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под этимИ участками, то деградирует под воздействием тепла, постуnаю
щего в грунты nосле nротаивгния сезонноnромерзающего слоя. Поэтому 
в Западной Сибири все бо'лота с водой на поверхности, расположенные 

в пределах тайги и южной лесотундры, служат индикаторами талых грун-
тов или деградации вечной мер~лоты. · 

no мере накопления торфа на осоково-ефагновых болотах развива
ются кустарнички, и болота становятся кустарничково-сфагновыми. 
Среди кустарничков на различных участках доминируют подбел (Andгo
meda polifolia), кассандра (Cassandгa 1 calyculata), часто встречаются 
Ledum palustгe, Empetгum nigгum, Vaccinium uliginosum, очень обильны 
клюква (Oxycoccus micгocaгpus), морошка (Rubus chamaemoгus), осо
ка (Сагех globulaгis). В сплошном моховом покроведоминируют.~рhаg
num balticum, Sph. angustifolium, Sph. fuscum, Sph. waгnstoгffll, Sph. 

· гussow i i, Sph. acut ifol iu;ТI, 
Поверхность кустарничково-сфагновых болот возвышается на 30-

60 см над поверхностью водоемов. Условия протаивания торфа здесь 
сильно отличаются от таковых на болотах, с водой на поверхности, по
скольку: 1) на поверхность болот, по крытую слоем воды, поступает 

больше солнечной энергии, чем на почву со сплошным растительным по
кровом, так как вода nропускает около 90% суммарной радиации, а ра.с
тения большую часть ее перехватывают; 2) теплопроводность почв и на
сыщенного водой сфагновоГо ковра обводненных боnот значительно 
больше, чем сфагнового ковра кустарничково-сфагновых болот, особенно 
в сухой период лета, когда между стебельками сфагнума содержится толь
ко воздух. В результате этого nриток теnла в почву под кустарничково

сфагновыми болотами оказывается значительно меньшим, чем под боло
тами с водой на поверхности. Так, около пос. Красноселькупск (среднее 
течение р. Таз) средняя температура почвы на глубине 20 см за пе~иод 
с 1 по 20 августа 1966 г. на осоково-ефагновом болоте была +8,6 , на 
кустарничково-сфагновом, возвышавшемся на 60 см над водоемом, 

+3,3°. 
По мере накопления торфа на кустарничково-сфагновых болота~ 

протаивание почв прогрессивно замедляется и, наконец, наступает . та кои 

момент, когда сезаннопремерзающий слой их не протаивает полностью 

в течение лета и образуются перелетки. В последующие годы талые слои 
nочвы над nерелетками промерзают полностью в течение части зимнего 

периода, а в остальную часть его nромерзают талые грунты под перепет: 
ками; таким путем формируется вечная мерзлота, мощность котарои 

увеличивается по мере повышения поверхности болот (табл. 11). 
Образование вечной мерзлоты на глубине 40-50 см ведет к дальней- . 

шему понижению температуры почвы, к изоляции почвы от грунтовых 

вод и, таким образом, к nрогрессирующему обеднению ее элементами 
минерального питания растений. В результате ухудшения почвен.ных 

условий кустарнички и кустарники угнетаются и изреживаются и кус

тарничково-сфагновые болота сменЯются олиготрофными сфагновыми 
болотами. В сплошном напочвенном покрове преобладает Sphagnum 
fuscum, часто встречаются Sph. acutifolium, Sph. angust ifol ium. Кустар
нички здесь сильно угнетены (высота их не более 20 см, покрытие око-
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Таблица 11 

Зависимость толщины вечномерзлого сnоя от высоты кустарничково-сфагновых 
болот над водоемами в окрестностях noc. Красносеnькуnск 

Высота поверхности бо· · 

лота над водоемом, см 

30 
35-40 
60-70 

Таблица 12 

Глубина, см 

протаивания 

50 
50 
50 

залегания нижней 

поверхности веч-

ной мерзлоты 

60 
70-80 

200 

Толщина аечно-
мерзлого слоя, 

СМ 

10 
20-30 

150 

Изменение темnературы, глубины nротеивания грунтов и мощности BII'IHOЙ мер:111о· 
ты в nроцессе зарастания водоемов и формироаания Bll'lнoмepsnыx торфяников в 
северной тайге Заnадttой Сибири 

