |!()|!|'т!!е|-!ноЁт гумг:дттостт,ю
кл11ма"[а в |'()|)ах, а А. А. Бе,поусопа - с кпсль!м составом т1

1980

3 условртях &1агаданской обла,сти почветтньтй покр'ов *"'_ !м!труется в различ]ть|х условиях увлах(не]1ия. \оттшБнтр6ш*я [|
ве11{еств в по!1вент{ом растворе гтаходится в прямо;! .''#."''_ !|ст!т от них ]т оказь1вает непосредствет||,|ое вл}!я1]].{е тта развитис !|под3олистого процесса. |[о-видимому' 1!ме|т1|о с эт!.!м с',зат:о [|
ш1ирокое расп|)остра}1е}т|{е подзо.цисть|х А1_Ре-гумус0вьтх ,',,||
в океа]|!{ческгтх райот-тах €еверного 0хотоморья и отсу'с'""* |[]|х |!л!! ,г!окаль!|ая встрет]асм0(1|э 3 |(()!|т]]!!с1]тллг)!!1'х пайотгах |!
тайг:: (р;:йттсго [евсро-Бостока €[[Р 
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Андреев д. п., €имаков в. н. к ]}опРосу о взагтмодс[!с'',,,, ,,,,..'''_ '|!

.ттекулярных- органических кисл9т с голям|'| (:!а:<штт|1 :.умпново}! 
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ческого вещества. - |]очвоведение, !963' .]ч[ч 3, с. 27-з5' [ !

|(ауринев |'1. €., [оздругпова Р. /!1. |( во;тросу () м||!'|)1||(!|т: водораст.о- ! |
1;]'}?1'Ё]*.ства в !1о11вах лесо.пуговой з0|!|',_ *,г[о:;,п, '[(]\\, 1962, вып. 76' 

п|(ауринев !'1. €., Фролова ,/|' Ё. Бо.::орасгвор:!м|'с ()|)|':||!!т1,ес',',е 
'е,цес.- ! |

::,"',1{#'::]1уч"4! 
прг{родь1 в лес}|ь|х ;:одс:':'т1",:к::х. /[окл. 1€{А' **'г!

(ауринев |!. €', |||ипшова Б. €. ( вопросу () |!()/\!}||'к11ости ,..,."' . | |

Ё:&:"й'тжу#х песча1{ьтх и супесна:тьг'х [:,;,:п';'х' /(ок"т. 1€!,А' 196?, ||
(ононова м. м., Александрова,и. в., 1итовш Ё. }1. Раз.по*."''. .'.,,,_ ! |

1(атов органическ11ми веществам|;!.- |1очвоводс:т|:с' !964, ]хгр ]0, с. 1-12. ! .
йеватшкевич |-. А. Бзаимодействтте гумусов|'х !(]|с.]!от с .,,лр'''"."*,т '| !

}ке-пе3а !1 а";|1омитт]{я.__ |1о'твоведеттие, 1965' ,1хц 4, "' ьв 65. г !
}{аумов Б. /![., [юрупа [{. |'., }!аумова ||{. А. ()собенности миграции ! !

пс'1деств в г1от{вах (райнего €еверо_Бостока,--. !] :*:г.: [1о.твьт п растттте'ль- ,! |

]!(,сть мс])з.10тгльтх районов €€€Р. йагадан, 197]]' с.. ц!7 78. [ !
!!ономарева 3. 3. }еор:тя по._тзо''тоо6разо|]а,!.(,''!!,!!()] о пРоцссса. ,1.: 11ау_ [ |

"' ';3*#1].|. в. Б.. Рагим-3а'. т. д. €ра:::т:птс,';ьттос'11зуцен||о ,ру',"'- '!|
}||!13.3,,;;у;;::;;'?:,#Б:'"й*т;Ё'#' ра|;'::.,псс;тт:я ст]'цикат!ть[х ;й"ер'_ 

п|
1аРгульян _Б. Ф. [очвообразоват:т:с 1] пь!в('т|)!!|}а!1|!с в холод|т:,тх г$мтгд- [|

нь!х областях. }1.: !{аука, 1971' 267 с' [ !
)ау!ез Р. Ре1а[!оп о[ ро1ур1:опо1 1о 6есопрт:ч|[!о:: о[ ог9ап!с па11ег ап.] [ !

1о р_е-6о9еп!с ргосе$5е5._- $о!1' 5с !., 1971, у. 1 1 1, т:. ;, р. вб-вь. п! !

^ - Ё|гпез Р. |., 8аг[ег 5. А. €1-те1а1!п6 аБ!1!1у о| з6|1 ог9ап|с п-:а1{ег._- у$ 
|

5сэ!] 5с|.' 5ос. Апег. Ргос., 1957' т,' 21, п. 4, р. 368-373.' _ 
:1
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бед:*остью понвообразуюйих пород. Ёаш-ти исследова!т]4я в
<;б::\ем подтвердили сло)кив1пееся мнение о приуроченности()ст1овг|ого ареала подзолистьтх А1_Ре_гумусовьтх почв к океа_
11цч1киу_ районам тае>кной зоньт (рй;:т!его с","р1 в'стокасссР. 14х утастие в сло)кении почве}{ного покрова по мере
увел[1!]е}'тия су!овости и континентальности климата ре3ко
уме}ть|шается. €евернее г,цавного Фх,отско_(ольтмского водо-
раздела ]1 восто1{нее бассейна р. Билига о'ни встречаются ло_
т(альг1о. Ёаиболее север1]ое распространен}]е этт{х по!]в отме_
че]то пами в бассейгте р. Аналь;рь.

'. 
€ледует отметить, что подзолисть!е А1-Ре-гумусовьте почвь1А4агадагтской областут изученьт лу.]1пе другт.!х по1твент|ьтх типов.Р^-работах в. м. Ёаумова [наумов, !ёоз, ;9ов' !'э71, ю73,]974; Ёаумов, [радуёов, 1964,'19741 |.1зло)ке1|ьт материальт по]2 почвеннь1м разрезам' в3ять1м в раз,г!}!!1]||,:х райоттах охото_

морской горной провинц1.11!. Б публттка|(шях приводятся такие
назваЁ!ия описа1{нь1х по!]в: мерз,лот!то-1!одзолистьте прог{итаг{_
но_]]ллювиаль1'!о_гумусовь1е' подзол!1стьте' подзо,п!]сть1е А1-Ре-
т'умусовь1е' подзол1|ст},1е т{адмерз.11от1]о_г,пее1]т'е, под3о,цисть1е
т'умусовьте т.т др. Анализ_ {!Рфолого-ге1|ет!(||еского строения
эт}!х' почв показал' что 1]. А4. }1аумог] характеризует оче}{ь
блртзкие профили: А0-А0А1-А: (А:1:) -в 1Ёь1-Бё1-с. пр,тэтом мот11ность гтереггтойттого т.] подзо,п]|ст()го гор}т3онтов варь_
]'трует в узких пРеделах (3_10 см), а вл|1я|!||е мерзлотного
водоупора у подзолис1Б1{ }127],м€рзл0т1{о_г,пеев|'х т!()11в не [ро_
с"це)(!твается 1-!}т по морфологи1|еск,!]м описат|!.|ям' 1т,}] по анали-
ти[{еским даннь1м. А4е>кду тем подзол}|ст!,|с А!_11с-гумусовь!е
почвь-т &1агаданской области существет]но р:1з.п|11!а|отся п9
характеру органогенньтх горизот-!тов' по |!ал!|!!!|!() !|л!1 о гсутст-
вию в профиле плотт;ой многолетгтей мерз,п<:,:.т,т, вьтзьтвайп{ей
периодическое. переувла)к1{е!"тие надщерзлот!!!'х гор1!3о}ттов \4
т'|х оглеение. Б соответстви|.т с изло)кег|||ь|м!| ||р!|г1!1!1п.]мт1 мь1
разделяем иссле-1ов-ат{ньте п0дзолисть|е А1-Рс-:.ммусовьте почвьт
]{а четыре подтиг1а 1: 1) собственЁ!о подзо,,:::ст.:ле А1-Ре-гумусо_
в;,те; 2) переггтойно-подзолт.|сть1е А1-Рс_гуму(.()]3|)|е; 3) Ёоф,-
}тисто-подзол].1сть!е А1-Ре_гтмусовьте т: 4[ :й,:п:,о,,,'с',,е А|_Ёе-
гумусовь1е на.,]меРзлотно_глееватьте. Б наст,с;я:г(ел] стат1,е ].13.ца_
га|отся материальт исследоват_тт.тй пс|)|'()|'() подт}1па г10{{в
1{ага,т(аттской с:бласти 2.

€обственно под3олисть!е А!-Ре-гумусовь|е почвь|

3ти по.:вьт т|а исследованноЁт территор1!|| !.1ме1от огран!1чен_
}{ое распростра}|ет]т!е' Фбьтчтто они приур()(|е1|ь1 к хоро|т]() дре_

] €м. статью А' Б. \4г'+татенко в настоящсм сборнике.2 1ргт- последних по;(тппа охарактеризовань| |} статьяхте1!ко' А. А. [1угансва, и. в'' Богд]нова |1977]; 1,1.1. Б. .\1е''тьтп::ковой, _{' А. |1уга,:е,а [!э77!-,' ,,п1'.

{

3

[.
*,
{!'
;
д
*
'*

*
,к

Ё
}
:|д

в
:;

ё
я
д

*
ц
,1
,!
,т

|,

14' 3. 14гна-
Б. }4глтатенко,
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|{ированнь1м местоо6итан!]ям, с.11оженньтм каменисто_мелко3е_
мистьтми кисль]ми породами или окварцованнь1ми песчано-су_
гтесчаньтми отлох<ениями. (ак правило' эти почвь] развивают_ся под кустарничково_литшайниковь1ми лиственничнь]ми ред_колесьями и редкостойньтми лесами, з1]-]ачительно рех<е - под
кедро1востланико'вь1ми зарослями. [арактеристика дается на
пр1имере ра3ре3ов 13,4' 36, 16, 1930, 18-7в.
.^ Разрез'13 (описан 30 июня 1973 г.). €реднее течение Р'5|^на(Фхотская)' вторая терраса' лигшайниково-бруснинньтй лист-

венни.лньтй редкостойньтй лес с и3ре)кеннь1м подлеском и3
кедрового стланика и березди ,&1иддендорфа. Бстренаются ба_
гульник и редкие 3"{аки. "г1игшайники представлень1 €1а6оп!а
а|рез1г|з, €1. гап911ег|па, €1. е1оп9а1а, 

- €е1гаг|а 1з1ап0]са и
€. сшсш11а1а.

Аоу 0-5 см. )(ивой лт.л:пай;:ттковьтй покров с обгт.т:ьньтм
0падом хво1.1' ветоцек и 1]]1{1пек листвен}11.1ць1 и кедро_
вого стла}{ика. €вел<гтй. Рьтхльтй.

А0 5-_8 см. |1одстгт"пка и3 хвои и веточек "т1иствен}]иць| с
1]1(рапле}|иями отмер1пих литпайников, отслаивается
п,|]{ого ме'1ких и ср0дних л<орней. Блал<ттая.
8-15 см. Белесьтй с корич1тевать1м оттенкошт' супесча_
;тг';:'!' вк"п:опения га,/1ьки' кортгей мень|1!е' чем в предь|-
ду!11сп,1 гор113онто. €ьтроЁт' 1-1ереход резт<ий.
!5--27 см. Фхрпстьтй с }келтовать|м оттенком' .|1егко_
с1,:'"';:::пт:с:гы{1, ппа.|]о11роч|1ая крупинчатая структура'
!}!(,/!!()!!('!!||я 1'11"||ь|(!{ с яр](1|п,1!.! х{еле3исть1м1.| о/{е'{дами и
!!а!!'!!({!м!! !|:} ]]()всрхност|1' рсдкие ;<орни. €ьтрой. ||е_
1;с:хо,,1 г:остсл:елтпь:й.

27_3|' см. (']:;с:т'::о-охр::с:'ь:|!,,]]0г!(осуг'!ипистьтЁт, насть:е
в!{"|!|очс|!!!'! !'|!,'||,!(!! !! хр'1!!{а с ме!|ее вь|ра)ке1]нь|ми
х{с"|1с3!!с'|'!'м!! (),/(с'!(/(ам!! !! !!а!|,/||(ам|.| !|а |]оверх1|ости'
родк|!с :*с;1':::::. ();л1т<:||. ||с1;с:.ход замс,г;:ьтй.
35-49 с'м. ()с1>с::;а':'с;-бу1л:;|! с )!(с]|ть|м 0тте!]ком, су-
песша+:ы|!, с;6п:,:|;'!::'с: |';!./|!,!(:| !.! т:1сбс:.дь со с,;;або вьтра-
жен11ь|мп !(()|)!!!!|!('!!||'|'!'м!| ()/!с)|{/{ам|] || !|а1]'1кам}1, еди-
}|ичнь!с ко1г::;;' ():л1:с>|!, ! |с:;:схсу1 розки|1.
49-75 см. ()с1:т::;ш':'с:-бу1:;,:|1' с:у:;сс,;а:тьт|!, обильньте

1'.|,..'. р: т.:дс'бс::ь, мг1т:;,:::'п||, мс,.,!!(!|с кр|!с1.а.ц.]|ь1 льда г!а
1111)!{}1еи ст0|)()!!с !(ам!!с!!,

Разрез 4 (к;т:исат-т 25 авгус':,а !1)7;} г.). Берховье р. Ана.
дь1рь' ск;!0|1 ,со!|к;.! того_за::ат,(::ц:[| э|(с!|()|.!|.!|{и|{ ' а6с. вь1с1ота
250 м, укл0!1 5-6''./{истве:::::г,::;;:я: |)сдп!!а с г|одлеском \13
кедрового ст./|а||[|ка, березк:т й::,:|,:{с::г.цс>1:фа и кустарн1'1чк0во-
лиш:айниковь:м !|ало!:веннь1м !|()|(р()!}()м. (устарнинки пРед_
ставлень1 6рус:г;ггкол? и багу.::ьппглг<ом, /1}.|1]]айни|(и - €1а6оп|а
гап8![ег1па, €|. а|рсз1г1з' €|' т'::!{!э, €с{гаг1а !з1ап6|са и €. сш-
сп11а1а. ,

0-2 см' €вежи|1 ()!|а/( с1''|а[{ика и лиственницьт, лт.{-
ст'ьсв брусники и 6агу.::ь||ика' включения )кивых ли-
ша[':;тиков. 6ве>кг:й, рьгхль::!.

А21т

31:, [,

Б1-т, 12

3€!, г

}€г

А0



Аот 2-6 см. 1емно-6урьтй, хорошо разло'<е]1, линзь! опес-
ца|!енного материала' минеральнь1е частиць| осветлень1'
густо переплетФ1 корнями. све)кий. |1ереход резкттЁл.

А21:, г 6-15 см. €еровато-белесь:й с коричневатыми пятна_
м|!',/1егкосуглттнистьтй, сильнощебнистый, млтого хряща'
поверхность щебня и хряща отбелена' граница неров-
ная' много корней. |!ереход резкий.

Б|:, г 15-40 см. €еровато-бурьтй, супеснаньтй, обильнь[й
щебень и глыбьт андезита с коричневатыми натеками
на нижней стороне' редкр1е корнтт. |1ереход постепен-
ньтй.

)г 40-80 см. щебень и гльтбь: а}|дезита с су!1есчань!м
заполни'гелем.

Разрез 36 (описан 16 сентября 1974 г.). }Ф>кньте отроги
{асьтнского хребта, стационар иБпс дв1{ц Ан сссР
<<€не>кная ,|[,олина>>, средняя часть ск,/1она со'|ки' абс. вьтсота
350 м, укл0н 15'. [.1иктпево-ли1па|![|]иковьте кедровостланиковь1е
3аросли. 3аросли кедрового стланика вь1сотой 2,0-2,5 м,
сомк]]утость 0,7, средний возраст 172 т'ода' Бстре.тается лист-
венница на расстоянии 30-40 м /(руг от друга вь1сотой до
3,5 м, диаметром до 15 см; редк1|е эк3ем!1лярьт березки &1ид-
дендорфа вь1сотой 0,5_-0,7 м. !(уст'арн1{чковь|й ярус и3 1пикш]и'
брусники и багульника имеет покрь]тие 500/9] лптшайниковьтй -60 0/9 . Бстречаются €а1агпа9гоз{|з 1арроп!са, [о!ве1ешг!а рго_
сшгпьеп5', Р}лу11о6осе соегш1еа, !асс!п!г::'т-: ш!!$!по5шп, €агех
31обш1аг1з и [усоро6|ш1п сопр1апа1шп1.

Аоу 0-4 см. )(ивой литцай:.тиковый покров с опадом хв0и'
стланика' лишайников, листьев брус:пт.:п<и и багульни_
ка. |1ронизан кор|{ями. €ухой. 1)ьтх,::ьт[1. |]ереход за-
п''тетнь:й.

А0 4-9 см. Буровато-корииневьг:|!, вой.::о:<ообразтть:й, еди_
!{ич|!ь'е вк!']ючения углей, густо |!р0||и3а!| корнями.
€вех<*:й. [1ереход резкий.

А'! 9-14 см' Белесовато_серьтй с |(|)уп|[ь|ми беиесьтми
пят!там!|' кни3у окраска свст,/|сс1'' вс'г'речаются краспо_
бурьте органо-м|.!неральные пят!|а ]! ко!{креции' песча-
ттьтт}, с значительной п[имесьго шу"]канического пе!т.::а,
придаю|1(его гори3онту мупл;г:с':':,:[| характер' на по-
всрхности гор|'зонта скоп'!е||!'|я углей, много :сорней.
€вс>к:т|'т, пористьгй. Рь:х,г:ый. !|с:1леход резкий.

Б1-т, {, г 14-24 см' Фхристо-бурый, ;;с:':<осуглинистьтй, обиль-
т;ьт|] щебед;ь (до 70оА от масс!' :'оризонта), па поверх-
:тостп щебня яркие желс3!|с'г!'с оде)кдь1 !.! толсть!е
||а]1.|11(|!' вс'тречаются кори[| г!(||-||'0 пятна и почти чер-
11ь1е ме,]]кие стях(ения. Редк;:с корни. |1ерехо]1 резкий.

Б€|':, г ' 24-42 см. €еровато-бурьп1|, супеснань:й, обильнь:й
;т{ебень (85-900ь) с !{а|{лкам|{ |1а поверх[-1ости' еди-
1||1ч}!ь|е корни. |1ереход ::(:ст'спеннь:й.

)г 42-55 спт. 1[ебень и г,::ь:бьт анде3ита с псбольшой
!|р[!месь1о мелко3ема.

Разрез 16 (оп:тсатт 30 сентября 1971 г.). Бьтсокая терраса
9мской губь] под ,]иственнич]{ь1м редко'1есьем с под/]еском и3
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кедр0в0г0 стлаЁ}1ка. [|рофи"':ь п0|{вь{ с/1ага1от го!113о1{ть1: А99
0-3 см, А2ь 3_14, вь, 1 14-21, ви 12_30, вс 30-42, с 42-
59 см.

