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шенными участками. Впоследствии это положение было подтверж
дено исследователям1и в других районах (Городков, 1932). Обоб
щив материалы по протаиванию почв в Амурской области, 
П. И. Колосков (t1950) пришел к •выводу, что ,в условиях горизон
таm:>ной поверх,ности и :наиболее распространенных почв после 
сводки леса и выжигания органического покрова глубиrна протаива
ния увеличивается приблизительно на 1 м. Эта закономерность 
справедлива и для Центральной Якутии (Колосков, 1950), а 'впо
следствии была подтверждена наблюдеНiиями 'в Западной Сибири 
(Тыртиков, _ 1953, 1959) и в Якутии (Ефимов, 11954). После уничто
жения ра'С'11ительного покрова типичных ландшафтов тундры, лесо
тундры и тайги 1глубина протаивания почвы увелп~чивается в 
1,5-3 раза. Что касается абсолютного увеличения глубины про
таивания после уничтожения растительности, то она увеличиваеТ!сЯ, 

в целом, с севера на юг. Бели 'в подзоне пятНiи•стых тундр средняя 
глубина протаивания после уничтожения растительности увеличи
вается на 35 с.м, то •в ~средJней тайге на 90 с.м (табл. 83). 

Применяя другие мероприятия , способс11вующие протаиванию 
почвы, глуб:ина протаивания увеличится еще больше. Для большей 
ча.сти таежной зоны последующая ра-спашка почвы приведет к до
полнительному увеличению глубины протаивания приблизительно 
на 50 см (Колосков, 1950). 

Уничтожая растительный покров, можно ускорить протаивание 
поч~вы. В районе ИгаР'КИ в елово-березовом редколесье •на участках, 
где сгорел торфЯ'Нiистый торизонт почвы мощностью 16 с.м и мох 
(Polytrichum commune), почва к средине июля 195'8 ~г. протаяла в 
среднем на 81 см, в то время как на ненарушенных пожаром мес
тах- на 22 с.м. Уже к 16 июля глубина :протаивания почвы на 
гари была в 1,5 раза больше, чем максимальная в конце вегетации 
(22сентября) наненарушенных участках (табл. 84). 

Т а б л и.ц а 84 

Протаиванне суглинистой почвы в еЛово-березовом редколесье в 1958 r. 
в районе Иrарки -

- ' 

Глубина протаивания, еж (средняя из 10 пуиктов) 

Место н аблю-

129 июля 1 
дений 

1 1 1 122 сеитяб. 16 июля 9 августа 19 августа 29 августа 9 сентября ря 

Торф и мох 
выгорели 81 104 116 121 127 127 128 

Естественные 
условия 22 28 41 46 53 54 54 

1 

Резкое увеличение -скорости протаивания почвы в начале веге
тационного периода на участках, с которых удален рас11ительный 
покров, по сравнению с ненарушенными уча-стками 'СВойственно для 
области вечной мерзлоты. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ 

Очевидно, что ·Путем из·менения растительного покрова 
регулировать промерзание .rр)"нтов . 

Наблюдений, регистрирующих промерзание почв после ушичто. : 
жения растительного покрова, очень мало. Однако на основании 
материалов, изложенных в 1 я 11 Т.'!авах, о1едует, что уничтожен 
любого растительного псжрова, за исключением хвойных пород с · 
1неопадающей на з·иму хвоей, способствует увеличению промерза
ния (охлаждения) грунтов. 

В обла·стях, где выпадает много ·снега (Западная Сибирь), для 
усиления промерза,ния грунтов необходимо также счищать снег. 
В ·северной тайге Западной Сибири на участках, где нет вечно
мерзлых грунтов, при систематическом удалении {:Нега уже в пер

·вую Зlиму промерзает слой торфа ·МОЩfюстью 2 .м или ·слой ·суглин
ка мощностью 4 .м. Глубина промерзания в этих случаях в 4 раза 
больше, чем на участках с ненарушенным растительным и снежным 
покровом . 

Путем сохранения или искуоственного разведения растительнос
ти, .способс'ГВующей ·накоплению снега, можно уменьшить гЛубину 
промерзания и степень охлаждеНiия почвы {та6л. 85). 

Таблица 85 
Высота снежного покрова и температура почвы на Амурской оп.;.тной 

станции 20 декабря 1924 r. (по l(олоскову, 1925) 

Место наблюдений 

Поле с оставленными стеблями подсолнечника • 
Многолетняя залежь (костер безостый) .•.. 
Осиновый лес с подлеском из орешника • 
Пшеничное и овсяное жнивье • • • • • . 
Черный пар . ............... . 