Стадия разв11тия 

Ввхтово-сфагноаые 

болота 

Пушицево-сфагновые 

болота 

Осоково-ефагновые 

болота 

Кустарничкоао

сфагновые болота 

Олиготрофнь1е 

сфагновые болота 

Багульниково

лишайниковые тундры 

, Глубина прота-
. ивания, см 

Сезонномерз

лый слой 

nротаивает 

полностью 

То же 

50-55 

30-40 

30-50 

Темnератур, (0С) rpy,i:J'OB Мощность 
на глубине, м вечной мерз-

2 
1 

5 1 10 
лоты, м 

1 
Выше О Нет 

То же 

-0,1 до Выше о Выше О 1,5-3,0 
-0,2 
-0,2до -0,5до +0,1 до 5-12 
-1~5 -1,5 -0,3 
-0,5до -1,0до -1,0до 10-30 
-2,0 -2,5 -2,0 

ло 20%) . На сфагновом ковре обильны морошка и клюква, встречается 
Сагех globularis. Снег с поверхности таких болот легко сносится, и грунты 
охлаждаются и nромерзают сильнее, чем под кустарничково-сфагновыми 

болотами; глубина . протаивания почвы уменьшается до 30-40 см, а мощ
ность вечной мерзлоты увеличивается до 5-10 м и боЛее (табл. 12). 

Накоnление торфа, нарастание мхов и пучение грунтов при промерза

нии повышают поверхность торфяника, занятого олиготрофными сфагно

выми болотами, она становится суше, и сфагновые мхи в таких условиях 
постепенно сменяются лишайниками. Начинается разложение торфа ли

шайниками и грибами, в•nроцессе которого почва обогащается питатель

ными веществами растений, рост кустарничков улучшается. 
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КустарнИ'tкоао-пмwеАнмкоаь•• тундры сменяют олиготрофные сфа~
новые болота. На сnлошном ковре из лишайников (nреобладает Cladon1a 
alpestris, обильны Cladonia gracilis, Cl. cornut~, Cl. ama~rocra~a. Cl. ra_n· 
giferina, Cl . sylvatica, Cl. coccifera, Cl. deform1s, Cetrar1a cucullata, С. IS· 

landica, С. nivalis), среди которого встречаются nодушки сфагновых мхов 
(Sphagnum fuscum, Sph. acutifolium), nреобладает Ledum palus_t~e (20-
30%), обильнь1 Betula nапа, Rubus chamaemorus, Vaccinium ul1gmosum, 
V. vitis-idaeil, V. myrtillus, Carex globulaгis. 

в такой nоследовательности болотные сообщества nродвигаются к 
центральным (более глу.боким) частям водоемов, а именно: заросли 
вахты, образующие · ава~гард настуnающей f>?лотной растительности, 
сменяемые по мере накоnЛения торфа пушицево-сфагновыми болотами, 
nродвигаются к центрам водоемов на обмелевшие участки их. Соот· 
·ветственно на nушицево-сфагновые болота надвигаются осоково-сфаг• 
новые на осоково-ефагновые - кустарничково-сфагновые и т .д. 

По' мере nродвижения болотной и тундровой растительности к . цент
ральным частям водоемов увеличивается площадь вечномерзлых торфя· 
ников и соответственно уменьшается nлощадь таликов. · С увеличение~ 
nлощади вечномерзлых торфяников увеличивается и мощность~ вечнои 
мерзлоты, так как с участков торфяника, nокрытого тундровои pacтl(l· 
тельностью и олиготрофной болотной, возвышающихся над водоемами, 
снег сносится и грунты сильно ·nромерзают и охлаждаются. 