Разрез . !930 (о;тисан в сентябре 1974 г.). Бтораят терраса.
1;. |{ма вбл1]3и 3ль1к.ланских о3ер на вь1рубке лиственничного
леса. профиль |1очвь] характеризуется следующим строе!{ием:
Ао 0-4 см, А9А1 4-6, 

^2ь 
6-14, 3|-:,1 14-29, Б|г 29-46,

Б€г 46-66, €г 68-100 см.
Разрез 18-7в (описан 6 ию-.т-т1-]971:),'РеР}9в}9 Р. 1(ольт-

ма на территори}1 стационара 14Б|[€ Авнц Ан сссР <<Або-

риген>)' ййейф_ пика властнь1й, ни)княя часть склона' абс. вьт_

!ота. в90 м, уклон 12-13' восточной экспозици]{' {едровостла-
1]иковь1е 3аросли с един|1чной лиственницей и багульниково-
боуст.тич::о-Ёигшайниковьлм напочвеннь1м покр0вом. }|итлайт:и'
,,й] с:'6',|а а1рез1г1з, €1' гап9|[ег]па, €е1гаг|а п1уа11з, €. сгт-

сш11а{а и $1егеосаш1оп а1р|:-:шгп. Бстренается Ро1у1г|с[ш:т 1-:у-

регьогешп1.
0--5 сшт. )(ивой .цт::пайниковьтй покров и отмер1п'1е
сго части, обильттьтй опад хво}|, вето11ек и 1ш}11]1ек кед_

р0вого стла!1ика' примесь опада листьев |{устарн1'!ч_

|ов. Б нлтх<неЁт час1;т много корней. Рьтхльтй, сьтрой'

5__17 спп. Бе,':есь:|! с )келтовать!м оттенком и корич'
;:свато_бурьгпт}1 пятпам11 хрящеватьтй песок' включения
т:цсб:тяп,':о{|ко|{р!1'г0вого т'раг1ита со слабо вь|ра)к-е-ннь|_

['1!! |(0р|!'|!!свь!м|.1 одс>т(дами на г-ти>кней стороне. 1(руп'
||ь[с !(о|-}11|| ст"ц!!!1!!1(а' мелк11х корг*ей ма.:то. 3лах<ньтй.
! 1срсхо.:ц 1:сз:;::11.

|7 2\ с'м ' Бурс.>:;а'го';'гсс,::'гьт[': с 1(ори||1|евато_охристь!м
от'гс1|!(()м,,\ |)ш|!ц('!'а'га'| су[|ссь' встРо|!|}|отся валупьт лет}'
|(01(рат0|!1)!'о |'|)а!!!!1'а с ||а1|.]!кам!| ||а т!оверхности и
с.пабо вь:1':;т;:сс:;!т:,:м:: ()хр}!с1'ь|м!] о/[(())(дам|{ :та нил<::ей

сторо|гч :кс.:рл;с!! б<:,:::,п:гс:, !|0м в.'|!1)едь'дущем_горт13оц_
те, в том '||!с,/!(! !(!)у!|!||,:х ;<с:1':::с!| ст./|а1!п1(а. Блах<ный.
[!ереход ггс.лс':'с'::с; : :: :': 1!'

Б1:, 1, г 2\-42 см. ()х1:шс:т'ь:11 с: бу1>ь:м оттсг|ком п более тем'
11ь|ми п'|т1|[!м!! !! м('с1'1!х к0!|!(с|!тра!-(}||'{ 1(орнеи' хряще'
тзатьтй посок' !!.|с'|'!лс !}!(,|!к)!!0]||!!'1 ва"'!у[1ов гт гльтб лей'
1{0кратового г|)!!!1!|т{! (''!|)!(|!м|г )ксле31|сть{!1|{ оде}|(да'
[1|1 на всех с'!()|)()!|;!х, тсс:1:::с|! мс]|ьшо, |тем в гори3оп'
те 9[т' !. 8,г:ал<:;пл[!, ||с'1;ехсу1 замет:*ь:й.

1](]г 42'-59 см.0с1:о:;нт'ст'6у1т:|'! хря!]1еватая супесь' м|{ого
. ва.пу!|ов и г;:ь!б |'|)|!!!|||'{! с ]|а|'!'|1(ами;та верхт:ей сто_

|)()не и }!с/|с3!!с'!'!'['||| ()/((')!(/(|!м|| т;а нт'тх<ней, редкие в
()с}товном мс1)т!}|'(' !(()|)!||! с1'.]|а]1!!|(а. €ь:рой. |1среход
:з:т пцетттьтй.

(_]г |-;9__35 см. |)уро::::'гсл;сс'1:;':{1 х1':ялт1сватьтй песот<, м::ого
!|{!'|1),|1ов и г,гдь:б !'|);|||!!'|';! со с,'табо вь1ра)кен|!ь1м|] 1!а-

|!.]]!{ами и )келе9шс1'ь!м|| о/1с)|(/(ам|-{ |{а поверх!|ости. €ь:_, 
1:о||.

]}1еханический состав. йе,.::п<с:зсм ||сс,./1едованнь]х разре3ов
собственно под3о'|1|сть1х А1-Рс-гумусовь|х почв характеризу_
ется легким меха||[111еским состав0м: .цегкосуглинистым или

Ао!

А:!;

вь' 1



1абли^, ,'!

6

| 

,*'| 
в;ваг|* э 

|

025-
0,05

ё*\о
о'| )

!*!а
г.'уо,,а,! !см [а!Б|н![

35 41
11 47
14 3624 46
33 3929 34
17 13
18 18

м
ра3ре-

3а

[орп-
3онт

<0,01

13 Аэ|т 8-15 4,4 7
вь, |' 15-27 5,0 |2
вь, {2 27-35 ц'6 24
Б€[:' г 35-45 2,2 10

{ (г 65_75 1,8 124 А'|'', г 6- 15 4,01 12
Б!' г 15-25 4,0 52Рг 70-80 3'0 50

Ёе
36. А?ь 9-14 опр.* 0

Б1:' |' г 14-20
8€!' г 30_40

16 А:[ 3-14 0,6
вь, | 14-21 2,8вь 2!-30 %3вс 30-40 !,6с 42-52 1.3

1930 А'! 6-14 |,2
в1]' ! 14-24 3,4
Б1-:, г 30-40 з,03€г 50-60 2,4€г 70-80 1,6€г 90-100 1,1

* !,испоргация образца прои3води'/1ась пирос|;осс|:а':.::ь;м п'|етодом' в
ст{яз1.1 с чем потеря от обработки Ё€1 лте опреде'|ялась.

|1 римечание. Аналитики Ф. &1. 1ереше|тт<ов' 3. €.3уев,,[1. }]. Рогова.

супесча]{ь!м ('га6л. 
_1 ). в его составе '::рео6,,: ада|от пес11ань1е и

крупнопь|/!еватьте фракции. €ильная йамс:л::стость больп:ин-
ства описаннь|х по!{в и преобладание в с()ставе их мелко3ема
обломоч::ьтх фракший о1!елеляют вь!с0!(ую водопроницае-
м0сть, провальнь1й водньтй 

- ре)ким' бь:с,грс;с_ и глубокое оттаи_
ва|{ие ]| гос]тодство в профиле окисл].!тс'!ь|-!ь1х уёловий.

|1о рас:лределению в профилях 1.()|!к0дисгтерснь!х частицвсе исследованньте ра3ре3ь1 делятся ||а три группь1: с ярко
вь]ра)кенной элювиально_иллювиальной диффе*!енциацией, с
аккумулятивнь|м характером и недиф4:еренцированнь1е. ||ри_
яи'ньт формироваттия ука3а'ннь1х тип0в йрБ6илЁ у.''"'й"". ""удалось' поскольку они могут находиться в непосредственной
оли3ости друг от друга и ра3виваться в идентичньтх условиях.

12в

5213
4142б
81022
8 5 185514
10621
3 10 14
.4 5 11

409
10522
10 2 177617
6 6 15
6415
7 5 167517
71222
61022
8 6 198820
6717
5818

о
7
6
5
4
б
1

2

5

640327
31 2в 26 ]]2329304
19 :)7 26 32737195
3028244
2б372о5
11 48 18 320 32 23 (;

2633195
18 4! !9 41839244
2136245

4249

Физико-хймические свойства. |1о физико-химическим свой-
ствам боль:пая часть рассматриваемь]х собствен,'---,'д'о'',
стьтх А1_Ре_гумусовьтх понв близка ме}кду собой. 3ти почвы
характери3уются сидьнокислой реакцией, вьлсокой обменл*ой иособенно..гидролитической кислотностью' (табл. 2). Ё.е ,"д'
почвенной кислотности постепенно неитрали3уются с глубй_
ной, нто свидетельствует об интенсивном промь1вании всей
почвенной толщи кисль1ми растворами и далеко не полной
нейтрализации кислого органического вещества''".р"руйщ"-
го и оса)кдающегося в иллювиальнь]х горизонтах.

[!о содер>канию обменнь;х катионов 'профиль этих почв
неоднороден. Б органогеннь1х горизонтах у|х максимум' на-копление происходит за счет биологической аккумуляции; в
мишеральнь1х _ количество обменнь:х катионов резйо сни}ка-
ется. Распределение пог.1ощеннь1х оснований в'минеральной
тточвенной толще мо)кет бьтть различнь|м. Ёаиболее распрост_
ранень1 почвь! с достаточно четкой э.пювиально_иллювиальной
лифференшиацией. Ёаряду с ними встречаются г1очвь1 с одно-
*%!:]' распределением €а.. и }19:, $а6л.2, разрезьт 4 и 13)'
\'оь]чно в таких почвах под3олисть]е гори3онть! содерх{а.г мно-го корней кустарничков и их опада. Бозмо>кно, что при этомактивность вь|щелачивания 6лизка активности аккуйуляции
ос+тований к0р||ям}!' вследствие 1|его элювиальньтй. минимум
их в профиле не 1.ь!ражен. Фтме.тенньлй характер рас!]ределе_н14я в профиле рассматриваемь1х почв гидролитической кис_
лотности и обмеп:-пьл.\ ос!|ова|{ий определяет почти полную
нег]ась1щенность осн()ша!|!|ям|.1 верхних гумусированнь1х гори_3онтов и постепенное уве/!1|1!с1!Р|е степени нась1щенн0сти с глу_
биной.

(обственно подзо.листь|с А|-Ре-гумусовь!е почвь1 верховья
р. Анадьтрь (разрез 4) и (о.::ь:мск,,г?, ::агорья 1р'зре.-|!з-тв;отличаются от описаннБ|)( . |]1т|!'[|0 ме}[ее кислой реакшией' ни6_
:<ой обмен:*ой и гидролитическс:|1 кис.гготл.лостью и вьтсокой на_
сь]ще|'1ность!о основаниями. |1рг: э'гом обрашает на себя вни-мание д0статочно ре3кое и3ме!|с||||е этих |1оказателей с глу-
бг:*:ой, что |{е 3ависит от составд гпошвс:образу;й;;' пород.Ёапомним, 1|то почва' характср|||.усмая раз}езом 4, развива-ется на э/||ово-делювии д0ста'го,!:до бс::,ать|х 0с}|ованиями ан_
де3].{тов'. а ра3резом 18*78 * г:а э/||0в0_/(е/11ов1.1и ультракис_льтх лейкокра1'овьтх гранитов, ['|о-шг:Апмому, отмече1]ная осо-ое]{ность рас!!ределения всех |.и/(о!| !(!|с/|(),г||ости в почвеннь1х
профилях обус",:с:влена: 1) пр||ур01!с|!||()с1'ьк) г1очв |( на:аболеепрогреваемь!м местообитаниям, !|с/|е/{('1.в!|е чего активг{остьпроцессов раз/|ожения органи1!0ских ()(:1,а1.!(ов и вь!ветривания
первичных,м|||{ера'тов достаточно ве/|и!(а: 2) преобл!данием
поверхностног() вь||]оса подвижнь!х пр()дуктов понвообразова-
ния над нисходящими. миграц'4ямн| чему способствуёт ха-
рактер рельефа (крутой склон), сброс осйовл:ой массь/ вешних

9 3аха3 2122 129



1аб"тица 2

Аналптпческая характеристика собственно под3олпстых А|-Ре_гумусовых
почв

л!
раз-
реза

|ори-
зонт

Фбмен-
ная к[1с-
лотность
по €о-
колову

[идро-
литическ.
кислот-
ность

Фбменньте
основания

€те-
пень

нась]-
щен-
ности'

о!

[умус
по

1юри-
н!, 07о

|]одви>кньте
формы по
(прсанову'

мг/100 г

[игро--
скопиче-'

ская
влага, 0/о

|луби-
на' с\{

Азот
о6-

щий,
0ь

13 Аоу 0-5 4'2 3'4
А0 5-8 .4'0 3']
'Аэ}г 8-15 4'5 3'7
вь, т1 |5-27 4'6 4'2
вь, 12 27-35 '4'7 4'4
Б€|, г 35-45 4'9 4'6
€г 65_75 4'8 4'7

4 АФ о-2
А6т 2-4
А:[:, г 6_15
Б}:' г 15-25
8!' г 30-40
9г 70_80

вод-
ньтт]

Б!, {, г !4_2о 5'5

86!, г 30_40 5'4

птг.экв./[00 г почвы

2,8 207,4 20,0
7,8 в 1,7 24,2
9,2 21,6 | ,7
0,9 14,7 1,3
0,3 8,7 0,8
0,8 6"2 1'Р
0.9 4,4 0,9

96,54* 1,22
90,03* 0,97
6,52 0,19
7,м 0'20
2'ц8 Ёе опр.
1'53 1о >ке

Ёе опр.

97,30* Ёе опр.
56,40* |,21
2,85 0,06
1'70 Ёе опр.
1'45 1о ;ке
0,33

93,40* Ёе опр. Ёе опр. !{е опр. 9'?
92,45* 1о ;кс 26 2 6'0
з,э: 0,19 3 (ледьт 0'6

2,98 0,03 2 1о ;ке 1'5

1,55 Ёе опр. 1{Фопр. 1.5

соле-
вои

с^)о

4,42
2,47
1,45
о,22
0,15
0,о7
0,02

4\ 30 9,4
533,4
202,1
233,7
2 3 1,3
4 14 2,8
3 10 3,2

20 9 9,6
22 10 8,2
422,8
563,8
664,3
6605

9,0 14
4,1 26
1,4 13
1,0 14
о,7 15
0,8 24
0,8 28

6,2
6,5 28
6,2 73
5,5 88
5,2 91
9,8 97

4,1 3,8
4.6 3,8
4.9 3.9
5"3 4,4
6.3 5.0
6,9 5,8

4,4 3,2
3,8 3,0
4.8 3,3

нв Ре
опр. опр. Ре опр. 22'о
1,б4 10$2 80,1 2-о'о
0,05 0,69 7 ,\ 13,3
0.03 0.40 2.6 14,4
0'02 о.2Б 1.в 15'6
0,02 0. 19 0.6 18,0

36 &т 0_4
Ао 4_9
А|ь 9-|4

2'б6 2'90 84'4
5'40 6'07 12о'т
0,18 1,93 6,6

€ле_
0,10 ды 4,2
€ле_ 1о
дь1 )1(е 2'6

10,6 6,2 17
8,.1 7,8 12
0,6 \,2 2!

1,4

\,4

4,3

4,9

0,8 34

0,6 43

56
4
3

'
3

9205
10 1 !,1
422,2
341,3
390,8

10
3/
49
52

67

,3
18
31
38
44
Ё1

т6

о,1

76
-е
71
9в
99

3,8
2,8
ц9
0,9
0,9

Ёе Ёе42 3'0 ощ. опр
1о ]о5.0 3'7 'ке х(е5.2 4.0 > '5.т 5'о

5.7 5.| > )5,7 5,1 > ,

о)

!6 {.9': : :.$;] 3,8Ая}: 3-|4 4,о
ви' { |4_2! 4'4вь 21-30 \2вс 3н 5'6

с 42-52 5.6

-9ю А0 0-4 4.0А'А, 4*6 3,9А:г1 6-14 3,6
вь. г 14-24 4'2
8!, г 30-40 4,5Б€г 50_40 ''4,5
€г . 70--'Ф +т€г 90-|ш ,19

18-78 & 0-5
&ь '-'7вь 

' '7_2\3ББ|'г !|_{ББ€г 4н5€г 7ш

. 
* ||отеря при прока..:г:ванин, 0/9.

++ 8одород по [елройшу во всем'профиле'
_ !!римечан!{е. Ана.-титглкг; л. н
Ачкасова' Ё. 1Ф. €тторо_1н|1кова.

1_{е Ёе
3'3 опр' опР.' Ёе опр. 18,33'1 1'36 !3,00 17,9 о,73,7 0,01 1,99 9,3 2,94,0 0,01 0,40 5,1 2,64,6 0,01 0,54 3,0 2,3

€ле-
4'6 дь] 0,37 1,9 2'5

Ёе 1{е

1'? 9пР. опр. Ёе опр. | |,33'0 о'76 523 41,3' 8,о2'9 ц'12 3,80 !2.2 1'т3,4 0,07 !,17 9.3 2,93'5 0.02 12у 7.| 3'13,7 0,01 0.70 5,5 2.в3.7 0.01 026 3,0 2,64,! 0.01 0,07 1.{ 2.9

. 5'7+* 13'б

\,;
1.5
0.+
0.2
0,1

Рогова,

7,6
1,2
2,5

'о
1,0

1,3

3,6
5,1
0,9
!,3
1,2
1,6
1,4
1,6

4,1

1,3
!,8
0,1
0,1
0,1

83'03* Ёе опр.
5,7в 0,242,34 0,1 1

1,29 0,07
0'08 Ёе опр.

Ё1е опр. 1о;л<е

76'33* 1{е опр.
18,01 0,46
4'30 ц1!3,98 0,08
1 '76 Ёо опр.
0'73 ]о х<е
0,38 )>

0,20

95,81 * о.52

1,64 0,081,64 0,07
1,84 0,08
0'52 Ёе опр.
о,22 1о ;ке

|3 8,|
1 1,2'
2 !,9
10 2,3
10 1,7

3 10 1,9

34 17 9,211 3 4,6| 2 1,3221,9
Ёе опр. Ёе опр. 2,2
1о х<е 1о ;ко 1,8

Ёе опр. Ёе опр. 7,7

!

']:Ё

Р. А. !(узнецова, Б. А |1авлов, Ё. [. (орепанова, Ё. А.



вод по мерзлой <подо1пве>> и !]и3кое количество осадков в

летний период 3.'_ 
бр.."йческое вещество. €обственно под3олисть1е А1-Ре'гу'

мусовь1е почвь1 характери3уются наличием грубогумусовых
подстилок' ни)княя часть которьтх слабо ра3ло)кена' в соот'
ветствии с чем ББ1{€а'|981€[ в качестве подгоризонта Аот:' Б от'
дельнь!х ра3ре3ах формл:руются м-аломощнь19 г1ерег|{ойнь|е го-

;;;;;;;; 'л;д;. Б' гори!'"''* Ао{, Ао, Аот и АоАт со_

ёреАотонена основная масса орга1{ического вещества
почв' !]то подтвер)кдается дан|'1ь!ми учета корней в ра3'

р"й' зо 
- 

(табл. з). А/!инеральной част!1 гтрофиля свойст_

1аблгтца 3

3апас и структура подзе-мной растительной массь1 в собственно
подзолистой А|-Ре'гумусовой понве (г/м2)

Аоу 0-4 4 93
Ая 4-9 49| 283
Аэ1'г 9- 14 |4
вь, ! |4-20
8€г 20-40
Бсего 4 93 491 297

288 2957 4019
\ !7 427 {168

227 227
12 !2

40б 3623 48|6

97
1764 5783
50] 1059
2\\ 43в
40 52

2516 7429

* Ра3де':;ение корг:ей на 
'{ивь|е 

и !|ертвь!е т|ро!!3шсс'г1| !|е удал

венна глубокая и 3начительная гумусирован||ость. Больтпин-
ство }!сследованнь1х разре3ов характери3ус'гся аккумулятив'
]{ь1м распределением гумуса; яв}1о г1одчи||с||[|0с 311а!1ен}|е !.!ме_

ют почвь1 со слабо вь!ра)кеннь1м элювиаль|{о-иллювиальнь|м
гумусовь]м профилем (табл. 2, разрезь: |3 и !8-78).