1 

1 

Высота снеж-
ного покрова, 

см 

54 
41 
34 
28 .·· 
10 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЧНОй МЕРЗЛОТЫ 

Температура 
почвы на глу· 

бнне. 80 см 

0,0 
0,0 

-0,1 
-1,3 
-2,8 

Регулируя растительный и снежный ·покров, можно упра.влять 
развитием вечн:ой мерзлоты. В районах, где температура мерзлых 
грунтов высокая (не ниже ---,2 -3°), а •высота сне.rа около 1 .м 
(северная тайга и отча,сти лесотундра Западной Сибири, южная 
тундра и лесотундра европейской части Совеккого Союза), путем 
уничтожения растительного покрова и минерализации торфянистых 
I'Оризонтов почвы, при сохранении естественного онежного покро
ва в тайге и наJюплении его на безлесных участках до 1 .м мощ
ностью можно добиться непрерывной деградации вечной мерзлоты. 
Об этом свидетелыствуют многолетние наблюдения в районе Игар
ки. 
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В течение 20 лет на площадке размером lOXlO .М2 , с которой 
был удален рас11ительный покров, а 1снег не счищался, средняя 
глубина промерзгния суглинистой почвы была ра,вна 1 .м, в то вре
мя как на такой же площадке, с которой ·систематически счищал
ся снег, средняя глубина протаивгния была равна 144 см. Следо
вательно, глубина пром~рзания почв в .первом случае была значи
тельно меньше глубины протаивания на площадке, ;где грунты 
на~иболее сильно охлаждались. Промерзший за зиму слой почвы 
на первой площадке полностью протаивал в течение некоторой 
части лета· ежегодно на протяжении всего периода наблюдении, а 
за rсчет тепла, поступающего •В оставшуюся часть теплого периода, 

протаивала вечная мерзлота. Общее пониже.ние верхне~ поверх
ности мерзлоты достигло 4 м. На территории Восточном Сибшри, 
Якутии и Да.1ьнего Востока, примыкающей к юЖ'ной границе веч
ной мерзлоты, можно создать у.словия, обеспечивающие непрерыв
ное протаива·ние мерзлоты. Об этом ·свидетельст·вуют наблюдения 
в пределах Енисейского кряжа, в Южной Якутии, в низовье Се-

. лемджи. В этих _районах после уничтожения растителыного покрова 
вечная мерзлота протаивает полностью обычно ·В пер.вые десять 
лет после у,ничтожения растительности (гл . 111). 

Такшм образом, в пределах пояса шириной 300-500 км, при
мыкающего к южной rгранице вечной мерзлоты, при {:Истематиче
ском у.ничтожении ра·стительного покр·ова, минерализации торфя
нистых слоев и накопления .снега высотой около :1 .м, создаются ус
ловия непрерывной деградациJИ вечной мерзлоты. При этом верх
ний слой мерзлоты толщиной до 10 м протаивает при проведении 
подобных мероприятий в течение 10-20 лет. 

Для территории, расположенной ·к северу от этого понса, .нет 
материала, позволяющего судить об эффективнос11и даннь1х меро
приятий. Несомненно, что 'В южной части этой территории путем 
уничтожения растительного покрова, распашки и т. п., ~ожно з;на

чительно (до :1-2 .м) понизить верхнюю граНiицу вечнои мерзлоты 
и, вероятно, при значительном 'систематическом накоплении онега 

на отдельных участках можно добиться непрерывного протаивания 
ее верхних слоев. 

Вечномерзлые гру.нты в золотоносных районах затрудняют ра
боту драг, поэтому их предварительно протаивают различными 
способами. Уничтожение растительности и торфяных слоев в этих 
районах · может быть рекомендовано для предварительного оттаи
ва,ния вечной мерзлоты за !Несколько лет до 1начала дражных ра
бот. 