Так nостеnенно на месте водоемов формируются вечномерзлые тор- _ 

фяники, nокрытые тундровой растительностью. 
Характерная особенность торфанакоnления в условиях севера Заnад

ной Сибири - кратковременность олиготрофной стадии, что является 
следствием неизбежного формирования вечной мерзлоты в nроцессе 
развития болотной растительности. Образование в~чной мерзлоты на 
болотах ускоряет изменение экологических условии в сторону осуше: 
ния и об~Днения nочв болот элементами минерального nитания растении 
вследствие того, что' nоверхность .таких болот nовышается значительно 
быстрее, чем там, где нет вечной ' мерзлоты, по следующи~ nричинам: 

1. Сфагновый торф nочт.И не разлагается вследствие низкои темnерату
ры и не уnлотняется из-за очень медленного и неглубокого (З~О-40 см · 
к концу вегетации) оттаивания его. Верхняя поверхность вечнои мерз~о
ты ежегодно повышается на величину приблизительно равную приросту 

-~~- 1 2. в процессе образования и накопления вечномерзлого слоя проис- 1 
ходит пучение (поднятие) nоверхности торфяника за счет~ увеличения _,._._. 
объема льда при промерзании напитанных до предела водои слоев тор- • • 
фа, лежащих над вечной мерзлотой. { 

Повышение поверхности болот неблагаnриятно отражается на росте l 
сфагновых мхов. При повышении поверхности олиготрофного болота -~·. ·_·-.· 
на 60-100 см над водоемом или болотом с водой на поверхности сфаг· 
новые мхи начинают отмирать, сменЯясь лишайниками. Величина еже
годного nрироста сфагнового олиготрофного торфа в лесотундре За· 
лаДной Сибири не меньше 6 мм ~Тыртиков, 1974]. Следовател.ьно, про- ' 
должительность олиготрофной стадии не превышает 200 лет. i 
% f 

1 

Вследствие отмеченных особенностей торфанакоnления в области 
вечной мерзлоты, как nравило, образуются вечномерзлые торфяники, 
nоверхность которых плоская и возвышается не более чем на 1,5-2,0 м 
над зарастающими водоемами. Именно такие вечномерзлые торфяники 

очень широко распространены в северной ·тайге и южной лесотундре 
Западной Сибири. 

Однако в северной тайге и в южной лесотундре Заnадной Сибири рас

nространены вьJПуклые торфяные массивы и торфяные бугры, возвы

шающиеся над озерно-болотными понижениями, среди которых они встре
чаются, на 4-12 м. Выnуклые торфяные массивы и торфяные бугры 

сложены сверху торфом, под которым зале~ает сильнольдистое мине

ральное ядро, также выпуклое, состоящее в основном из льда и суглинис

того (пылевато-суглинистого) или пылевато-супесчаного материала. 

Выпуклая фvрма бугров и минерального ядра и очень большое коли

чество льда в ядре давно уже натолкнули исследователей на мысль объяс

нить образованl!!е таких бугров пучением при nромерзании [Драницын, 
1914; Городков, 1928, 1932б, 1946; Сумгин, 1934, 1938; Ливеровский, 
1934; Кац, 1948; и др.]. 

Однако лишь с открытием закона миграции влаrи в промерзающих 

грунтах механизм образования таких бугров nолучил научное объясне

ние. Сущность этоГо закона заключается в следующем. В nроцессе про· 

мерзания суглинистых (глинистых и пылеватых суnесчаных) грунтов 

под влиянием перепада темnературы происходит миграция влаги к фрон
ту промерзания из немерзлых участков. Замерзая на· границе талого и 

мерзлого грунта, вода образует прослойки льда. Прослойки льда обра· 
зуются в том случае, когда на границе мерзлого и тал.ого грунтов созда· 

ется более иЛи менее длительное равновесие м~ду оттоком тепла в 
мерзлый грунт и его nритоком из талых слоев и выделением при замер

зании воды, nоступающей к фронту промерзания. Чем дольше сохраня.' 
. ется такое равновесие, тем больше толщина прослоек льда. Если отток 
теnла будет больше Притока и выделения тепла при замерзании воды, 

фронт промерзания продвигается в направлении талика и прослойки льда 

не образуются. В том случае, когда отток тепла будет меньше притока, 

очевидно, будет наблюдаться отТаивание грунтов. 
_ Крупнобугристые торфяники и выпуклые торфяные массивы харак
теризуются горизонтальными nрослойками льда в минеральном ядре и 

торфе [Константинова, 1953, 1963; Белопухова, 1962]. Следовательно, 
эти прослойки ооразовались при наличии вертикального градиента тем
nературы и nри миграции влаги снизу, т.е. nри промерзании сверху. 