€опоставление распределения орга||||[|сск0го вещества в

ра3л|.|чнь!х гор!.13онтах с даннь!ми учето!] !1од3емной расттт_
тель:.пой массь1 показало нали!]!1е корре/|я1!'!|!.( ме)кду содер}ка'
нием гумуса и запасами корней и |'|!.мс/!ьченного корневого
опада. 3т'о свидетельствует о том' 'п'гц: в ф'орм'ир'овании гу'
мусового лтрофгтля рассматриваемь[х ]!()|!|] |!рин14мают у!]астие
как илл!овиа.||ьно-гумусовь:й процесс' 1'!||( [1 образоваг::-те гуму_
с:а !;-т з]1ш в резу.,льтате гум'ифйкации |(о|)|!евого опада. €оот_
но1пение акти|31|ости этих процессов в |)аз|!ьтх гори3онтах нео'
динаково: в А9 и А9т, по_видимому' преобладае1 и,ц,т|}ФБ}]!1.

рованиеподвих(}1ь1хгумусовь|хвещес1.1]в1.1и}келе}кащиего.
['изон'ьт; в А9А1, очевйдно, более актив1'1ь! процессь! образова'

14. Р' Богданова в настояшФи сбор*:ике.
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ния гумуса |п з11ш, чем их вь1нос; в Ая1т активность этих про_
цессов' видимо' равна; в Б}:, { и осо6енно Б}: наиболее выра-
х{ен иллювиально-гумусовь:й пРоцесс. |умус рассматриваемых
почв имеет црко вь|ра)ке}{ный фульвокислотнь:й характер
(табл. 4). ,[|и:пь в подзолисть1х горизонтах' к которым приу-
рочена основная масса корней и их опа!,а; отно[цение
€ гк: € фк сравнительно у3кое' с глубиной оно ре3ко рас[ци-
ряется.

|уминовьте кислоты представлень1 в 0сновном слабораст-
воримой в воде фракшией 1 [||ономарева, |1лотникова' 1975].
Распределение ее по профилю ука3ь1вает на ре3кое сни)}(ение
содерх(ания с глубиной.

3 составе фульвокислот резко преобладают подвих{нь1е
фракшии \ а и 1. РаспреАеление их в почвенном профиле четко
дифференцировано: ими беднь: под3олисть1е горизонть!' с глу-
биной содер)кание этих фракций ре3ко возрастает. |1опадая
из подстилок в поверхностнь1е минеральнь1е гори3онть!' они
активно взаимодействуют с первичными минералами' вы3ы_
вая мобили3ацию &дФз' ||ри этом в раствор переходят срав_
нительно небольтцие количества А12о3 и Ре2Ф3, вследствие
чего создается ши'рокое отно1шение ме)кду новообразованньгми
гумусовь1ми веществами и &эФз, Б этих условиях органо_ми_
неральнь1е соедине|{ия сохраняют вь1сокую подви}кность и
легко вь|мь1ваются и3 |!одзолисть|х горизонтов вни3. 3начи-
тельная часть их осаждается в иллювиальнь1х гори3онтах'
чему способствует ре3кое рух(ение отношения между гумусо-
вь]ми веществами и по,,|ут0рнь[ми окислами [(ауринев, Ёозд-
рунова' 1960; ||ономарева' 1964; и АР'], а так)ке значительное
повь11шение знанений рЁ.

Распределение в почве1|ншх проф:.:,::ях негидроли3уемого
остатка имеет аккумулятивный характер: максимум его приу-
рочен к элювиальнь1м гори3онтам' ми|1имум - к иллювиаль-
нь1м' что коррелирует с 3апасамн и3ме/|ьченнь1х органических
остатков (табл. 3).

Баловой состав. ||о ва;:овс:му с()ставу профиль собственно
подзолисть|х А1-Ре-гумусовых ||о]||] де/|ится на две части: ор-
ган'оген'ну1о |! минеральную.

Фрганоге:т:лая часть характсри3уется активной биологиче-
ской аккуму.::яцией фосфора, марга||ца, кальция' магния и
.1{алия (табл. 5).

&1инера,г:ьг:ая часть почве|'|||()г() г:рофиля по сравнению с
понвообразу|ощей породой 3аметп0 обеднена кремне3емом' что
свя3ано с раств0римостью его в кисл()м интервале рЁ [(раус-
копф, 1963! и вы!|осе нисходяш'(ими и латеральньтми водами.
Фднако, как и в тподбурах 4, в :1о.|венгпой толще относительно
накапливается алюминий', же']е3о' титан' кальций и магний.

{ €м. стаью й. 8. 1,1гнатенко, Ё. 8. }авкиной,в }{астоящем-"сборнике.
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[рупповой и фракционный состав

Фракцхая, о/6 к €оош

гумусд

м
раз-

ре3а

|ори-
3онт

[луби_
на' см

ислот

т"т'1['",,
сумма

36 А:}: 9_ 14
8[л, |, г |4_20

16 А:| 3_14
ви' | 14-21
вь 21-30
вс 30-40

|'7о
1,73
3,35
| 
'3б0,74

0,57

||римечание. Аналитики }1. 14. ||ылева, А. А.

.{[инеральная почвенная то/1ща четко лифференширована
по распределению окислов' |1одзолг.тстьте гори3онтьт почв обо-
гащень1 'кремнеземом 'и обедне|{ь1 а,люми|{;ием' )келе3ом' каль-
цием и в меньтлей степени другими элеме]{тами. Распределе-
ние их в нижеле)кащей частгт ггрофгтля ука3ь!вает на образо-
вание четко вь]ра)кеннь|х иллювиальнь]х максимумов' которь1е
не оовпадают с максимум|ом гумуса.

Фбразование совокуп};ости осветлен}|ь]х !то/{зо/|}1сть!х и ко_
ричневато-охристь]х иллювиаль}]ь!х гор}.|3онтов в исследован-
нь]х почвах обусловлено преимущественно |]нутрипочвеннь1м
перераспределением А12о3 и Ре2Ф3 в профи.лпе тта фоне вь!носа
больш:ей части освобох<дающихся г]ри вь|ветри|]ан}|1. первич-
нь1х минералов кремне3ема' щелочнь1х и щел0ч!.1о_3емельнь|х
элементов. Б подзолисть1х гори3онтах вь|ветр!.|вание первичнь{х
минералов происходит активней, чем в ниже/1ех(ащей почвен-
ной толще. 3тому способствует повь!шенн()е прогрева}{ие и
пост0янное поступление новообра3ованных |1ри ра3ло}кении
надземного ].т корневого опадов агрессив[|ь|х фульвокислот
(фракшия 1а). |1ри этом вь1нос мобилизовап||ь|х А12о3 и Ре2Ф3
превь11шает постуг1ление их' что вь]зывает общее отбеливание
гори3онта' Б горизонтах Б1-:, | и 8[ ве,,|||ч!{1{ьт поступления
&эФз значительно превь][|]ают их вь1нос' с чем свя3ано фор-
мирование иллювиальнь1х максимумов.

€остав оксалатной вь|тя)!(ки. йсследовап[нь1е почвь1 3амет-но ра3личаются ме}кду собой как по содерх<анию' так и по
характеру_!асп!еАеа1ения в профиле оксалатнорастворимых
5|Ф: и &эФв. Фднако общим д,,|я них является четкая элюви-
ально'иллювиальная дифференш|1ащпя-А|яФз и Ре2Ф3 (табл. 6).
€рели исследованньтх разрезов наи6олее часто встренаются
почвь| с низким содер)канием аморфной 5{Ф2, приней органо-
геннь[е и подзолисть|е гори3онтьт обеднены ею, в них(еле}ка.
щей толще содер)ка,ние 5|Фэ увелрчивается. 3то свя3ано с

' 9,4 1,0
10,5 0,610,4 1,8
8,2 0
5,1 0
3,0 0

1,9
1,7
3,0
1,1
0,4
о'7

|1угавев'

12,3
12,8
15,2
9,3
5,5
,7,1
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1аблица 4

со6ственно под3олистых А|-Ре.гумусовь|х почв

10,5 7,8 0,9
42,0 12,0 0,2
3,7 8,8 !,3
29,3 19,1 0,6
:з6'7 16'0 0
42,4 21,6 0

1,6
1,9

1 1,6
в,3
5,6
4,0

бо"цее интет{с|!вньтм вь1ветрива}тием с|!л[|катов в наиболее
прогреваемь1х к}1с"ць|х и г:еньтсьт1|1епг|ь|х гор|.!зонтах. Б этих
ус"п0{]'-1ях ](рем}1е3ем т1е осах{дает'ся }1з п()(! []е||нь]х растворов ]{

1]ь1}]осится в]{}]з }! за предельт т|очве1.(}1ого :;рос!гтля вследствие
о1]е|-1ь больтшой фильтрашиог:ной с:тособ|гс;ст|{ 1|есча}]о-супесча_
нь1х }| особе:т:то каме|.{|{сто_мелк0земисть]х гор]1зо]!тов.

Бо,ць:шая {1(?Б !|сс./1едован]1ь|х |'|()ч1] характер1{зуется вь1-
сок!1м со/1ер}кат!|т0м аморфттьтх &:аФз :т преоб'::ада'нием А12о3
:тад Ре2Ф3. |1рг: этом с:бра:.:.1ает тта себя вп}!ма!{].!е несоответ_
ствие ме)кду }|}|зк1|м ('()/церх(а}|]|ем |.|/|а |] м0,цко3еме почв 11

бо.пьш:оЁт и.плювт:а"тть:{с:й а ккуму,шягц:гей аморф:ть:х &эФз в ил-
.цювиа.цьт:ьтх горизонтах, ['[с> м|!е||!!|о в, м. |-{аумова [1963],
:'то объясняется образо:за!!|!(,м орга|!о-ми'!ера,пьнь1х конкре_
цт.тй тт гт,ценок .на поверх|.!0с'г!! !(ру!|!!!'х ||ас'|'||т1. Распреде.пение
аморфгтьтх &:Фз в почве[|нь|х ::1>с:(;:г,:гях'.|е1'!(0 дифференширо_
вано: ]]ллюв!{а.[ьнь]е гор}|:,()||'|'|'[ с:бслга::(сп::': }|ми сильнее, чем
них(еле)кащие и особенно ||о/({'олист|'с, ||то коррелирует с
;10|]нь|ми ва,пового анали3а.

(опос:татзле|{11е содержанип 8!м()|)(тл::,:х А!'Ф5 и Ре2Ф3 в про_
филях рассмотре}{нь!х почв ук[!:!|'|!]|'!с'[' !|а :тесовпадение| |4х
максимум()в: ма!(симуп4 ал|0м|,|[|!|'| !!р![ур()!!е|-[ т< нгтх<ней части
иллюв]:аль}т0г() гор].|зот{та' )ке/|е3.! -.-- !( верхгтей. 3то полно_
стью соглас},с1'(я с мень!дей ус'г<:1! 

,г::п:ос'[Б}Ф 1.|, следовательт{о'
подвих{}1ость|о гумусово_}келез}|сть|х ссгедртт*ений по сравне"
нию' с гумусов0_алюминиевымгт [А'пекса!|дрова, 1954; ||онома_
рева,1964!'в подзоли(:той А1-Ре-гумуоово{1 |!о||вс, содер>кащей значтт-
тель|{у1о примесь |}улканицеског() |'[еп,па (разрез 36), обраша-
ет |{а себя вг:ттм3тт:те болев вь[сокое |'|о сравне}{и|о с другими
|{сследованфьтм:т п()!!вами'.содержан|те аморфной 5|Фа п обра-
зование ею ярко г]ь|ра)ке}|ного ||л/||овпаль}|ого макси'мума.
[1рининьт этого явле!{{.|я нам не 

'|с1|{ь|' 
поскольку в п,о9вен'ном

20,8 33,1
56,1 68,9
25,4 40,6

б7 '3 66'6
58,3 63,8
68,0 7\,7

66,9 0,59
3|, 1 0,23
б9'4 0'60
33,4 0,16
36,2 0,09
28,3 0,05

!1

:!|
|н;
',
*:
.:!;



||отеря
при про-
калива_

п!
ра3-

реза

[ори_
зонт

[луби-
на' см

8аловой состав собственно под3олистых

А!яФз Ре2@35!о2 т|о2

4 Ао*
Аот
Аэ\;'
Б1л'г
Б6г

0-2
2-6
6-15
15-25
70-80

А6 0-4Аот 4-9АэБ 9-!48|'|'г 14-20
Б( г 30-40
Аоу* 0_3А'! 3_14
вь' | 14-21вь 21-30вс 30-40
с 42-52
А'А' 4-6А:! 6-'4вь'! 14_248!,г 30-403€г 50-59(г 90-100

97,30
56,40
4,90
1,10
1,00

93,40
92,45
6,32
4,89
5,1 8

91,91
8,67
5,50
3,21
2,,79
3\12

26,?1
7,28
6,55
3,20
3,46
3"58

60,50
62.70
69,90
56,00
50,20
26'Б0
43,20
75,10
б6'50
72'9о

63,20
77,40
66,50
08,60
70'б0
72,00

70,90
75,30
64,60
68,20
69,30
70,00

3,00
\4'4о
1з'00
21,00
20,90
1 1,60
6,40

12'7о
22,30
14,30

3,7
14,50
19,20
18,30
| 7,50
16,90

11,60
! 3,90
20,80
19,70
16,60
16,80

1,,40

ц'90
5,90
8,00
8,30

14,30
4,90
3,90

13,50
5,60

Ёе опр
0,84
0,70
0,70
0,60

1{е опр.
|о же

0,69
1,61
1,02

16
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а;50 Ёе опр.
4,00 0,347'8о 0,527,50 0,485,20 0,364,60 0,38

4.20 Ёе опр.2'9о 1о же
5,60
4,30 )>

3'2о >

3,00

* Результать! зольного анал|1за' о/' к нт:стой золс'|!римечание. Анал:тз вьтполн6н на квантометре в €8(Ё}]!{.
профиле сохраняются все условия (кислая Реакция, больгпая
водопроницаемость' промь[вной режим и др.) для поддер}ка_
ния_его устойнивости в растворах и вь|нос; !] |.|и)кнюю часть
профиля и за его предель1.

Фт. рассмотренной почвь1 существенно отличается подзоли_
х_?] 11-*"_гумусовая почва из верховиЁ; Аггадьтря (разрез 4).(-'на .характер_изуется зна читель|]о ме}||,|![им содер}канием
аморфнь1х |2Ф3, 11?Ф, вид}1мо' связано с |{а!|более 

'-с'уБовьтми

условиями формирования (лесотундра) }] меЁ!ее кисло* реак-цией средьт. |1роцессьт хр]мического вь|ветр}'1вания первичнь]х
минералов здесь менее активнь(, чем в бс;,,:ее ю)кнь|х рая?онах
4'- 9лед9вательно, мобили3уется значитсль|1о ме}{ьтше Ёе2Ф3 и
А1:Фз. Резхое уменьшение содер)кания эт}|х элементов в го_
ри3онте 8€г по сравнению с въ, г' оче[]идно' подтвер}(дает
вь|сказанное вь]ше поло)кение о преобладании боковь[х миг_
раццй почвеннь]х растворов над нисходящими.

€ушность почвообра3ования. 14зло>ке:тнь:е материа.пь! сви_
детельствуют о том' что профиль подзолисть1х А1-Ре-гумусо_
вьтх почв формирует ряд в3аимосвя3аннь1х элементар}]ьтх поч-
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1аблица 5

А1-Ре гумусовь|х почв ($ к прокаленной навеске)

6,10 4,50
0,92 0,43
0;\2 0,66
о'24 0'2\
0,20 0,22
7,50 3,20
4,20 0,40
0'3б 0'07
0,86 0,06
0!81 0,1 1

7,95 ' 0,33
0,19 0"03
0,33 0,38
0,10 0,10
0,\7 0,10
0,14 0,14

Ёе опр Ёе опр..
1о я<е 1о же
>) >>

4л20 1'55
2,20 0,56
2,70 0,25
2,4в 0,20
3,00 0,28
9,90 1-{о опр.

1 1.50 1о х<е

0,41 0'б 1

1,06 0,17
0,70 0,62

3,57 3,51
0,18 0,49
0,33 0,34
0,30 0,32
0,4 ! 0,20
0,33 0,21

1]86 1{е опр.
0,22 1о >;<е

0,51 )
0'фз )
0,40 )
0,42 )

>)>
>)>

8,60
7 

'9о4'2о
7 

'4о6,80
20"30
25,80

|,72
|,75
1,60

'9,60

0,54
1,63
1,40
1,52
1,36

3,64
о'79
1.56
1,90
2,02
1,79

4,60
0,40
1,10
0,40
0,40
5,110
,1г)
1,50
0,85
1,30

3,34
0'77
1,10
1,18
1,37
|,24

2,76
1,58
2,11
!,93
2.07

2,23

0,63
1,50
1040
1,80
1,75
0,62
0,90
1,85
о'9|5
1,в0

о'32
0,98
1'7о
1,78
1,63
1,80

о'74
!,03
1,98
1,79
1,60
1.83

97,08
100,75
99,92
98,43
98,65
98,02

1ю0'30
98,80
99,61

100,76

99,02
'99,42
99,83
99,76
98,96
99,10

95,70
95,72
97,16
98,45
95,1 9
96,07

двнц Ан сссР и кла,сс!!ческ!!м мсто/1ом |!а !(афодРс по|!воведепия двгу.

венных процессов (эпп)' разв[||}а1ош'1||хся при в3аимодейст-
вии минеральной части почвь| (' агресс}|внь|м|1 гумусовь1м].1
кислотам|{, образующимися пр|[ раз/!ожении надземного и
корневого опадов.

|1о характеру во3действия 1!д !!рофиль эпп мо)кно разде-
лить на фоновьте, проявляющР|еся в() всом профиле, и гори3он-
тообра3уюш{ие, свойственные 0д||ому }|л!| 1|ескольк11м генети-
чески близкттм почвеннь]м гор||з()|ттам ].т определяющие 14х

морфох'ими'|еск!1й о6л,пк [Белоусова, 1974а|.
1( фоновь:м 3|1|! отн,осятся 4)|.!3ическая дезинтеграция и

химическое Разру11]ение пеРвр|чн!'х м|'|1|ера.]!ов' вь1нос мобпли-
зова}|нь|х форм кремнезема' ш(ел()ч||ь|х !1 ш1елочно-земельньтх
элемонтов''и'ме!о||1}|х вь1соку!о геох'||м|1[!е'скую п,одви)к'ность' а
также ||аибо,,!ее устойчивь|х орга|!о-м}т|[еральнь1х соединег|!|й.
(ледствгтем этого является от|{0с['[тел!,}|()с обогащение .почве}т-
ной толщи по сравт|ению с поч1]ообразу|о1.цей пороАой мало-
подви}|(||ь]ми &эФз, 1|Ф: и то|1код|'|ст|ерс[1ь1ми минераль}1ь1м1!
частицами (оглг:г:ивагтие) ' Актг:в[[ость 

'т1'|х 
процессов макси-

мальна в верх||'|х |{а}тболее прогроваемь!х ]'1 гумусированнь!х
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1а6лица
€остав оксалатной вь|тя)|(ки собственно подзолисть|х

м
ра3_
реза

|орп-
зонт

[лубп-
на' см

13 Ао
Аэ1';

вь'{1
вь,[2
Б€|:,г
€г
Аот
А:!
Б}:,г
вь'1
Б6г
Аот
А'[т
Б!'{,г
Б€г
А'[т
вь' !
вь
вс
с
АоА:
А21-:

вь' !
Б!,г
Б€г
€г
6г

|-! р тт п,т е ч а н !1 с. Атталитт.тки ,|]. 1-1.