В отмеченном 300-500-километровом поясе .несплошного рас• 
пространения вечной мерзлоты можно искуос1.1венно ·создать устой
чивую вечную мерзлоту на талtиках. Даrнное положение подтверж
·дается опытами в районе Игарки. При систематическом удалении 
снега в течение· одной зимы полностью воданасыщенный торф про
мерзает на 2 .м, а суглинок на 4 м. Глубина протаивания торфа не 
превышает 60 см, а ·суглинка 165 см. На болоте с водой на поверх-
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ности при .систематическом удалении снега уже в пер·вую зиму 

сформировался вечномерзJIЫЙ слой толщиной 1,3 Jt, а во вто
рую он достиг 2,7 .м, верхняя часть его сложена силыно льдистым 
торфом, а нижняя (от 1,6 .'И до 3,4 .м) - суг.rшнка?.ш с прослоями 
льда. Температура 'мерзлого слоя ~а глубинах 1,3 и 2,3 .м понижа
ла·сь зимой 1959 1г. сооТ<ветс11венно до -bl 0 и -3° (Константинова, 
1961). На талых уча·стках, ,сложенных суглинками, при ·Системати
ческом удалении rснега уже в первую зиму формируется вечномер
злый слой толщиной около 2,5 .м, а во вторую он увеличивается до 
3,5 .м. Бели применить дополнительные мероприятия, замедляющие 
или исключающие протаиrвание, то можно проморозить большой 
·слой грунта. Если в конце зимы перекрыть суглинистую почву сло
ем опилок или торфа толщиной 50 с.м, ·го она сверху 1совершенно не 
протает и мерзлый слой уже в первый год достигнет почти 4 .м. 
В начале периода IJiромерзания торф или опилки необходимо уда
лить. 

Любые мероприятия, направленные на уничтожение (минера
лизацию) ршстительного покрова, 'вызывают повышение температу

ры грунтов в ле11нее время и понижение ее зимой; увел1ичение глу
бины промерзания и протаивания, амплитуды температуры грун
тов; усиление трещиинаобразования и эрозионно-термокарстовых 
процессов; при неравномерном у.н,ичтожении растителыности

интенсификацию процессов пучения, пя'Гнообразования. 
Мероприятия, способствующие развитию растительности (уве

личению ее ма,осы, накоплению ра·с11Нтельных остатков ·в почве и на 

пов·ерхности), имеют 1следствием: понижение температуры грунтов 
летом и повышение зим·ой; уменьшение глубины протаивания, про
мерзания, амплитуды колебан1ий температуры 1гру:нтов; ослабле
ние трещинаобразования и эрозионно-термокарстовых процессов, 
пучения грунтов при промерза~нии и пятнообразования . . 

Эта многосторонность воздействия изменений растительностrи 
на температурный режим, протаивание, промерзание грунтов, на 
развитие мерзлотных форм рельефа усиливается благодаря тому, 
что динамика ра·стительного покрова влияет на ряд других факто
ров, 1играющих существенную роль в теплообмене между почвой и 
атмосферой, и в первую очередь на ·снежный покров (его плот
ность, перераспределение и т. п.). При проведении любых меро
приятий, направленных на изменение растителыного покрова, ·не
обходимо тщательно учитывать все последствия, к которым они 
могут привести, 1И избежать вежелательных (вредных) эффектов. 
Для того чтобы учесть все последствия, к которым л-1ожет привест11 
ro или иное изменение растительного покрова, ~необходимо ·тщатель
но изучить ·влияние растительнос11и на температурный режим, про
таивание, промерзаrние грунтов, развитие •Вечной мерзлоты и мер
злотных форм рельефа, геолого-географические и климатическ.ие. 
а главным образом мерзлотные условия районов. 

Несомненно, что управление процессами промерзания, протаи
вания почв, развитием вечной мерзлоты и мерзлотных форм релье-
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фа, а также температурным р·ежимом грунтов будет применяться 
в более Ш!Ир·оких ма1сштабах при усилении освоения обла.сти -вечrной 
мерзлоты, ·Как путем регулирования растительного и почвенного 

покровов, так и с помощью других мероприятий . Без управления 
этими процеосами одни районы вообще нельзя освои"Ть, а освоение 
других будет сопряжено с развитием ряда явлений, которые значи
тельно затруднят и удорожат использование природных ресурсов. 

Способы управления этими прощ~ссами будут различны в зависи
мо•сти от конкретных задач и у,славий районов, в которых они про
водятся. ДлЯ селыокохозяйствеНiных целей задач!И и методы будут 
одни , для строительства, разработки полезных ископаемых- дру
гие (Городков, 11930). 

Региональные особенности управления теплообменом между 
почвой и атмосферой, температурным режимом , протаиванием и 

промерзанием почв, развитием ·вечной мерзлоты IИ мерзлотных 
форм рельефа путем регулирования ра·стителыного и почвенного 

покровов необходимо еще глубоко изучать. При этом наиболее 
важно количественно оценить эффективность этих мероприя11ий в 
различных районах. 

1 . 
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