5-8
8- 15

15-27
27-35
35-45

вБ-75
2-в
6- 15

15--25
:30-40
70., 80
4"-9
9- 14
14 -20
:10-,40

3-14
\4--21
2 |-.30
30--40
42-52
4-6
6- 14

14-24
:-]0.,,-.10

50-59
70--,80
90-100

0,09
0,08
о'24
0,36
0,30
0,2(';

0,1 1

0,\7
0,09
0,()(;
0,0,1

0'0ч
0,26
1,74
0,7 4

()10{)

0,12
0,1 |

0,!8
0,23

0,05
0,08
0, 16
0,24

0,20
0,21:
0;30

Рогова, |1. |

0,40
о'32
!,1 4
1,38
0,60
0,60

0,06
0, 13
0,59
0,40
(),06

0,2в
п42
1,28
0,90

0,4в
1,31
!,84
0,52
0,25

|,п
0,20
|,5{.
2,60
0,30
о'42
0,40

|(с;рспаттова

0,56
0,34
1,80
1;09
0,76
0,53

0, !.3
0,28
0,66
0,,57
0,13

0,19
0,30
0,97
0,46

0, 10
|,78
\,20
0|43
0,50

0,97
0,33
1,93
1,32
0,70
0,45
0,48

16
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п.{и}{ер;!ль}1ь!х гор].|3ог{тах и резко с!|!|жаетс'| в н!!)ке"1е)кащих.
( горттзоттт0образу]ощим эпп от|{ося1'с'| бг:оге:*ттое }таког{-

ление 0рга!ти!{ес!{ого вещества }.1 3оль|!Б|,\ ).:![\:1€]]т0в, продуц|1-
рование |}м1:6936,* 1{ислот' бгтогень:ое ||с|)с|)аспреде/1е!-!ие х|1_
м1]ческих э,/|ементов' илл|ов'|а"1ь]]о-гумус() !}( )с оподзол ш |3а]т}те,
остаточное |'так0пле]114е 1{в:1р1{а ].1 вь]н()(] _-- а1(т{умуля11|.1'1 сус_
ттегтз1.1й.

}казаннь:е
]'ернь1 11 для
мат!{ческие
(основного ареала под3олисть1х А1-Ре-гумусовь1х |10чв) по
сравнению с более северньтми и ре$ко континентальнь1ми аре-

14. 8. йгнатепт<о, Ё. Б. {,авкгтнор} в настоящем сборнике.

13в

фоновьте и горизо1-1тообра:}у1о1цие эпг{ харак_
по/1буров 5. Фднако более б,;:агопрттятнь|е б}|окл!]-

услов||я ю)кнь1х райо|{ов &1агаданской област11

А|-Ре-гумусовых понв (о/')
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алами под6уров 3амет1{о активи3ируют.энергетику почвоо6разо_
вания' что проявляется в более актР]в}]ом ра3ло)кении орга_
нических остатков' в большчй агресс}1вности гумусовых кис_
лот' стимулиру'ющих пРо]{€ссь: вь1ветривания первичнь1х
минералов и иллювиально_гумусового оподзоливания.

Фсобегтно вах(нь1м для формирова}:11я профиля подзолисть|х
А1-Ре-гумусовь]х почв является пРоцесс разру!шения полевь|х
1шпатов' а так)ке ряда темноцветнь1х минералов с обра3ова-
}1ием как подви)к|]ь1х продуктов, мигрирующих в почвенно[]
т0лще главнь1м обра3ом в виде истиннь1х и кол'1оиднь]х рас_
творов' так и остаточнь1х продуктов ра3ру1шения' в основном
халцедона и кварца [1огтконогов, |9721' Фстаточньте продукть1
относ}1тельно накапливаются в под3олистом горизонте , вместе
с минералами' не участвующими активно в п0чвообра3ова-
ну!и,-кварцем' неи3мененнь]ми полевыми 1|]патами' устойчивы.
ми акцессориями.

Фсновная масса моби'1и3ова||нь|х элеме}1то13 вь|носи1'ся !13

мест разруше|!}|я ||ерв!!чнь]х ми|{ералов, ||ри э'!'()м 6о,:тьп::ая
!1асть растворимь|х с!орм 5|Ф2, РэФп, €аФ, &1ц0, |(зФ ш к0р||с-
насыщен}|ь]х ||0/13о/|истых гори3о||тах перехватыв8ется кор-
}1ями и в0ш'!скас1'ся |! б|!(),||0!'||||ес'|{||,:| круговоро1., }1ст:ьшая их
часть вь1!|0с|'1тся |!3 г()р!|:.()!|1'|| Ад1'т,:т !!ра|(1'}!чсс|(!| ||сс !|3 |![|-
)келех(ащей:'го,:ве1:|:сл[! ': сл,;;:т!:: !!|||!|()с'!'!'(''! ||[!!|1] с |!}!сх()/('!!||!|ми
||Ф{Ё€[1ЁБ|!т{ и р аств()р !| м !!,

йоб:тлизован[{ые |!р!| шшш(!1'!)|!!]д!!|!|| []ср!|и11||!'|х м!||!ср0,,|ов
&аФз характери3уются,|]]|3к0(! |'0ох||мш||ескоя по/(!}шж|!()с'гьк).
9асть их вовлекается |} 6::о,лгс:з'п:чес:к:;|| круг0шоро1' || 3[!|{ре||-
ляется на неопреде'[е|||!ое время ш ч&с1'ич||() гум!|ф||]1||ро||а!!.
нь1х органических остатках; ос|!оп!!шя млсс0 !|!'||!()с||тс'] |) |![{до

органо-минеральнь|х соед}]не||!!|| 
'!!!ш3 

с ['р!![!!|'гд!||!()||!]ь|м сто-
ком. при эт0м большая часть 9'|'!!х со('дишс1|}|й !}ь[||адает ш

осадок непосредственно под гор[|.'0||'г()м Аз!':, ()буслов/|и|]ая

формирование илл|овиаль}|ых ш'[!('м().}кс/|сз|!с1'о'гуму(:овь|х
/горизонтов' частично они вш|]осп1'сп в ||||х(![шс '|аст|| т[очве11г]о'
го профиля и за его пределш,

8 подзо']11с'гь|х А1-Ре-гумусошых !|()||!}ах 1|мсст место гли-
ноо6разова!|!|с, достигающе0 ||0|!б0'|(!с ||ро/(в!'1|1уть|х стад|{й в
под3олистом горизонте. 8ысокое {!'гм()с()ср||0е у|]ла}кнение |{

больщая ск!}ал(!|ость этих ||оч!! {Бд,:1го:п:'п:гп, !,удяков, |9747
споо0бстшуют ра3вит}|ю процессо|! сус||с||3!!о|||!ого вь]носа то1{'

кокцсперсншх !!аст|']ц и3 веРх}|!.!х г0|)[[:!0}|'!'()в в }1и)кние и за
прчделы почвс||||()го лрофи'|я.-,',{федстав'|е|||!ь|е матеРиалы сшиде1'с/1ьствуют о близкой
нЁ$|а'вленностш !|0!|вообра3овдт1вль!|0го ||роцесса в п'одзолисть]х
д11$е-гум}совых п0чвах и под6урах. 9т1; типьт почв характе'
ри3уьтся прео6лада|{ием окислитель||ых условий и свободным
в}|утрен[|им дре|{а)кем' -. 

оглинивд''|ием верхних минеральнь!х го'
'ри30}!трР' д0силикацией, алюми|нир0ва]!ием и ожелезнением



почвенной толщи. Фднако иктеЁсйвность процессов десилика'
ции' алюминирования и о'{еле3нения' с одной стороны' и про'

цееса 'иллювиальн'о_гумусового 'опод3ол].(вания' 'с другой, в этих
почвах 9а3личнь|. Б подзолистьтх А1-Ре-гумусовых почвах сов'

ременноъ почвообразование обусловливает превь11шение ин'
тенсивностипроцессаопод3ол|1ваниянадинтенсивность|о
ферсиаллити3ации' с чем свя3ана четкая элювиально-иллюви'
6л|ная дифференциация их профилей и наличие срав}!итедьно
мощнь]х под3олистых гори3онтов.
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г. м. Бь!стРяков' Ё. в' кулинскАя

почвь! ствпнь|х кРиоАРиднь!х лАндшАФтов
ввРховьвв коль!мь| и индигиРки

Б ультраконтинентальнь|х районах Босточной (ибирта и
1(райнего €еверо-3остока €€€Р среди обгширньтх массивов
северотае)кнь]х лиственничнь]х редколесий встречаются участ-
ки своеобра3нь]х холоднь1х стелей. Аолгое время самь|е общие
представления о почвах этих уникальнь|х ландшафтов опира-
лиёь лишь 'на нем]ног0числе'ннь]е морфологичес'кие о)писа1ния с
неболь|шим набором химических анали3ов [[11елудякова, 1938;
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1963]. ||озднее в работах в. м. Ёаумова, А. А. Андреевой
[1963]' в. и' Болковинцера с соавторами [1975]' А. к. 1(оно-
ровского, €. 3. €крябина [1976], в. 14. Болковин1цера |1974'
1976, 1977а, б) почвь1 сте'пных криоа'ридных ландтттафтов
получи/|и ра3ностороннюю достаточно подробную морфолого-
генети1!ескую ха р а1ктер'истику.

Фсттовглое внимание мь1 уделим обсу)кдению ре3ультатов
наших исследований в верховьях Рек (ольтма и Андшгирка'
дополня|ош(их представления о степном криоаридном почвооб_
разова||14||, проанали3ируем ряд дискуссионнь|х и ранее не
рассматривасмьгх воцросов' свя3аннь1х с изучением форми-
ру.фщихся п0'||з1.

}словия поч вообр а3ов а'н14я

- |1о ус,::с:в}!ям почвообразования степнь]е ландтпафтьт с}ц(е-
ствёнпо отл!|'|{!|отся от окрух{а!ощих их горнотае}кнь]х. €тегт-
нфе ушпстк!| к>(::ячно приуро1]ег]ь| к горнь1м склонам |ожной
э(9позишии! |)сже - к котловинам и речнь]м террасам. 3 .т:ет-

фв время 3А0(|: |!а общем фоне сурового экстраконтиненталь-
ф!о климата с0з/!а1отся особые ариднь|е микроклиматит]ес-
кф услови8' 0|!ределяющие смену северотае>т{ной раститель'
.---..г--]

1,[1оАро6яая х0р8ктеристика
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яости на тае}кно-мер3лотнь1х и палевь1х почвах степ]{ой расти-
т'е/|ьнос1'ью на своеобра3нь1х степнь|х по!1вах. [одовая величи_
::а коэффициента увла)кнения для степнь1х ландгпафтов рав-
:*а 0,3-0,5. !,арактерно нерав}{омерное в течение года вь]паде_
1|}!е осадков с максимумом весной и осенью и м|{нимумом в
.,г:ет:т,ий 3асу11]ливь1й п-ериод' продол)кительн0сть которого
составляет 2-3'5 мес. Фсновньте климатические пока3атели
для |{сследоваг]нь:х районов следующие: верховья р. (ольт_
ма - годовая сумма осадков 250-350 мм' средняя темпера_
тура июля 12_15" €, ягтваря - -34- -40', годовая - -1о-
-\4'; верховья р. Р1ндигирка - годовая сумма осадков 150-
250 _мм, средняя температура июля 14_15', января - -45-_50', г0довая - -15- -17" ' Формирулощиеся 3десь почвьт
ха'рактеризуются максимальной ко}{траст1но|стью водно_тем|пе-

ратурного рех{има. .Фттаивание, прогревание и иссу1шение
степнь]х участк0в идет бьтстрее ]| |{]!{1€1.10}|18,Ё€€; чем тае)кнь|х.
Бесной на них б6льузая 11асть снега |.1спаряется' что 0гра|ничи_
вает увла}кнение почв тальтми в0дами. Б'след'ствие вь]соких
температур (на крутьтх ю}кных ск/|онах' по даннь1м Б. А. 11_1е-

луАяковой [194в], на поверх|т,ост|.1 !10чвь| 'они достигают 31') и
незначительн0го кол|]чества о'са/дк()в в"||ах(}|ость 1почв во второй
п0л0вине июля ];и)ке в'!ажностгл ус::'ог!пив,ого увядания рас-
тений.

||о флористическому составу сте[|||ьте .т:апгдгшафтьт верховь-
ев (ольтмь: и Андитирки в о6ш1их !|ертах схо/1|{ь| с: ландш_таф_
тами степей 1]ентральной 9ку:'ии, Босточной €тлбири и 3а-
6айкалья, но отличаются от них бо.:гее бедт:п,:м 1]идовь|м соста-
вом (здесь насчить1вается !|ем||о!'им бо.::ее !00 вт:дов стег{ньтх

растений, относящихся к дауро_мотлго.::ьской !| це}ттраль1{о-
азиатской группам). Фсновнь:е компоне|{тьт с1'с!!|1ь|х ассоциа-
цйй и фитоценотическая структура оста|о'гс'! 1'(.ми }ке. Бстре-
чаются фрагментьт злаково_ра3нотравн|тх' 0с()1||{овь|х' полтгт-
нь]х и других степей. |!одробно растите/|ь!!0сть холодгть1х
степнь!х ландгпафтов охарактери3ована в. А. 1|[елуАяковой
[1938, 1948, ]957], м. н. 1(араваевь:м [1945' |958а, б], м.Ё. (а-
раваевь1м' /!. в. Аобретцовой [1964]' м, н. (араваевьтм,
€.3. €крябиньтм [1971], 1. А. Работновь|м [!945}' €.3. €кря-
биным [1964], Б. А. }Фршевьтм [1968]' А. п. [охряковь:м,
А. Б' 1[]аткаускасом [1973]. 1равостой ("|'с11нь1х ассоциаций
отличается н!1зкорослостью. несомк1{утос'гьк)' пр0ективное по-
крьттие варьирует от 80-900/о на ровнь!х участках до 30-5007о
г!а склонах. Ана.:лиз соот}то|11ения запасош ||ад3емнь|х и ]]одзем-
ттьтх ча'стей растеш-тий г{о да'нньтм в. и, |3о.'тковинцера |1977а|,
показьтвает 3начительное преобладание (в десятки раз) пос-
ледних (корневой массьт) ' причем ос|{ов]]ь1е запась1 корней
сосредоточень1 в с'|ое почвь1 0-20 см; на глубине более 50 сшт

содер>кашие корней не превьт1пает 10/о от их общего к0л}1че-
ства.

Автономн'ое ме3оморфное степное холодпое
ар идное поч воо бр а3 о в а н и е

Фбщие особегтт-тости автономного мезоморфного степного
понвообразования определяются специфинеским сочетанием
т{лиматических услов}1й - 

холодътостью и аридностью' а такх{е
литолого-геоморфолодическимР1 условйями -' разв)итивм почв
в горнь!х районах на п]ебттистой коре вь1ветр}|вания гтлотньтх
пород. '' 1'1

[1очвьт характери3уются маломощ1{ь!м щебнистьтм профи-
лем пре1-1мущественг|о легкого механического состава' нейт_
ральной 11л|т щелочной реакцгтей, нась{щенность]о поглощаю_
1цего комплекса основан1,]ями' фульватньтм состав0м гумуса'
угтаследоваг!ность]о минералогического состава. в профиле
|]ь1деляется дергтовьтй гумусово-аккумулятивньтй горизон'т' м}1-
неральная на'сть проф,иля недифференцированна; на щебне
понвообразующей лородь1 формируются карбонатттьте пленк!1.

}4орфолого_геттетт.т{еское своеобразгте лочвь[ свидетельст_
вует о налич!.|и процессов аккумулятивного гумтсообразова-
ния, т<арбонатной аккуму.ця!.(тти, физт.тнеского вьтветривания' а
такх{е с,ттабой вь1ра}кет1ност|.т процессов химического вь1ветри_
ван[|'|' кр!!оге}1еза, об отс1лтств!1и глеевого процесса, харак-
тер1{0го /1/| я г!о||в севергтой тайги. 3ти диаг}тости!1еская и ге_
нет1|ческая хара!(теристР1к1.1 о11!]сь|ваемь1х почв общепрттнятьт.

[1рел<,,цс ,тем т:сро|::т|1 к агтализу не изучав1пихся ранее воп-
росов |[ !|р()б,/!см ,(!!скусс]|о|]ного'характера' приведем ориги-
наль|"[ь[0 ма'гор||.]/!|', /{()||ол!{яю!|1ие представле|{ие об этих
своеобразгпг':.х |]()!!!]ах. |_|о,,:ев:'те работт,т проводились в верхо-
вьях рек (с;,тп:,:ма тт [4нд::гирт<а '

Бы/1е.::л:с':'ся! (1еть|ре вар!|а|!та морфологического стр0егтия
профи.:пп (''|'с!!||!'х криоаридгть]х по.|в 2.

Ао_А,с'с;с):! !!/!1| А'А,1с.с0.1 -(Б",)-вш,€а6Ф, 
_€€а€Ф, 

!

Ао-А: !|/|!! Ат;А; -Б.,-6 (€а€Ф3) !

Ао-А 1(0:т0Фз) т:.гттт А6А 1(€а6Ф3) -в п, 1е(€а€Ф3)

А':А: |!/||[ Ап:А: _Б',1" _Бгд-€46асо,1 э

_в 
1!, €а€Фз 

_

*€ с.со, ]

Ёар:болсс !!!!!роко распростраг]ен первь]й вариат-:т степ1|ь1х

щиоар||,1|!ь|х !!()!|!} -* с наличием тсарбонатньтх пле|{ок: а) в
нджттс!| }|л[| с|)с/ц||с[! .тастях про(:г:ля, б) в ни>кней шаст'гт гтро-

2}'1спользуется тс|]м[!!| в. и. 3олков;т::тцсра как
3а осттову пр|!|1ят|! с|1стема и1]дексов' пре]1ло;,!(е]!!1ая

|!9721' в скобт<ах указа!!ь| горизоптьт [-|.|1и !'1х ос!|овнь]е
бенност:т, нал!'ч!|е |(отор|'х :теобязательно.

предва рите,лт'т тьт [!'.

Р1. А. |'.::азопско:1
1(ачостве||г!ь|е ос().
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рактеристику таких почв м0жно представить следующим об-
ра9.оч. Берхняя .тасть профиля прёлставлена плот]той дерни.
ной А9, состоящей из мелких коре1шков трав и их опада; мощ-
ность до 2-3 см. Ёих<е 3алегает грубогумусовьтй гори3онт
А1 у1ли гумусово-перегнойньтй АоА:,^ со,{ер]капций больтшое
количество слаборазло}кеннь1х растительнь1х остатков; он име_
ет темно-серу}о (до темно-коринневой) 0краску, структура
(комковатая) вь1ра)кена плохо' густо про1{изан корнями трав
(задер'нова|н), ми'нералынь1е 3ерна ра|в1}омер!т0 покрь1ть1 светло_
сер1'ми гумусовьтми кутаг!ами' содер)к]{т щебень понвообра-
з1'ющей -породьт, на }{и)кних пл()скостях которого могут встре-
чаться белесьте карбонатньте п/|е}|к|| (в горизогтте 

- 
А ,с,со,

или АоА,6а6о'). .&1ош1ность го|)изо!!та 4-20 см' |1од органо_
генг{о-аккумулятивнь|ми гори3о}|тами расгтолагается минераль_
ньтй горизонт Б,,, илуу Б п.:, €а€Фз желтовато_серого 1цвета (мо-
)кет иметь буроватьтй оттенок)' средне-легкосуглинистьтй, бес-
структурнь1й; содер>кание корг*ей в эт0м г0ри3онте зна|]итель-
но ни>ке' че}{ в вь!1].!е,/]ежащем' встречается большое количест_
во щебня понвообразуюшей т|ородъ|, минераль}]ь1е 3ерна и
щебень равно'мер'но обв,олакивают сер0|вато-желть|е мелкозе_
мисть1е кутань1' приз}|аков |[атеч||ь!х гумусово-железистьтх
п.пенок нет. Б гори3онте Бп,€а€@в' расположенном под гори_
3онтом |па, АА|1 под органоге1!по-аккумулятивнь|ми гори3о|1-
тами' а так>ке на ни)кних плоскостях щебня понвообразую-
щей породьт развить| белесовато-светло.серь|е карбонатные
пленки' бурнб вскипающие от }|€|; |! ме,/[коземе иногда
встречается белесая прись1пка от карбонат|!!'х пленок (по
щему профилю мелкозем т]е имеет при3нак()в карбогтатности).
[1остепенно горизонт в гп, €а€Ф3 переходит :з г:онвообра3уюш{ую
породу €с'со, -щебнисть:й элюво.делгов*:{| или аллювий, на
нижних плоскостях которого отмеча|отся с;бильньте карбогтат-
нь|е пленки.

€тепньте криоаридньте почвь| с нал|,|ч1|см карбонатнь:х го-
ризонтов встречаются повсеместно на стспнь1х участках кру-
1'ь]х и пологих горньтх скло1{ов' в котлов!|||ах 1] на речнь1х тер_
расах.

Бторой вариант степнь|х криоарид||ь|х почв - без нали-
ния карбонат}|ь]х пленок в пределах профиля (в понвообра_
,3}ющей породе 0ни могут встречаться). }1орфологическая ха-
рактеристика генетических горизонтов таких почв в целом
аналогична и3лох{енной вьт:пе, 3тот вар:тант почв встречается
з!{ачительно ре)|(е, !!ем первьтй. Фн развивается главным об-
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разом на степньтх равниннь|х участках котлови!{ и речных
террас и на пологих горнь]х склонах.

1ретий (карбонатньтй) и четверть|й (бескарбонатньтй) ва-
риантьт почв ийеют буровато-краснь:й горизонт Бгп, 1е (или
вп,{е(€а€Ф3) которьтй придает им характерньтй <<ка1]']тановид-

нь:й>> облик. Фсобенностьто гори3онта 3гп' 1е является наличие
красновать|х (буровато-краснь|х) >келезистьтх кутан, встре-
чающихся в боль:пом количестве на ш(ебне понвоо6разующей
породь1 1[ равномерно покрь]вающих минеральнь!е зерна;
в максимальной степени они вь|ра)кень1 на тях<ель1х (темно-
шветньтх) минералах' в м!|нимальной (как правило, отсутст-
вуют) 

- 
на кварце; пр}|знаков натечнь!х гумусово-}келезисть1х

1|ленок нет' м}!неральнь|е зерна и щебень равномерно обвола-
кивают мелкоземисть1е кутаньт. Б горизонте Бгп,!е(€а€Ф3) на'

ряду с обьтчт*ьтми пленками встречаются двой:тьте х{елезисто_
карбонатнь:е кута'{ь1; них{няя красноватая х{елезистая кута-
на покрь!та беле,сой карбоьтатной кутано:!' вскипаю|{ей от
}!0|. |оризогтт Бш'[е (или Бп, {е(€а€Ф3)) обь:нн,о находится
т|од гумусово-аккуму'|]ятивнь]м }1ли совмеще1-| с ним' Фба этих
варианта почв, в отличие от первого' характери3уются боль-
шей степег!ью раз/]ох{е1'|ности оргашического вещества в гу_
мусово-ак1(умулятивном гори3о'нте, карбонатнь!е пленки'вь1ра-

'(ешь| 
3нач'|4тельно слабее, чаще о}1и сов'се'м отсутствуют в пре_

де./|ах г':рофиля.
' €тепньте криоар}]дньте почвь1 с нал}1чием горизонта 3гп, |с

(или Б..,, |е(€а€Фз)) пр]|уроче|нь| }|сключительно к степ'нь!м

у]часткам равнин!]ь|х террг:торий и пологих горнь1х склонов.
|1а кру1'ь|х горнь1х склог]ах верхние органогенно-аккумуля_
тцвнь!е г0р||зонть1 А', А' (А'А:) могут бь:ть частично ил|\
п0л}|0сть|о у}|ичто)кень1 в ре3ультате эро3ионно'гравитацион-
ного с||оса

]'1 },[ог:цность г:рофиля степнь1х' криоаридньтх почв 3ависи,г
0*|характера рельефа: она варьирует от 20_30 см на 1(руть1х
склонах до 80-100 см на рав}|иннь[х у!{астках.

€тепп:ь:е кр|!оаридньте почвь| раз1]|{ваются ь]а грубообло-
мрчном м[!тср||:-1ле (элюво-Аелговг:тт) сланцев, песчаников; в
к0тловин0х [| рсчнь|х доли!|ах _ |{а четверт}|чнь1х отло>кенР]ях
г{ле1|||и|(ош с ||рослоями песков' супесей, суглинков. Фни :тме_
ют легкил мсха||[!!1еский состав.- от супесчаного до легко_'
б$еАнесуглин!!с1()го; характер'1о !]ь|сокое содерх{ание п1ебни_
фгого матеР[1!!ла по.твообразу:ошей породь1 по всему профтт-
#ю. }4елко3ёмнстая !1асть не дифференширована по профилю,

,1

содер)ка|{|ие ' илистт:й фрактцши (<0'001 мм) невь1с'окое. 1и-
пич]{ь|м примером механическ0го состава являются да!|}[ь!с 1]о

ра3резу 569 (таб;т. |). ||онвьт име!от ттег}тральгту|о' в 1|!'|)к|!!1х
гориз0нтах слабощелочную реакцию средь1' почвепгтьтй пог-



,1}1еханический состав степной криоаридной понвьп (разрез 569)

[луби-
!та' см

А:Б . 6-16
Б', 17-27
Б, . 30-40
Б'€с'со, 45-55

2,04 2,7 25,3
|,46 1,8 16,6
1'2в 2'4 з7 ,|
1,41 2,8 38,2

28,2 19,6
34,8 16,0
32,0 12,5

27,2 12,4

|1 римечат{ие. Агталтатпк Р. €.3уев.

лоп{а]ощий комплекс нась11цен оспова ||Р[ям'!|' преобладает
поглощеннь'й са' !,ля этих почв характерен своеобразньтг}
гумусовьтй профиль; еслп _в верх[|ем дерновом гумусово_а1(ку-
мулятивном^.горизонте в ин](|.|гирск!!х 1]ар|.|а!.!тах почв содер_
)кится 3-67о !1 в коль|мских дс! 300/о гумуса, то в ни>келе-
}ащем гори3о1!те содержа||ие его резко с}||]жается (та6л. 2) .

{арактерной особе|||[ост|,1о'|роф|.|/;я является гуматно-фул;-
ватнь]й состав гумуса |} |}ерхн||х :: с|лу,,гьват::ь:й ;| ни)кн[1х го-
ри3о|!тах (табл. 3). €с>,,1ержаг::те агр!:сс:тв}|ь|х фракций 1 гу-
миновь1х кислот не!]е/|!.|ко' в то цремя как фрак:1г.гй 1 фульво_
кислот - повь]11]енное (при ::изкс:м со,1ержа||[.|и фрак1\ии 1а),
особенно в- верхних горизо|{тах; с()держа'1тп:е с[трай:!ий 2 туми-
новь1х и фульвокислот ||овь|п;с|[!|ос. [} гпижгг::х гор||3онтах
органическое ве|1{ество характери3уется у||ро!|{ег|ньтм соста-
вом' отсутствуют фракции 1 и 3 гум|!||о|.!,! х к|!слот; харак_
терной особенностью является в1 |сок()е со/церх{аЁ1ие негидро-
лизуемого остатка. |{ерераспреде./|е|{ие р:!з,/!||11|{ьтх фракшийгумуса по профилю почвь| поверх|[ос'г[|()_а ккумулятивное и
недифференцированное. Анализ вь1тях(!(!| 1'амма, .&1ера !1

!,х<ексона (табл. 2) свидетельствует () сра|'!!ительно стабиль_
ном распределении аморфньтх и окрис1'а,/|/1|{зованнь1х форм
)келеза; их увеличение наблюдается в г:ерх:лей части профиля
в о)келе3не||нь1х горизонтах АтБгп, !е Р| Бр, ;. в разрезе 43.
€одержание г1одвих<ного 51о2 и особе|!!|о А12о3 }{езгтачи_
тельное.

Фсобенности гумусового профиля

1олкование генезиса гумусовог0, профиля и состава орга_
нического вещества степ}]ь]х кр11оариднь|х почв наиболее раз-
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1аблица 1

(9о на абсолютно сухую навеску)

0.005-
0.001 <0,001 <0.01

содержанием органического ве-
щества в дерновом (грубогу-
мусовом 14ли гумусово-пере-
гт;ойном) гори3онте и доволь-
но резким его сни}кением в
ни)келе)кащих. €остав гуму_
са так)ке специфинен: преоб_
ладают фульвокислотьт, зна_
ч|{тель1{ое содер)кание фрак_
ции 1' довольно вь1сокое со-
дер}ка!{ие фракций 2 гумино-
вь{х и фульвокислот' а так)ке
гумипов (ттерастворимого ос-
татка).

8,9 | 1,5

5,7 10,9
4,1 9,!
4,7 10,6

6,5 26,9

6,0 22,6
5,2 18,4
6,9 22,2

€ушествуют две точки 3ре_
ттг1я, обт,ясняюц1ие столь специфинеские свойства органического
вещества. в. м. Ёаумов и А' А' Андреева [1963] ре3кое увели-
чегтие соде1р}ка/ния <<подвих{,ньтх>> фракций фтльвокисло,т вниз по
профилто объясняют их |1'ллювиированием' фульватньтй состав
гумуса 

- 
своеобразнь:м сочетанием при31-1аков степного и та-

ех{ного понвообразован,ия. в. и. Болк,овинцер [1977а] считает'
что основнь|м источником 'накопления гумуса является его об_
разован':ае !п з|1ш за с!1ет подземной (корневой) фитомас'сьт.
Ёад3емнь:е и т|,одзем}!ь]е части растоттий в рассматри'ваемьтх
ланфш_тафтах 'резко разли[га!отся по сво|им запасам. Ёадземгтьте
органьт ра'стеттий субь:,:по силь1{,о разре)кень1, п,окрь1тие редко
превь|шает 30 0/о ; пс)дз(!м|1ь1е характери:3у1отся мощность1о и
с]ильной раз1!}ст!],пе1!|!о!(:т|)|о. Резкая лифференгпиац'ия содер)ка_
ния гумуса г:о г:рофилю п0чв обусловлена поверхностной кон-
центра|ц,ш(''| коргтетзой систе'мь1 (в верхнем 20-30-сантиметро-
вом ' слое |(о1т|1ентрируется 70-9оо10 их обш{его содер>кания).
Фульват':т:,: [! состав гу'муса о,бъясняется трансформат1ией зна-
читель:пой час'ти новообразованнь]х гум'и1новь1х кислот в
гум|ит{ьт.
' Ёагт::т макро-, мезо- и микроморфологические исследования

показа/|![, !тто в профиле степг|ь]х криоаридньтх почв отсутст-
вуют при3|'ак}| иллюв|1ирова|1ия гумуса 

- 
его т{атечнь!е фор-

мьт. [арактер органоге}т[1ого гор|.13онта аккумулятивньтй - 
это

смесь р!1ст!!те/1ь[|ь1х остатков ра:]ли(тной степени разло>ке]{т{о-
сти с м}|||е!?!/|[;|{ь|ми зернами' равномер||о покр1,1ть1м]'т гумусо_
Рыми шле||камр!, образовавтпим}|ся !п в|{ш. 1аким образом,
наши даннь'о 1!олтвер}кда}от точку 3ре|[!|я Б' 14. Бо,цков!1||т(ера
о6 отсутстви|] !|лл|овиирования }! аккумулятивном фулт,ватттом
гумусообразован!|и !] этих почвах. Фтсутствие приз||а|(ов ]|л,лто-
виально-гумусового процесса позволяет предттолох(!!ть г1ерво-
степенгтую рол|) метаморфинескгтх про|{сссов преобразов:ттгття
силикатной част}т профиля почвьт.
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1аб.':ица 2

Физико-химическая характеристика степных криоариднь!х почв

|тт г.,о,
!,' &1еру
|и Ажек-

| со::х

,,.""-*

5;о2..1

!!
:1

г1

,6

я^
д

б0

Ф

чоо.

рЁ
водд-
ньт|]

€Ф:
карбо_
натов'

о|.

|1оглощеннь:е ос-
нования'

мг.экв./100 г
почвь|

! Ре2Ф3
| ,0",'.
|']тБо;'

!-
[ори_
3онт

[луби-
на' см

!-у-
иус'

о!

ст1о

|1о 1амму
€а:'

6,6 5,9

6,9 1,7

6,9 1,0
7,4

7,9

мв'|.г""

5,3 0,6 5,9

9,8 1,7 11,5

6,9 1,3 9,2

А'Б-,;" о_?
Бгп, !е 7_ю
3тп 14-24
3.€ 28-38
€с,со" 50-56

й.
0,00
2,64

1,71

,1,45

,0,79
0,97
о,73

3,42 57

1,95 7 4

1,85 32
1,95. 50
2,54 2в

с'|

" ||отери лри прокаливании.
'* Аяа.-':гптики Ё. А. Ачкасова, [{. [. }(орепанова, ,11. Ё.Рогова, €. |{. Артемьева

Ёз
7



|'рупповой и фракционньпй состав гумуса

?о !( €обт,:.

( о6ттц . ,

о/
/0

АоА: 2-6 1 8'71 1 ,8А:Б'' 6-16 2'47 5'0
3т ,, |7-27 1'38 3'0
Б:,, з0_*40 1 ,22 0'0!].(са€Фз 45-55 1,2! 0,0

|1 римечан11 е. А!1али3 вь|пол1|е}|

€ гумигтовьтх ]!ислот

1 1,0
в,7
4,1
2,0
.) ,.1

в лабораторп!!

4,6
1,8
1,0
0,0
010

17,5
15,5
8,1
,(\
'о

почвоведенг!я Бпи

|'енетическая сущность гори3онта 8гл, !е ,

Ба>кной морфо"цого-гет|е'г|!|!сс|(()['! ()собе]]||ость|о одного }!3
вариа}{1'ов стс]тт|ьтх кр]10ар}1/|'||1'х ||()1|!} 

'|в/!яется 
1'тал[!чие гори_

зо]1та 3 :т'т,[е ]!'1!] в:п, !с (€:1€0з), 1(0'г()р1'1''1 |[2}ходит,ся под гуму-
совь|м г()р}13о|11'0м 1|./|1| с()|}мс||!()!! с !!|]м. Бс:ттрос о гег]ети!1еской
сущ|-тост!{ этог() горш:']о||1':! |!|)с/[(:'|':1 |.},/]яс1'('я ()|!е!(ь [|нтереснь!м'
тем более !]то ус]|()|}1|я 11 мох;| ||!!]!м ('|'() ()бР2'!зов:|1-т].]я ранее в
л}1'гературе 1{е обсу}|(/(|),/! !!сь.

.&[ьт предлагаем г|{|тотезу о |)с.!||!!('г0в()м харак1'ере гори_
зо1{та Б *'{. - 

его образоп;а::т;:г !!(),ц ,лс(:|[()й р|}ст]!те.цьностью
(пргл господстве бо"пее влах([|0|'() ![ 1'с!!/|()|'() к,|[1мата).

€равгтительньтй ана,|\143 вс'г|)с'!!!см()сти 91'()1'() гор{.{3онта в
почвах ра3л11чнь1х ландшафто!] |!()}(а:]!'!}а(}'г, !|'|'() о1{ характе_
рет{ для почв' ра3витьтх под лс(:()м' ||р|../|(.|'а!()|![!1м к степнь1м
участкам, г|а опу1шках и ра!}|!}!!!!|!'!х с'!'с!!|[|}! х участках (па
всех по3ициях, полох{ение к()'г()р!'х |1'.]!.|б()./!с(' благопргтятнс;
.ц.|тя заселегтия лесом) и отсут(:твуе'г !} !!()!!!};!х средних и кру-
ть|х !|астеЁ! склонов ю)кной эксг|о3и|(|.[|[ (;:;: [[с1(онно степньтх'
}те []окрь1вав1пихся лесом участках),

,[|есное лочвообразоваг!ие гор|.|3о||1'о|} }},,,'г. подтвер)кдает-
ся такх(е:

а) пал}|чием погребеннь]х углей в::1':с>с|:ттле этих почв;
б) обрат'л:ой коррелятл'ией ме)кду (1|!!()11Б1Ф вь1ра)кеп1'тости

горттзонта Б ' унас'цедован1{ого от '.!'а(.)!{н0й стадт;тт почво-
образования, тт лернового, а также ка|)бо1]атгтого гор11зо1]тов
с0временного с1'спт1ого почвообразова||!!'!;

в) нал'и'чием двухслой]нь{х }келе3'}|с1'()-карбонатнь1х кута}|
на щебне почвообразующей породь| !| м11г1еральнь|х зернах;
]'][!)кг]яя }келез}|стая кута|{а €в!!!€1€,т||;[11]!€1 о фазе 6ьтлого
лес!]ого понвообразова}1т.гя' верхняя }(арбонат1(ая является
современной'
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с'гепной криоаридной понвь: (разрез 569)

6гк

!

1а6лица 3

с
г!ег,.1дро,1!11-

зуеп,!ого
остат1{а

2.0 14,6 6,4
2,6 |1,5 8,3
3,6 8,9 7,0
2,4 в,5 15,8

2,9 5,1 6'5

двнц Аг{ сссР Б. Б. {,авкиной

\,7
2,4
4,1
3,8
4.7

24,7
24,8
23,6
2о'5
\9,2

.57,6 0,71
'59,7 0,63
68,3 0.34
77 ,5 0,1 0
?8,5 0,12

&1еханизм образования гори3онта Бп:, 1е мох{ет бьт'гь свя-

за\1 ли6о с илл!овиированием желе3а, лиф с вь]ветрива11иеш{

и о)келе3|'1ением ;п з11ш (метаморф11зм) ' по_види!1ому' имели

место оба процесса, но 11реобладали метаморфинеские явле_

]1ия' так как:
а) отсутствует корРеляция ме)кду содер)канием гумуса |4

степенью вь1рах(ег1}]ости горизонта вп1, !е ;

6) практически отсутствуют натечнь1е органо-;келезисть1е

](ута1{ь1;
в)кута]-!ь1равн()мер||0].|окрь!ваютзернаперв]-1ч]]ь1хми11е.

оалов:
г) в максима!/!ь!|()й (,1.о!|сш|! )|(с/|е3}|с'гь1е |(ута}!ь| вь]рах{е1'!ьт

на тяжель|х )ке/|с:')()с()/(ер)!(аш1||х ми!1ералах, в м1'т|1имальной

(обьтнпо с)1'су'|'с1'ву|()т) __ !]а }(!}а|)1(е'

3ту с()!]()}(у|!!|ость сво[1ств мож!!о сч]'|тать ре3ультатом
своеобра:}|!0|.о внутр![г0р!130нтцого -вь1ветр1{ва1'{ия' 

пр].{ ]<ото-

ром т:ро::схо,ти,по инте11сив|-|ое освобох{дение ок||с.цов же.це3а
тт'закре!|/|с1|||е ]1х на месте (в гидратированг1ом состоя|{и}'1)

в виде ||/|с|10|( ]|а зернах минералов' Бс;тедств}1е своеобра3но-
г.о,,соцет;: ;:!.|я гидротермических условттй - 

обилие тепла летом
при |]ерсмс!!!|()м 11реимущественно недостаточном увлах{нении
(верелс!пта:пи:': в,па}кного и 3асу11]/!|'!вого периодов) и с|тльг{0ш1

промер3а|1!!!| :'!|мой- )келезис'гь|е соед}!}1ения дегидратирова-
лись, ',!т'с: !!|,1:"]|]:1,1!0 появле}1|{е <<!(а1пта||овидной>> окраски ('о-
крас;е}]|!с :та: (:от:с гумусовог? {!р()1{раски птро(:иля)'

(очет.анр:е |}|'|}с'гривания !п з!1ш тт /(ег|'{дрататт.Р1и ок14с/|ов

)келеза в ус,,!()['иях ттейтральтто{! рт ё'::або:це':лочной сре](ь| г{3-

вестно как |!р()[{есс <ру6ефикаци|!>>' о[| с]|]ойствен !|очв0о6ра-
3овани!о тепль|х и ){арких т|олуари/1пь!х перемеп|!о-в,/[ах{||ь|х

6бластей [[ютпофур, !970]. Б условиях холод1{ого климата
с более кбнтрастной сменой периодов ув/|ах(н'е|{ия и - иссут1|е'

!1ия' вероятно' имел место процесс' аналогичнь1й (или б.:::азкий)

:!

{
{;

,}

:ш

$
,!
1!!

,{

,|
!!
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*
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н
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<!у6ефикашии>. 8 силу того цто на равЁиннь|х утастках и,
11о,/]огих склонах к0нтр-астность периодов увла)к}{ения и иссу_
ше}]ия вь1рах{ена -наиболее ярко' образование дегидратиро_
ван}|ь[х соединений )келе3а' появление буровато-красных ку-
']'ан' в особенности в верх}!ей части профййя почв' [1роисходи-
,.тго :лаиболее активно; на круть1х склонах, где пройачивание
верхней части профиля почв не осуществлялось и3_3а интен-
сивного поверхност!{ого стока осадков в гидросеть' эти про.
цессьт бь:ли подавлень}.

в современнь!х условиях реликтовь]е при3наки <рубефи-
кации>>' кроме того' усиливаются близкими процессами (но
вь1ра>](еннь{ми 3начительно слабее), !!ФА воздействием кото-
рь]х происходит о}келе3нение верхних горизо|{тов почв и
скальнь1х поверхностей-образо|]ание п./|отнь]х дегидратиро:
ваннь1х'железисть1х лаков пусть|нног0 3агара' аналогичнь1х
формирующимся в ар}1днь|х облас.гях Аркт:.:н?ского и Антарк'
тического полярного пусть11{ного секторов [['лазовская, 1973]'
паличие плотнь|х лакирован}|ь!х красновато-бурьтх корочек
в рай'онах исследова1пия 0т1мечается |1овсеместно (как на ще'б_
не почвоо,б,ра3ующих п0род в пре/{елах п0ч'ве'ннь1х профилей,
так и на с!(альнь]х поверхностях).

Ёеобходимо отметить также а|{а/|оги!о карбонатньтх акку_
му"гтяций в степнь]х кр}|оариднь|х г!()чвах }| ||очвах ариднь1х
полярнь1х -областей. 3 виде с0левь|х (карбопатл*ых) коронек,
натеков' бородок они образу:отся на !'|иж!.|их плоскостях
(ебня понвообразуюшей породь|' куда перемеща|отся (в ]1е_

риодь1 увла>кнеттия) наиболее растворимые ||р0дукть1 вьтвет-
ривания и почвообра3ования, |(ратковреме!{||0сть вла)!{ного
периода способствует образовапи|о карбо|!ат||ь|х аккумуляший
3ачастую с поверхности почвь]. Фбразоватг|.!с !] ряде случаев
в'торого (поверхностног|о) карбо:*ап*ого гори30!|та м,о)кн,о свя-
зать с подтягиванием растворов со;:ей в сухс:й ||ериод ( к зо-
не иссу1пентля), а такх{е с вторич!|ым образс::занием карбонат_
ньтх аккумуляц:ай в <<вь1щел0ченгпой> о'г ск>,,::ей верхней части
профиля понв.

€троение п0чвенного покрова холод}!ь!х
степнь!х ландшафтов

[1о,твегггтьтй !|окров холоднь!х степнь| х,': андшафтов д0воль-
но слох{ен' характер1{зуется многообр::з:гсм почвен!{ь|х ра3-
:-лостей. Бго дпфференц1.1ация свя3ана с разтлообразием авто-
}{омнь1х по11в ]! формированием спектра |'етерономнь1х в ра3-
.г:ичной степе:{и гидроморфнь1х г1очв.

гумусоо6разования, содержани|о гумуса, наличию и поло)ке_
нию в,профиле к4рбонатнь1х новообра3ований, мощности ор_

ганогенного гори3о}1та и генетического профгтля, сте|лени щеб_
нистости' эродирован|{ости (на,пинито или 0тсутстви|о верх1{их
ге}|етических горттзонтов).

2. €тепнь:е криоариднь1е !1очвь! с наличием реликтовь|х
признаков 

- 
это почвь| с по/]1'|ге|{етическ}1м профилем, ]1од-

ра3деляющ}!еся на вариа||ть1: с при3наками гилроморфизма
!торфообра3ования' оглеения)' криоге]!е3а' тае)кного почво-
оора5овайия' с погребеннь:ми гори3о|{тами и профилями почв'

€обственно степнь|е криоариднь1е почвь1 распространень1
наиболее 11]ироко: г1а круть1х !1 ]то/|ог!!х горнь]х склонах' г]а

ровнь1х участках - 
в котловинах и |{а реч}1ь]х террасах.

Формирование наиболее контраст!1ь1х вариантов почв'
!1и3когумуснь1х и вь|сокогумуснь|х' мо'(но свя3ать с особенно_
стями биологической активности почв в ра3личнь|х регионах
холодной аридной области, обусловлег:ной различиями их
термического и глав!{ь]м образом гидрологического ре)кимов.
в наиболее контине[1тальнь1х районах, характери3у}ощихся
максимальной холодностью и аридностью (с наиболее )кест_

ким гидротермическим рех<имом), формируются ]{изкогумус-
нцФ почвь] с содер}канием гумуса в верхнем гориз0нте (2-
30/о); в районах с более тепль1м климатом и' главное' харак_
тери3ующихся Ф1}]Ф(!|1€а'1БЁФ невьтсокой ариди3ацией клтцмата
(о' более мягким гидротермическич ре>кимом), формируются
высокогумуснь1е-гумусово-перегноинь1е варианть] почв. 1ак,
в 1'верховьях р. Андигирка с ультраконтинентальнь1м и экс-
траарид|{ь]м климатом почвь1 содер}кат в верхнем дерновош1
гори!онте 5_-60/0 гумуса; в верховьях р. |(оль:ма' где степе1{ь

континел:та/!|,ности и арид1"!ости заметно 1!и)ке,'содер}кан'ие гу'
муса ре3ко в03растает-до 20-30%, он бо,г:ее грубого состава'

' Ёаличпле в [трофи.ше степнь1х криоари]\|"|ь1х ]1очв карбонат_
ных нс)в0образований, глуб,ина их. 3а,/]ога|{ия (,полох<ение го-

ри3онта ка$бог,а'ной аккумуляш1и) 3ав}|сят г.ца1]!{ь1м образом
от геоморфолс'г',,".^"х-услоЁий. Бсл:,т гз ]|очвах скл0г1ов карбо-
натные :!с.{:зообразован;1я появля|0тся 1|9 ||иж!{им_ гр^аням шеб'
}|я сразу с /|,ер![0вого гори3онта, а т1а глубгттте 20-30 см пок_

рывают ш{ебе|!ь мощнь]ми т|,/|е]"!ками, 'го в по!1вах ровнь1х
уяастко:: к8рбог:а'::тьте аккумуля1д1.|![ ме!|ее мощнь] (появля:от-
ёя в ниж:|ей ча(1.|1 профиля) лт бо,;:ее редк!{' 11ногда отсутст-
вуют._ 

8 заш*:сим()с1,|! <лт. геоморфоло|.ическ1.]х условий почвь1 ра3-
л!1ча:отся такжс ||() мощност|{ 0рга1!огенного горизонта' гене-
тйческого проф}|'|я, !!о степе}{|| тцебнистости' эродир6ван|{ост[{.
Ёа крутьтх1к|о:*ах развитьт ма.цомощнь1е вь1сокощебнрлстьте

почвй 
_ 
с небольшим органоге||!!ьтм горизонтом, 3ачасту1о эро-

дированьт' на дневную поверх}1ость вь1ходят щебнттсто-мелко-
3емистые гори3онть|: 1{а ро'ных участках форм:труются более

!ф

ф
;;)

|{

;{.

1:

{

{
1;{

Автономные почвь| Ф

1. €обствен}|о стегтные криоаридные почвь1-это почвь1 с
мо!{огенетическ|!м профилем, которые делятся по характеру
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мощнь1е малоще6нисть|е почвьт с развить]м орган0геннь]м го-
ризонтом.

Автономнь;е степнь!е криоариднь!е почвь]' имеющие ра3лич_]|ь1е <<чу}кдь1е>> степному понвообразованию (реликтовь:е)
при3наки' встречаются на г{ологих склонах' в котловинах и ' }{а

речнь|х террасах. [{ризнаки криогене3а (криогенная орехова_
тая структура) и гидроморфизма (торфянистьте горизонтьл),
как правило' сопрях{ень|. Фни характерньт для поло>кений,
кото-рь1е при больтпей степени атмосферного увла)кнения мог-
ли бьтть занять{ полугидроморфньтми почвами (вьтполох<енньте
участки' г1одно)кия склонов с относительно мощнь]ми рь1хль!_ми наносами). |1ризнаки таех{ного почвообра3ования 

- (нали-
ние буровато-красного гори3онта Б.., |е ' аналогичного ра3ви-
вающемуся в современнь]х леснь1х почвах' древеснь1е угли)
обьтчньт для участков' на которь1х в т]ро11],г|0м при больтшей
атмосферной увла)кненности могли !|р0и3растать мезофиль-
нь1е леса 

- 
опу|'пки лес}|ьтх массив0в !{а контакте степь _

лес' хоро1по дренирован1{ь|е п0л0гие скло|{ь1 и террась1 рек
(насто 3десь встречаются,0статк!| деретзьев). |1огребенйьте
горизонть1 (иногда это |1рос,/|ои чср11ого цвета' возмох{но уг_
лп) и профили распр0стране}|ь! вссьма широк0 на равниннь1х
участках. ||огре6е:гнь:е :грофилг| обь1ч|*о име]от признаки
криогенеза и гР1дроморфизма. |{есоответствие всех этих пр11з-
}1аков с1овременному характеру !!'очв()(:браз'овательного'пр,оцес_
са и растительности позволяе'г с(|['!та'|'ь ||х ре./||1ктовь1ми'

, Анализ строения почвенного покрова холоднь|х степ}!ь|х
ландгпафтов' встречаем,ост],1 в ||р0ф!и/|ях ||оч|} ]1ризнаков, не
соответствующих современо'му :го.:вообразо1!а1'с/|ьн0му [1ро-
цессу' по3в0ляет предполо}кить' что |] |{едав|!см |1ро1плом кли_
мат бьтл более вла)кнь1м. .|[есньте (':'аежньгс) мезофильньте и
полугидроморфньте ланд:шафть: бь:,г:гг рас[|р0с'|'ранень1 значи-
тельно 1шире. €тепньте ландшафты с0хра!|'!/|ись ли1пь на
круть1х ск.т]онах ю)кнь1х экспози:{ип}. !-|о,:п:л 1] этих поло'{ени_
ях |{е }1меют признаков полиге!:е3а (рс,;пп:п<':'овьтх признаков)
и явля|отся исконно степнь|ми. й :цруг<;:1,! ва>кттый момент:
степнь1е участки за последЁ]ее время рас1ши|)|{л1{ свой ареал.
3ти вь:во](ь1 соответствуют да1{нь]м Б. А' |]]е",:уАяковой [1938]'
м. н. (араваева [1945].

|'етерономнь|е ||0ч вь|

Б подчг:не1!г|ь1х ус.цовиях формиру|о1.с'| своеобразнь1е поч_
вь1' сочетаю1цие 1!ри3наки степного и г|!/(роморфного гточвооб_
ра3ования. Аах<е ]тебольтлое дополнитс/!ь1|ое увлах{нение при_
водит в уси/|ен!||о гумусонакопления' ч.|.() вь1ра)кается в повь1_
1пении мощностР1 горизонта А1 и появ.|1ении оглеения' мине_
ральнь]е горизонть1 приобретают )ке./|товато-серьте тона со

-ржавьтми пятнами' появляется ореховатая криоге1{ная струк_'
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тура, карбонатнь1е пленки вь[Рах{ень| слабо, иногда исче3ают.
Р^.Р::уч:::" наряду с автоном|{ь]ми почвами формируютсяпочвь1 лугово-степного об.лика. !,альней:'пее усийейие гидро_морфизма вы3ь1вает торфообра.ййй"., усиливает оглеение'что приводит к появлению своеобразных'торфяй".''_/'."",'*
почв. Б аккумулятивнь|х условиях, кроме того' ,р'";;;;;;налох{ение пРо4ессов окарбонанива|{ия и 3асоления. 1акие]1очвь1 имеют слаборазвить:й 

-гор.изол{т А1, ,ро6йй! ! поверх-ности 3асолен (вскипает от Ё€|1' имеет 1'ри3наки оглеен'ия.Б транзитнь]х условиях характерно 
"б;;;';6;;.]й"'йБ , ''-сутствие 3асоления.

]аким образом, п0 характеру почвенного ]1окрова степнь1е
участки' встречающиеся в ультраконтине}1тальнь1х холоднь{хариднь{х районах 

!,о_с191ноа 

- (ибири 
" 6;;;;;['ё.ЁЁ!'_в'._тока с.ссР, представляют собой с:ло)кно органи3ованнь]еланд:.пафтьт с 1',ироким спектром своеобраз:т,'*-',,.'й'!нь1х игетерономнь|х почв.

(л ассифи1ационнь|е проблемьл

_ Решить вопрос о классификационном поло)кени!1 автоном_ных г|очв стег|нь|х ,':анд:.шафтов холоднь]х ариднь1х районов наданном этапе исследования довольно сложно.
8 настоящее время эти почвь1 или

тельнь:й генетический тпгл, и/|и относят
чам.

вь1деляют в самостоя_
к у}ке и3вестньт1!1 ти-

-^-Р--'11'.ратуре-почвам хо/|о/{|{ь|х степ|{ь|х ландтшафтов дань1
{::9'|"' разнообразные - 

названия' в которь!х авторь] стара-лись п0дчеркнуть специфично-сть ::онвообр|з'",й'"'' !'д3оли-стые и скрь]то_подзолисть]е 
^[^$*'уд'*ова,' 1938], 

^'ш"'"'"'д-нъ|е суг/|!|нки^-[9ровой' 193о], йерзлотно.таех{ньте степнь1е
[3ольг:иков, 1954], лугово_степйые [Ёаськ.<)_в_с_кий, 1960],- горно_
,.1.]1у* черн03емовидн-ь1^е^{[ерасимов, |963], |ае>*но]степнь'е
]паум0в' Андреева" 19631, сухосте!|!{ь!е ка1птановидныг
[8олковилл:пер, 

_1974], 
.'р-"'-.,ер.",'1"''* темно-ка1птановь]е имерзлот||ь|с чер|]озе!у1ы 

-[|(оно!овский, 
скр;би;;, 1076_т. .'.,-ные кр!!0ар|.|д||ь|е [Болковинцер, т5тта1.'Б'о''"й"нстве

йредложен::ьпх вариантов генетическая 1йласси6йй,ййнн'")сущность ||0ч!] холоднь]х степ|{ь|х ландшафтов рассмат_
рив8ется !|() а!|алог}1и с т,аковой :гаиб<:.;:ее близких им
:1т]1]1 |учв 1.еп/!ь|х аридных районов - каштановь|х почв'
::1т:чу.ч1|_.]]р,1 этом отмечается }{8о1!,|9||€ у них некоторь|х
спщифических особенно-с-тей, свойственнь:х т[очвам мер3лотно-таежнь!х ландшафтов. Ёаиболее широко встречается тоактов_ка эт[{х ||очв как (каштановиднь]х>>. _ 

Фднако, *р'йЁ 6йзионо-мичес*ой бли3ости, и то не всегда вь1ражепной, 'они_ 

"----"*"'"ничего общего с кашта'новь[ми ,почвайи. в. й' Б,й'',ц.р
:'!:,

!{$

'1;1,
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|1977а, 6], сравт{ивая осо6ецности состава и природу гумуса
|1очв холоднь1х степнь1х ландгшафтов и ка1птановь1х почв

умеренно тепль1х и теп/]ь1х сухих степ.е:}, формиру_юш'ихся в

ус.::6виях, близких г10 увла}кнени|о (аридтть:х районов), но

ре3ко ра3личнь1х 11о темг1ературному ре)киму' убедительтто
дока3а/1 .п0лную спешифин:тость степного холодного ар}|д-

1{ого понвообразования. }(оренное отли1{ие , почв хо/]однь|х
степнь]х ландгпафтов от ка1птановь|х закл}очено в количест_
венном содерх{а}{ии и ином составе гумуса. Бсли у первь1х
содер}кание гумуса довольно вь1сокое' ог: грубого состава' в

нем лтреоб/1адают фульвокислотьт и гуминь1' то во втором -.
гумуса 3начительно меньше, он более то1{кого состава, в 1{е1|у1

пре6блалатот гуминовь1е кис./]0ть1. |!о срав:*ет:и:о с 1(аштано-
вь1ми почвами микробньте ассоциации, |{асе/|я|ощие эти поч'
вь1' так}ке от.,:ичаю1ся сравните/|ь1|о б<:льшей (||''с'|енность1о

всех груп1| микрооргани3м0в. Б то же врем'1 /деятельность
микрооргани3м0в' приводяших'к ми|'|ера/||'|3аци?| и гумифика.'
ц]!и растительнь1е остат:<и, /1имит||руется 3десь бо.ллее низкой
в.71а)1(ностью и }кестким темпера1.урпь|м рсжимом. Б резу/1ьта-
те этог0 общая биологи'деская актив|{ость по1{в холод]{ь]х
степнь1х .:тандшафтов в 15-50 ра3 |[|!}[(е' чем у ка111тановь1х

почв. 1аким об$азом, морфо;10г0-ге[|ет|.|ческие особенг1ост1.|

г1очв холоднь1х степнь1х ландшафтов |{е с0ответствуют пред-
с'тавлениям о понвообра3ова|{ии' имеюш!,ем место в ка1'птано-

вь1х почвах. |1оэтому представляется }|евер||ь!м вь]деление
этих почв в рамках своеобразног0 |1рови}|циальпого типа осо-
бь:х кагптановьтх (<<ка:штановидных)) почв и объединение их
с ка1штановьтми почвами Бурятии, }1онголии, Алтая [Болко-
винцер' |9747, а так)ке рассмотр_енче их в ти!1е горно_м-ерзлот_
нь1х темно-ка1штан0вь1х почв [(он(:ровский, €кря6ин, 1976]'

Ёет основат1'4я |1 относить эти почвы к (чер||оземовиднь1м)>

[[ерасимов, 1963] |1л|1 к мерзлотнь]м черноземам [коноровский,
ёк!ябин, 1976]. |1редлагаемьтй вариант вы]{еле1{ия почв хо-

лодных степнь1х лЁндп_тафтов в тиъ (таежно-степнь1х>> [Ёау-
мов, Андреева, 1963], имеющих при3наки }| степного, и тае}(_

ного пон|ообразования' довольно неопре]{е.пенньтй; на3ва[!Р!е

почвь1 в данном случае отрах{ает ,лтандшафтньтй характер
(как, впрочем' и у в. г. 3ольникова -* (<мер3лотно-таен{нь1е

ё'.,Ёые,] " у д. п. Баськовского - ('|угово-степнь1е>>)' т1е

раскрывающий специфики почвообразова:тг:я'

Ёа наш взгляд, дацнь1е почвь[ следует рассматривать в

надтиповой группе экотраконти1{енталь''!()го _аридного холод_

ногБ почвообЁйзования, как предложе}|о Б. 14. Болковинцером

[1976, 1977а,_б]. в рамках группы 9кстраконтинентального хо-
лодного аридного Ёонвообразования почвы степных ландйаф-
;;Ё":;ъ^;Ё{^]!й.','". в сам0стоятельньй .*й"",-'*-,' :{.,'}'
под п}едварительнь1м термином <степнь1е криоариднь19-_]-9]'",,''!

вь1>). Ааннь!й термин наиболее удовлетворительно подчерки'{,'1|

| 15в ;$ш

;ш/1'

' 
|{|+

.\

вает специфику потвоо6разования' резко отличает эти почвь1
от наибо'глее близких аналогов.

Б рамках типа степнь1е криоарид]|ь]е почвь1 м0)кно ра3.
делить на два подтипа 

- 
низкогумусовь1е ].] вь|сокогумусо-

Ёь1е,- свя3аннь1е с раз"?|ичиями в степени аридности и конти_
не]]тальности не:<оторь:х районов (провинций) холодной арид-
ной области. Формирование ни3когумусовь|х степнь]х крио-
ариднь|х почв' по ]-!ашим и литератург|ь|м да1-|нь]м' характерно
.4ля обшт.:рной территории экстраар|.|дшь1х ультраконтинен-
та./|ь}|ых райо:н'ов [ентральной $кути,и (в верховьях р. Анди-
гирка)' а вь1сокогумусовь1х _ Б0€1Ф1|||€е, в ряде конти!{енталь-
ньтх районов (райнего €еверо-3остока €€6Р' в частности в
верховьях Р. (о.:тьтма (в бассейнах рек (улу, Аян-}Фрях, Бе-
релех, А,етрин, левобере>кье |(олымь: и т. д.).

в 3ак.||1очение :леобходимо подчерк||уть' (1то вь]деленнь:й
генетический тип степнь]х криоариднь|х ||очв мо>т(ет рассмат-
риваться как 3вено в обширгтой группе |[очв аридного почво-
образования' 9та группа (на вьтсгшем таксо|{омическом уров_
:те) объединяет почвь1 арктических и а!|:,арктических поляр-
нь1х пусть1нь' субполярньтх холоднь1х. криоариднь|х степей,
бореальнь:х и суббореальнь1х степей и пусть|нь' субтропине_
'ск1{х' троп!.|ческих и экваториальнь1х сухих и пусть1||нь1х
степей, ксерофитньтх редколесий рт гтустынь. йх объединяет
1{асыще|||{ость, карбонатность, нейтрально-щелочная реакция'
аккуму.т:ятивнь:й характер гумусообра3ования (фульватного
типа), метаморфический характёр преобразования минераль_
ц{1Ё нас'ги профиля почв' относительно ни3кая степень глино-'образова::ия и гумусонакопления (повытпенное гумусонакоп-
р|0ние ::аблюдается в периферийньтх менее ариднь]х и кон_
'[цнентальньпх районах). 3тим почвам так}ке свойственнь:
Ёыраженньхе в той или иной степени пРо|{ессь: дегидратации
.о|{шРлов же.,!еза' приводящие к появлению характер:*ой крас-
:роватой 0краски профиля'
:,Ф:;т:1

8. |{., |радусов Б. [1., {ижикова }|. [!. Ф составе гли-
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нистых минералов 1{екоторь1х экстраконтинентальнь!х районов Азиатской
части €€6Р._|]очвоведенуае, 1975' ,]т[р8, с. 130-138.

|ерасимов [!. [. (амобьттность генетических типов по!|в €ибири._
Р кн.: €ибирский географинеский оборник. &1.: |4зд-во Ан сссР' 1963'

и т|1пь! почв. &1.:

&1.: !!4зд-во }1|}'

гвогРАФия и гвнвзис почв мАгАдАнскои оБлАсти

1980

А. п. сАпожников

о пРинципАх оцвнки лвснь!х почв
мвР3лотнои 3онь| в цвлях их охРАнь!

и РАционАльного исполь3овАния

Бтор>кение человека в природную среду чревато необра-
тимь1ми ее трансформациями' влекущими 3а собой ряд нега-
тивнь1х последствий. 1( нислу наиболее уя3вимь]х и после
ра3ру1пения по существу'нев'ос1про',из1вод1имьтх при'р,одньтх ресур-
сов относятся земельньте ресурсьт. Б условиях бурного освое_
ь|ия малооб>китьтх районов увеличивается изъятие 3емель из
фонда биологртческого продуцирования [€апох<ников, [1]ейн-
гау3,1975].

14сточг:икамгг :теобратимьтх трансформаций леснь1х 3емель
1вляются пох(арь|' рубка леса, нерегламентированнь1е рас-
пашка |.! раскорчевка' открь|ть|е горнопромь!11]ленньте ра3ра-
боткпа, за||ятие плошдадей объектами гражданс|(ого и промь1ш]-
ле}|пого строительства и т. п. все причинь1' кроме направлен-
нь|х |[а сознатель]-1ое отчу)кдение земель и3 фонда биопроду-
цированР|я, влекут 3а собой изме!|е|-1ия основнь|х процессов в
биогеоп{е:позе, определяющих направленность почвообразова-
ния (табл, 1). Бо многих случаях это влечет 3а собой дегра-
даци|о |! /(еструкцию почв. |1отенциально наиболее катастро-
финескими являются по)карь1 и горнопромьт1шленнь1е разра-
ботки. 3сяг<с:е изъятие земель из биопродуцирова}|[]я |;ли пе_

рераспре/{еле|!ие их мех{ду 3емлеполь3ователями' особенно в

услов!|ях 1]есьма г]еустойчивого плодородия' каковь1ми явля
ются област|| мер3лотной зоньт, мох{ет привести к отрицатель
ным :;ес:брат::м:,:м трансформац|.|ям в результате нарут|]е]тия
эколог}| ческ()г() |) а вновесия.

в от|!()[1[е|!|||! сельскохо3яйстве:гг:ьтх земель 3аконодатель_
ство ссср /(ас'г достаточно регламентат1ий для исключения
неопра!!да}!![()го с()кращения |!х ресурсов. Фднако 0сновнь1м
з'емле4)о}|доде|)жа'|'е,пем является 11есное хозяйство, для кото-
ропо 3емель!.|ь!е ресурсь|- далеко не |всегда являются предме-
том самостоятельгтс;й заботьт |.{ охра}|ь|.' Ёа т'ерритори![ ,т!1агадагтской области' ка1{ и на всем Ааль-
нем востоке, подавля1ощая часть земельнь|х ресурсов нахо-
д1|,тся в ведени}1 лесного хозяйства. Б преАелах области они
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8лшяние антропогеннь|х и стихийных факторовв биогеоценозе

.. "\

|

ляющие о6ъективизировать оценку природньтх ресурсов, что
0собенно вах{но для слабоосвоеннь]х' но развивающихся тер_

риторий' к которым мо}1{но отнести и магаданскую область.
3десь почвь] и 3емельнь1е ресурсь1 и3учень]' 

":ч: _|_'1:*о 
недо'

статочно, хотя для равнинной части тае}кной 3онь1 и по 3оне
ту[|дрь] имеются довольно детальнь1е разработки. !,у>ке обсто-
ит дело с горно-леснь1ми территориями.

11звестно, что ох'рана прйр'олы начи'нается с органи3аци]1

рациот{ального природопользова}:ия. |!рименительно.'к 3емель-
нь1м ресурсам это' по на1пему мнению' означает: 1) оценить
потенциальную уязвимость почв' что дает основ} для прогно'
зирования во3мо)кнь1х последстви$ антропогенного - и стихий-
]{ого экстремального воздействия на н|'1х; 2) классифицировать
3емельнь1е ресурсь{ хотя бьт по их потенциальной биопроду_
цируюшей однородности |1 таким образом получить сравни_
тельг1ую оценку конкретнь{х земельнь1х участков.

Фценить уязвимость почв - значит определить верхний
количественньтй предел воздействия на них, за которь1м на_
чинается необратимое ра3ру1шение почв. Аля оценки сельско-
хозяйствет;г:ьтх 3еме.ць' испь!ть]вающих прямое техногенное
воздействие' имеются такие методьт' которь]е, хотя и ра3ра-
ботаттьт д'!я конкретнь]х географинеских условий, принципи-
аль}[о приме[{имь| и более 1пироко [(онке, Бертран, 1962; [уд-
зо:*, 1974; 6|ББопз, Ёаапз, 1974]' Фтносительно леснь1х 3емель
,31Ф1 !]Ф||Р0€ почт|{ т|е разработан, йзвестна классификация
',€, Биска [\[|э[, |959], которь|м предло)кена 7-классная 1шкала
]|сде}|ки потерь качест'|]а по[|в |' результате послепох{арнь]х
дзме:ге:тт.:й гидроло,гп1|еск()го реж'р|ма и эр'оз]и'о]{ной устойпи'
яост!! попв. !,рут'ие методьт обь:,:гто |[е затрагивают гор|]о-лес'
1рлых терртт'гс;риг1. Разработаптттая с. Бг:ском ]шкала мо}!(ет

фрггмсгпятт,ся для опреде,пения }п(еРба, но ]{ег|риемлешт а Ал$
;прог[[():]|| 1' х !(е.'!еи'

Фактор

Ёдиновре-
меннь:й вьт_
нос орган[{-
_ ческого
материала

3розия
и дегра_
дация

1,1зменение
}|аправлен-
ности и ин-
тенсивно_
сти круго_
ворота ве_

щфтв

Бозмох<тто

+
+

+
+

составляют 62 0/9 всех 3емель. |1ришем почт}[ |]олов|,|}1а зем_
фонда представлена нелес|{ым|.| плош1адями _ 48,50|о ,от пло_
щади го-сле-сф-о-ула. €рели последних' по да|.!|.|ь!м 11. и. (репе-
това и А. €. |1]ей]нгау3а [19691, преобладают :те,бггопродуцирую-
1цие 3емл].| (гольцьт, каменные ,ось|п|.|' г!ески и т' п.;' состав_
ляю1цие 300/о, и болота - 170ь; 3емли сельскохозяйственгтого
назначен-ия сосредото!1еньт в основ1|ом в гос.лгесс!онде - 92 % .

1-!реоблад]ош{ими' как на территории об;:аст:п в целом' тат(
и-в. гослесфонде, явля1отся гор}]ь|е п6!|вь|: |.ор|[о-тундровь!е_
45о10 1| г0р!{о-тае)кнь]е - 300/0 

_[Ёаумов, 
|97!]. Фст!овг|ьте по1{_

вен!{ь|е ресурсьт' являтош1иеся }1сточ1{иком с[о::ла сельскохозяй_
ственн0го 0свое[{ия' приуроче,ньт |( ра'в|||||||||'м территор}1ям
таежной зо}:ь:.

Фневидг|о, пр}|}|ят].]е любого хозяйствепг|того ре1шения до'1х(_
г|о исходи1'Б в пе!в}ю очередь из комплс|<сг:ой: географ:тнеской
оценки ка)кдог() конкретного участка предполагаеш1ого освое_
ттия. 1акая оце||ка дол}кна исходить и3 |]а/|[!(]ия достаточ}1ых
сведений о всех ||р|троднь]х компог!ентах' оптимальнь|м вари_
антом является кадастровая оценка 3еме,ль, но это' 1]о_види-
мому, дело буАушего.
- (роме срав:тительгтой предварит€льг:оЁ! оценки отдельнь1х
участков необходим прогноз возмо}(1{ьтх трансформацпй пр}!
их освоении, 3то заставляет 1.1скать пути и методьт' позво-
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€,::с.:цуот 1!меть в в'иду' что от(енка уяз'вимо,сти пр'ирод}{ьтх
'|'()!} |!с()бходима }|е тольт<о для сравнительт|оЁ1 характе_

!к!! г!оследних' |{о }1 пр].{ вь1пол!-|еЁ1иг: географической
с:с:храгл:той) экспертизьт гтроектов, связа}|ньтх с исп')ль-

||!!(.м :: 'грансформат_цттег:г природнь]х, в перву1о очередь
0йёй|п|]|'х' росурсов.
';"''Фчс:гз:дптс),,|то вьтбгтраемь:с /ц,ля оце}|ки потеттциальной

'эв::мс:с':':: 
|!р!.!3!|ак|1 долх(||ьт (;!'тт!' поттятт|ь1 1пирокому кругу

}|ктш,:оск:пх работтлттт<ов.' в ][астоя_!|\ее время разр-аботат|
а||т псг/к:6:тс;{1 от{енкта. Автс:ром [€апожттт'тков, 1976] прел_

0 |1|к8!/|п, ()с!1()ва|тт{ая |1а име|о||!ейся ил|,1 легко досту]1'
:к г|0луче|||:гс: :::т(;ормаци!т. это по3в0,пяет у}ке сегод[|я |!с'

}!!'гь вь|бра}|![|'е критер!'!|1 прп 011с!|}(е проектов ]! пр1!_

хо3яйст||с|!||!'х ре1пет{ий. Фдгтим ттз гтутей с0вер|шс||ст1}о_
.: вашшя прс]|л0)кс!.|ггс;|1 :шкальт является лг:(:феретт:{}|а|(!!я вьтб-

раннцх |1Р||з||а[(()в (с!рагментар|]ость ||,л!| ра3в!{тость. |'|очв'
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крутизна склона' каменистость' подстилка' дренированность,
свя3ность и структура почв) по их 3начимости в деструкциии деградации почв' а так)ке классификация видов возйейст-вит 1о их роли в нео6ратимости происходящих трансформа-
ций. в шкале не учтена мерзлотность почв. Фднако сей,лас не
представляется во3мо)кньтм дать какую_либо количественную
классифика|т'ию мер3лотьт' оценивающую ее роль в уязвимо-сти т,| соответственно в разруш]ении почв под воздей:ствием
антропогенньтх факторов.

в целях организации 3емлепользования предпринята по_
пь|тка классифицировать почвенньтй покров области по его
потенциальной биологической пр0дуктивности с использова_
нием системьт балльнь1х оценок. 3а основу бьтла в3ята клас-
сиф'икация Р. &1ю'кенгаузена ![йт!с[еп1ташзеп, 19731, которьтй все
почвь1 3емного 1пара разделил на неплодороднь1е' умеренно
плодор1однь1е' среднеплод0роднь|е и |вь!сокоплодородньте. |1ри
менительно к лесньтм почвам' точпее леснь1м землям, хоть и
косвенно' но оцениваемь1м бонитетом леса' ока3алось возмо)к_
нь1м вьтделить следующие категории 3емель по налич[{ому и
потенциальному продуцированию: неплодороднь1е (гольцьт,
пески.и т. п.); нелесопродуцирующие (тундровьте, горйо-тунд-
ровьте)' нелесопродуцирующие- 6ез корённой мелиорй'" ]о'_лотнь:е); малоплодороднь1е (мерзлотйо-таежньте); умеренно_
плодор0днь1е (ллительно,сез,онномерзлотнь|е гор'но_тае}кнь1е'
буро-тае>кные, горно-карбонатнь:е) ;' |]отенциально среднепло_
дороднь1е (периодинески переувлажняемь[е рав1|инньте лесные
понвьт); среднеплодородньте (горно-леснь:е бурьге и лесньте бу-
рь:е понвы) 1.

(а>кдая из указаннь1х категорий разделена по уязвимости'
при-этом для районирования 0граничились разде,пением их на
слабоуязвимь|е и уя3вимь|е' |( первьтм бьтли'0т|1есе1.!ь1 все рав_ниннь]е почвь1' к последним _ все горнь|е' с:бь:.тгто слабораз-
вить1е и малоустойчивьте против в]{еш}|их вс;здействий, эрози-
онг|о опасньте. Б рамках этих групп произведе}|а дшфферен-
циация по поч,вообразующим породам. .[|,а.,ггее бьтл сбставлегт
с}тстематический список почв области. Фс:повой послу}кили
опубликованньте ра6оть1 по }1агаданско|} к-у6ласти, а так}ке
почвенная карта мастптаба 1 : 4 000 000.

Б системат:-тческий список почв .&1агада:гской области вотп_
ли следуюпдие почвь1: горно_тундровь|е и ту|_тдровь]е' ту}|дро-
вь|е в комплексе с торфяно_болотньтми' дерт{овь|е субаркти-
ческих лугов' горно_тае)кньте подзолист|'е !| кисль]е 1-!еопод_
золеннь1е' глеево-подзолисть]е, под3олисть!е (лерново_тае}к_
ньте), подзолисто-болотньте и перегнойпо-торфяно_болотньте'

Бсе почвьт бьтли систематизировань! по указан[{ьтм вь1ше

!

по пл0дородию по уя3вимости

Фценка структуры почвенноло покрова

по поввообразую-
!цим породам

\ а6 лица 2

1товвые типы
(группьт типов)

почв

[ольцьт и т. п. 0

[орно_тунлро_ 1

вь|е

1ундровьте и 2
тундрово-бо_
лотнь|о

Ёелесньте поч- 3
вы болотного
ряда

6

7

йерзлотно-та- 8
еж|{ь|е рав-
1|}тнные

/|есопролуцп- 9
Рующие поч-

вьт болотно-
го ряда

[орно_таежньте 10
длитеиьно-
се3онномерз- ! 1

лотные 
| !

!2

|3

14

Ёеплодородньте

ЁелесопроАу:{и-
рующие

ЁелесопроАут1и-
руюшие-без
кореннои ме-
лиорации

[4алоплодород-
нь|е

|!отен:(иально
срЁд!!оп./|одо-; род||ь|с

-!
умсреп!|о пло-
; {Ф!Ф]{!|Б!е

;:

Ёс дифферет;цируются

|{'язвшмь:с [|е дифферен-
цируются

(),пабоуязвгтмьте 1|е лиффере::ши'
руются

1{ч лифференшируютоя

\,

{*

ц
.;

|

}язвимьте Ёа крисраллин. [орньте мерз-
кисль!х поро_ лотно-тае'{"
дах !{ь!е

на песчан|1-
ках ш глин[1'
сть|х слан-
цах

]-]а известгтяках

1-{а кристаллит.
основнь|х
породах

€лабоуязвимьте !{елифферо:г_
|1|!ру|отся

6лабоуязвпмь:е }!чдпффсрсн_
цируются

9язвимьте '! !а кргтста,,т:ли,т.
кр!сл|'х породах

]{а пссчаншках
|| с.'|а|||(ах

||а ;:звестняках

|[л кр;:сталлип.
ос![ов|{ь1х по-
родах

0,::а6оуязвимые ! |с дифферен-
цируются

.[,лительпго-со-
зоншомер3-
лотнь|о рав-
пи|{нь[е

| Ёоменклатура почв приводится по
нированию сссР> [1962]
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Фкончание та6л.2

ка'..ор""'..".',. Б
!!по г|лодородию 
| 

по уязвимости | "",,.#'""""",'"'^ъ'# |Ёъ1ж#ът|дЁ
€реднеплодо_ !язвттмьте

роднь1е
Ёа кристал'т;-:н. Бурь:е горно- 15

кисль!х по_ лес!1ь]е
родах

Ба цесчанихах |6
1т гл11нисть|х 17
сланцах

Ёа кристаллит.

;ш:ж-
€лабоуязвттмьте Ёе дифференцрт- Бурьте .тесньте 18

Руются

категориям и групг1ам в во3растающей последовательности
1.1х потенциального ,]есопроду]|,|.|рова}тия тт устойвивосттт к
в|те1шним воздействиям и 0[1е}|е|{ьт по 18-балльной тшкале
(табл. 2) ' 3емли .&1агадаттской области' такР|м обра3ом, по-
лучили оценку в баллах от 0 дс: 3. Ф:{е:]ка 0 датта голь1{ам'
т. е. абсолютно }теплодород]{ь|м землям' о11е1|!(а 8 - мерзлот_
гто-тае)кнь]м почвам равнин.

|!осле этого на основан[.1и обзорпог! по1|ве}|т{ой карть1 и
да]![{ь]х учета лесного фонда на тсрритори}| ка}кд0го лесхо3а
6ьтла составлена характеристика г!о(||]е|{ного т|окрова' |1р"
этом у!]|,|ть1вал!|сь ли|шь прео6ладато::1р:е типьт 1|очв' кот{турь1
которь]х позволяли по экспертнс:й сл:1еггке !.ь1/1е/1 ять 1-!е менео
100/0 площади лесхо3а. 1акртм образом, 0ка3!!,]!ось, наг|ример'
(1то в 1{ут<отском лесхозе преоблалатот гор!|()-1'аех(!|ь!е кисль]е
и 1]еоподзоленнь1е почвьт' составля1о1:дтте 60%:'|'ерр|1тор|1|1' гор_
т1о_ту|;;1ровьте - 30 !{ глеево-под3ол!тс'['|'е !! !(0мп;1ексе с т1е_

рег:гот):тто_то'рфяно-бо,тот!{ь1ми - 100/о ; :з,][ага.':.анском лесхозе
гор}1о_таех(|.1ь!е почвьт за}тимают 700|о, г()|)1[()-тундровь1е - |0'
подзо.п||сто-болотттьте- 10 и торфят:о-бо,г:сл':':тп,тс - 10%. |

€лслуст оговор}[1ься,,|то мь| ]|е в/[а!}а,'| :гс':, в детал|[ гот!с-
зиса почв |.1 т|е пь]тались уто(]нять его 1!,/! !1 [|одвергать сомпе-
1{!'1ю' а пр()верял]'1 возмох<11ость }|спо,/]!,:}()|]а11|'1я име|о|11!].хся
матер}1алов д,'тя вьтра6отки кр1.1териев ()!!.(']1}(1т 3€|у{€,т|{:]!1>}[ ре-
сурсот] при дост!.||'}!утом уровтте зг|а}|и}].

1ерртттория 1(а)кдого лесхо3а бьтла |)ас(т,пс}!егта по 6алль-
ттой сетке. |1о"т:у'1611116|е дан1'1ь1е обработ;::тт,; тта 3Б&1 для оп-

реде,пе]]11я сред]!евзве1лен}|ого о11еночг1о|'() 6алла по лесхозам.
|1о'у,1р1111','*- п()|!вс1!|!о-землсресурс}ть|е ()11епк[1 лесхо3ов .в
6аллах отра)кень| !|а схеме (см. схему).' 0.пелует подчерк}|уть,
что в дан}1ом ([ут1д9 балльт т1е являются бон:ттгтровонной

11о.лвент:о-землересурснь|е районьт в гослесфонде ,&1агаданской области.
}словные обозначения: десятичная лробь-средневзветпеннь:й оценочньт;::
6алл территории лесхоза; шифрь: в кру)кках - леюхо3ь|: |- !{укотский, 2_
(еймчанский, 3;Фмсукчанский, 4- Берелехский, 5- Фротуканский, 6-
1енькипский, 7- |1алаткргнский, 8- 1ауйский, 9- &1агаданский; границь|:

! _ областей, 2 _ лесхозоБ' 3 - почвенно-3емлересурснь1х районов

оценкой плодородия почв' а слух(ат для сравнительной харак-
эерист}|ки отдельнь|х объектов (здесь _ лесхо3ов) по прео6ла-
даюцд[{м категориям 3€й€/!!>|!|:|[ ресурсов и типам :гочгз. Б це-
фм по !,альнему Бостот<у отмечается во3раста1|}1е среднего
балла с севера на юг. .[[есхозьт &1ага/:,а:тской областг{ по срав-

'|они|о 
с таковь]ми в друг!|х частях Аалг,г:его Бостока харак-

т$ризуются ]]а|]ме}1ьшим|! 3}|аче|||!ям|[ ба;|лов, т. е' 1!а1!ме1{ее

плодк;родт{т,те |[ наиболее уя3вимь|е.
,:|: Ёа, терр}1тори1] област|| можно !]Б|А8/!|!т|: следу|о|11|!е поч-
8ёнгпо-зсмлсресурснь1е райо|{ьт: !{укотсг<::й, €ег':мпаттскгтй, Бе_

$рлехско-Фротуканский, []ентральг:ь:й (вк,тп;о,та :от:дттг:г 1енькитт-
!!кий, |-[а,цатки!|ский и Фмсукна1'ск[|й,.::есхозьт) :: 1ауйско-}1а_
пЁданст<:т ||. |[о <<||очве::но-географгг,:сс|(ом у р а йоглировагтито
'сссР, ||962] йагаданская об,г:аст:г !0(!!,г|е||(\|!а г]а коль1мску}о

рорну:о !!ров|[п|(|'т}о Босточтго-€ибг:рсг<с:й мер3лотно-тае)кной
,1}6ластг:, ()хотску!о горну]о и магада|!с!{у1о равп|'|}{||ую пров|'{1|'

дни Аа.::т'||епосто'!}тоЁ: тае>кно-лугс::зо-"ттес::к:|! области. ||релла_
]гаемое |)айо||||рова|[!1е, произ|}о/це|1|[ос !|||ь|м методом' в ]1е,пом

{уклад|'!!ается в су|!\ествующую (:хсму. Фдг:ако очев]{д[то |'|0'
|которос смец!е!!![е границ. 3то сттяза:!0 с тем' что лесхоз !(а|(

низшая тсооитоо|[а,,]ь}тая и таксо|'|ом||[1еская едппица для г|о']-
;вегтного 

рЁ*огп:г!оваттпя. мо}кет бь:ть пр}|т|ята с .-ог:р-с/{елс:::тс>г!
,'степег:ью' услов|'|ости, п6скольку [!}тсто природнь:йг с:бт'ект пртп_

ходится рассматривать в рамках адм||}[!!страт:твт:с:-хозяйст-

]
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веннь1х границ. Бероятно, л{елесообразнее оценку территорир1
де'.тать по речнь]м бассейнам, принимая за границь1 водораз_
/1е,|ьнь1е лини||. Фднако при этом необходимо ртспользование.
::с:'твенной карть1 масштаба не менее 1 : 1 000 000. 1ак как ис_
ходньтй материал' испо,тьзуемьтй при предло}кенном методе,
0стается тем )ке, принципиальной разниць1.в методике оценки
1'ерритории не буАет, хотя конечнь1е результа1'ьт при формиро_ван!{и почвенно-землересурсньтх районов дол)кнь] более соот-
ветствовать естественньтм ру$9ц2ц.

[1редлагаемь1е методь1 оценк}] почвенного покрова и райо-нирования земельнь|х ресурсов могут слу)кить основой для
предварительной экспертной оценки проектов' предусматри_
вающих^перераспределение и трансформацию 3емельнь1х ре-
сур_сов. 3то позволит и3бе>кать, особенно в слабоизученньтх
районах, круг1нь]х отпибок при т1ланирова||и|| !1спользования
пр}1роднь]х ресурсов.
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-Ё. Фхрана почвь1 и борьба с эрозппс[1. &1.: (олос, 1974. 304 с.(онке [., Бертран А. Фхрана- по,:вьг. '.&1.: 
€с,:::,хс>зт.::3, 1962' 344 с.

-|(ренетов - 
н. и., [|1ейнгауз' А. €. ,г|ес::о[| (ло::,:п,_* 0 т<:т.: ./1еса [альне_го Бостока. А4.: )1есная промь|шлеп||ость, !$69, с. 13.-_34.
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€апох<ников 
- 
А. п., [|]ейнгауз А' 6. 1']еобход}[мп !|о!|ая классификашия

земель_лесного фонла.-.[есное хо3-во, 197б, м9, с' !3_-|5.
. .6!Б!опз г. п., [!аапз !. с. г. м. !ш1с}т ппс! !!с[с:г!ап арргоас1.тев 1о
!ал6^_аррга!эа1.- 1р' {, йех<лунар. ко,!гр. по|[!|о0о/1()|}. м., '1'974, т. 5,
с. 19-25.

удк 631.48(_18)

[1рироднь:е условия понвообразования на !(райнем €еверо-Бостоке €6€Р.'Богданов 14. Б.-8 кн.: |еографшя '| генезис почв йагаданско:? обла-
сти, Бладивосток: АБЁ1-| Ан сссР' 1980' с. 5*29.

Б результате а1{ал|;за '11{тературнь|х материа,'!ов п собствепньтх :':аб-
;:юдений приводится ра3вернутая характеристика рельефа, геологического
строения' понвообразующих поРод, многолетней гт сезонноЁ: мер3лоть!' кли-
матических условий |.1 растительност[1. Фсобое в!1и[{ание уделяетс!!
влиянию многолетн'ч[т }1ер3лоть! на формирование почв и почвенного пок-
рова. }1а примере х]1мического состава тм:'тболее распространен!{ь|х горнь!х
пород и ра3лич1{ь!х к.:1иматическ!1х характеристик объясняется ряд особен-
ностей т]очвообразования тта |(раЁтнвм €еверо-Босто:<е €€€Р.

Ал. 3, таб;т, 3' библ. 30 назв.

}А(631.436:91'

Ф возмол<ном районировании (евсро-8ост'окд !(€Р по услов||ям форми.
рования 3имнего температурного режим& всрхших гори3оштов почв. !1 и х а11.

..тг о в Б. м.- в кн.: |еографи'| || ге!|с3!|с п:о':в :!1ц:'с:/1анско|! о(;;:ас'гд:, 1],:пи.

д!|восток: двнц Ан сссР' 1980' с. 30_46.
Б работе вь|явлень1 общие тенденции и3мс|!е|п|я-'|'см||с|)ату|) в0р.к|1!|х

горизонтов почвы по территори}1 €еверо-Бостока €€€Р. Бвлду кра|!л:е!|
недостаточ}1ости непосредственнь1х даннь1х на ос11ове к,|имат!1чоског0 раио-
}|иРова|'1ия рассматриваются пространственнь|е распределёния характср,!-
стик' определяющ||х почвенньте температурь|' либо характщистик, тес|{о
связа|.|нь!х с ними. Б основном исполь3уются даннь'е о температурах во3-
духа }[ парамотрах юнежного покрова (плотность, мощность в январе }1

динами[(а 1.|зме1{ения мощност;! по месяцам). Бьтделено 5 ра:!онов, разли-
чающихся по условиям формирования 3имних почвеннь]х температур, и
проведсн0 срав]{ение полуиенноЁг схемь| с мер3лотно-ге0пторфологинеско;?.
6хема даст возмо'(ность приблизительной оценки экстремальнь|х значений
среднем6сяц!|ь|х температур почв в пунктах' где и3мере!{ия не прои3в@-
д']тся'

14л. 6' табл. 3, библ. 4 назв.

'удк 63!.44

||онятийно-терминологические и классификационнь|е вопрось( и3учения
криоморфных почв. €околов 14. А.-Б кн.: [еография и гене9ис почв

'&1агаданской област:т' 3лад*восток: двнц Ан сссР, 1980, с. 47-54.
Фпределень: ос!!ов!1ь1е лонятия' !{асающиеся понв, формирующихся по.ц

в'1ия}1ием процессон пРомерзания-оттаивания и в услов[[ях близкого
,залегания горизонта многолетней мер3лоть|. Фбсух<деньт во3мо)кнь]€ 1е!.
}1инологические решс'!|!я. [[оказано, что такие понят],я, как промер3ающие'

' 1![еР3лотнь!е, криоморфнь|е почвь1' |1меют не к/гассификацттонны1т, а рравг1|1.
тельный географо-гФ:етшн9ский характер. }станавливается место т<риофа:<'
торов в общей иерарх:л:: факторов понвообразования.

Библ. 15 назв. !

удк 631.44

|(лассификация' систематика и номенклатура понв (райнего €еверо-8осто-
ка €€€Р. йгнатенко Р1. 8._Б ктт.: [еография п гепе3ис почв .т!1ага.

]!11!с[еп1тацзеп Ё.
!|-;е!п. Рсз1|. А&а6.

)!е Рго6ш1<1|опз[араа11Ё{ 0ег Б{1с|сп 0ег Бг6е' - !ог[г.'!!!вз.: \1а{шг-.|п9. шп6 \[!г{зс!:п[1эш1зз., 1973, п. 231,

.5. 5.-|пуез[!3а1!опз оп {огев1 [|гов,--||[гс, (]оп1го1 \о1ез, |959,4' р. 105-108.

р.7-61.
Р1з[
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Аатпско,{| областхт. 8ладивосток: двнц Ан сссР, 1980' с, 55_92.^__-ь-_ь'ф; !,*' 'й'р ,1стор|!и почвенных ис|ледоЁаний на 1(райнем (е-
всро-8остоке сссР' рассмотрень{ некоторь|е о6щетеорети.лескг:е полох{е_
т:ия почвообра3ования в мер3лотнь1х областях, произведен краткий анали3
сущсствующих в €€(Р класспфикаций почв.

Фбосновьтвается це.т:есообразность . разработки пр0филь}1о.генет::ческой
к,::ассг.тфикации. Быде.ттеннь|е почвен}{ь1е типь! представлень| 8 надтиповыми
г|)ушпами' ка>кдо:] из которь|х присуце спецт:фг:неское направ,[|ение поч-
вообразования. 1_]адтиповь!е группь! почв объединеньт в 6 генетических
общностей, ках(дая и3 которь1х об"цадает общими свойствами, определяю_
ш{им|и направлен1|е почвообразования. |]очве;:ные типь1 разделе|{ь| ]|а под-
1'ипь1' родь1 и видь!.

1абл. 8, 6ттбл. 111 назв.

удк 631.412 (571.6-18)

||одбуры !(райнего €еверо_3остока €€0Р. Агттатс:гдсо й. Б., {авкл.:_
:т а Ё' Б.- Б кн:: [еография |{ генезис почв ';}1агада:псд*о:1| области. 8.тда-

дивосток: двнц Ан сссР. 1980' с. 93_117'

3 работе приведень! ориг| на.пь|'|ыс ма1'ср!|а/!ш |!о м0рфологическо}{у
строеш1!ю, механическому составу' фггзико-хими,леск::м сво:!ствам' содер}ка-
!-|ию и 1{ачественному составу органического вещсств{!' в.!'|овому анализу \|

апа,/!изу оксалатной вь|тяжки подбуров, разшива|оц{!!хсл 1} раз/|ичнь|х 3онах
1! провипциях 1(райнего €еверо-Бостока €€€Р.

Ёа основании полученнь!х морфолого-геи(]'г|!чсс!(!|х ]|а!|нь!х о6основьт-
вается целесообразность разделения типа подбуРов |!а 5 ||одтипов: гуму-
совь|е, перегнойные, сухоторфянисть1е' |{адмер3]|от!!()-г,/!ссвать1е и оподзо-
ле1!1|ые. Рассматриваются географическис зако|!0мср!|ос'г|! распространен!|я
ра3личнь|х подтипов подбуров |{ сущ|[0сть под,6урообрц3ован|!я.

Ал. 2, табл. 7, би6л. 32 тлазв.

удк 631.415

Ф взаимодействци специфических и неспецифичос|(их кис]|от' с твердой фа-
зой подзолистых почв. АндРеев [' ||'_8 кн.: [оография и гене3ис
г:о.:в }1агаданской области. Рладивосток: двнц 

^|_| 
сссР, 1980'

с. 118-122.
6 помощью модельнь|х опытов исс/!едованц ()(:06с|]}!ости взаимодей-

ст'вия фульвокислоты и уксусной кис'|оты с гумусошь|м|! гори3онтами под-
3олистых почв' }становлено' что с увеличсншсм к0!|це[{трац:|и кислоты
снижается вь|нос из почвь| подв|{жного органич!с!(о|'() вецества. Фульватьт
х(еле3а принип{ают активное участие . в о6м01!ш|'х |)сакциях почвенного
поглощающего комплекса.

1абл. 3' би6л. \7 улавв.

физит<о-химияеских свойств. !( фоновь:м эпп относятся с!из;тнес:;ая! дезин-
те1'рация 11 химичес1(ое ра3руц1ение псрвичнь1х минералов, вь;нос мобт:л:т_

зовань|х форм кремнезема, ще"11о!]!{ь|х |1 щел0чно-3еп,1е,'!ьнь1х э'|еме11тов;
;': горизог:тообразуюшим эпп _ бпоге:::;ое на1{0плег!ие орга!1ичес1(ого ве-
|1!.сства |.1 3Ф.!ь}|Б1* элеме!|'гов' пр0дуц||Рова'|т!е гумусовь!х кислот' |{лл}ов||_

а./1ьпо-гумусовос оподзоливание, б::оге:.т::ое пс1]ераспределение хим}|цес}{11х

э,1}ементов, остаточное накопле1{ие кварца !! вь|нос - а[{куму]|яцпя сус_
:тензт.тл}.

1а6л. 6, бутбл. 43 ттазв'

удк 631.612 (571.56+571.65)

[|очвьп с1епнь|х криоариднь[х ла}[д|]]афтов верховьев |(ольпмь: и }!ндигир-
ки. Бьтстряков г. м., 1(у;:инск.ая в. в._Р кн.: |еограф_ияиге1{е3ис
почв '1}1аг|дат;ст<о|1 области. Бладивосток: двг1ц Аг1 сссР' 1980'
с' 143-160'

Б статьс т:а ос:гове ре3у.,!ьтатов т;сследовацллй в всрховь'|х рс,, (о.','''а
и 14нд:тгирка 11 а11ал]{3а ,1итератур11ь]х да}!ньтх обсул<датотся вопрось! ге-
не3иса' гйграфгл:.: и кла.ссифг:каци1т почв степ}|ь|х йриоарид:гьтх .па:тдшаф-
тов.

€де.тла:льт вь1водь1 о }1ал|.!ч1{и ак}{уму'!ятив1того фу.::ьват1!ого гумусооб-
ра:3ования |{ отсутств]-{и 1'ллювиально-гумусового процесса' мстаморфишес-
ком |{ат|рав"цен:.:гт почвобра3овапия; пред,/!ох(ена гипотс]3а о реликтово}/1
характер6 образования буровато-крас}{ого гор}|3олтта Б п,!е ; рассматрива'
етс'1 строен|1е почвснного йокрова хо']одных степн-ых ландшафтов. ||оллер'
>кивас'гёя м||е}!ие Б. й' Болков1.1нцера о целесообра3ности вь|деления авто'
[[омнь|х [|оцв в рамках надтиповой группь] экстрако|{тине|{та'|ьцого холодного
арид1{ого понво6бразова1{ия в самостоятельнь1й генетический тип под терми_
11ом <сте[11|ь|с }(риоариднь'|е почвь|>.

1абл. 3' б:тб.:л. 26 пазв.

ё
удк 630х | 14.3

0 приншипах оцепки леснь|х цочв мер3лотной 3оны в целях их охраны и

рдцион.льного ,.,'',''Б'й'".'1(апо>к н:-тков А. |1.-Б :<г+.: |еография

и гене3ис ,,',' ,,''.'д.нсйой об,ас,и' Бладпвосток: двнц' Ан сссР'
1980, с. 161_!68.

[|а ос::овс экспертной оценки -устойяивости лесных почв |( во3дейст-

вию антропо|.е|!!|ь!х :: стихттйньгх факторов провсдено по!|вен|1о_' землере_

;й'';;'ь;пь1г,,р,,''',,. 
-/'Ё^..ф'"д'' }4а}аданской области. |1редлол<еннь:е

мстоды с!це::кт: !]очвенпого по1(рова и районирования -3емель|!ь|х ресурсов

могут служи,:,ь осг:овой для йрелварите.г:ьпой географияеско{| экспертизь:

пооектов. п|)сдусматрйающих йерер1спрелеление (межА} 3смлеполь3ова'

тёл}тми)'и {р:ц:псфо|;мацию земельнь]х ресурсов'
ил. 1, т'ц6л. 2, бттбл' 10 назв'

1;

удк 631.41(_18)

[1одзолпстые А!-Ре-гумусовь|е почвь| .!|1вгвд8нсхой области. }'1гнатен-
;;-й. Б., Богдано Б и. е., пу|ачев А. А._--]]-к_тт.: -[еограф^ия и го_

*'.1"с ,'"' Р1агаданской области. Бладивосток: /|,внц Ан сссР' 1980'
с. 123_|42.

|4сследованы под3олистые А1-Ре_гумусорые почвы из различных райо-
г:ов $агаданской области. }становлено' 1гто ||х у'!астие ' в слох(ен|{и поч'
венного покрова по мере увеличения суРовостп 1! ко|1тинентальнорти кли'
мата резко сокращается. |[риводится сравн!|тельная характеристика их

$
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