Процесс образования крупнобугристых торфяников и вь1nукльiх 

торфяных массивов можно nредставить следующим образом. В ходе за- . 
растания водоемов неизбежно образуется вечная мерзлота под кустарнич
ково-сфа~овыми болотами (см. с. 94) ,. граничащими с осоково-сфаг
новыми, под которыми грунты тал'ые. По мере насrуnления кустарнич
ково-сфагновых болот на осоково-ефагновые увеличивается площадь 

вечномерзлого торфяника. Одновременно с этим кустарничково-сфаг

новые болота сменяютОFJ олиготрофными сфагновыми боло.rами, с nо

верхности которых снег сносится и грунты охлаждаются и промерзают 
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сильнее, чем nод кустарничково-сфагновыми болотами и т .д. С увели

чением nлощади кустарничково-сфагновых, олиготрофных сфагновых 

болот и кустарничково-лишайниковых тундр фронт вечной мерзлоты 

в торфянике nродвигается не только в стороны, но и вниз, и вечная 

мерзлота сковывает все более• глубокие слои болот. После nромерзания 

торфа начинается nромерзание минеральных грунтов nод торфяником. 

В том случае, когда nод торфом залегают nучинистые грунты (суглин

ки, глины и т.n.), создаются благоnриятные условия для образования 
nрослоек льда на границе мерзлого и талого слоев. Под влиянием раз

ности темnературы влага из талого нижележащего грунта nодтягива

ется к фронту nромерзания и, замерзая здесь, образует горизонтальные 

nрослойки льда. В nроцессе их образования создается очень высокое 

давление, и образующийся мерзлый торфяник выnучивается вверх . 

Вначале, когда nромерзают верхние слои минерального nучинистого 

грунта, равновесие между оттоком теnла и nритоком его к фронту nро

мерзания и выделением · nри замерзании воды часто нарушается, обычно 

вследствие резкого увеличения оттока теnла вверх, nоэтому образуются 

лишь тонкие (несколько миллиметров) с nрослойки льда, столь харак

терны.е для верхней частИ выnуклого минерального ядра торфяных бугров 

и массивов. 

В дальнейшем по мере увеличения nлощади и высоты вечномерзлого 

торфяника фронт вечной . мерзлоты продвигается вглубь, и на нижней 

границе ее создаются все более благоприятные условия для поддержания 

длитеrьного равновесия_ между притоком (выделением тепла при замер

зании воды) и оттоком тепла. Это происходит вследствие того, что с уве

личением мощности вечной мерзлоты и понижением температуры грун

тов тепловые потоки сверху все сильнее гасятся вечной мерзлотой и не 

достигают нижней границы вечной мерзлоты . Таким путем на нижней 

границе вечной мерзлоты создается длительный (в течение многих лет и 
· десятилетий) поток тепла вверх, уравновешиваемый поступлением тепла 
снизу из талого грунта и образованием его при замерзании воды, мигри

рующей к фронту промерзания. В это время образуются толстые (до 

10-20 см и более) прослойки льда, столь характерные для вечномерзлых 
грунтов выпуклых торфяных массивлв и бугров ·на глубине 10-
20 м, т.е. там, где уже не наблюдаются колебания температуры 

в течение года . 

По мере заполнения озерно-болотной котловины торфом увеличива
ется площадь выпуклого торфяного массива. Оnновременно с этим уве

личивается и высота вечномерзлого массива, так как с увеличен·ием пло

щади вечномерзлого торфяника усиливается охлаждение, лромерзание 

грунтов (все меньше снега накаnливается на данном участке) и, соот

ветственно, их пучение. После полного зарастания озерно-болотного ~ 

nонижения и обраэ9вания на его месте вечномерзлого выпуклого торфя- ~ 
ника наступает равновесие между оттоком тепла из торфяного массива -~ 

и ПJ?Итоком его из талых слоев, подстилающих торфяник. Пучение грун- ~ 

тое вследствие этого прекращается. Чем меньше образовавшийся торфя

ной бугор или выпуклый вечномерзлый торфяник, тем раньше наступает 
это равновесие, и, соответственн·о, тем раньше прекращается образование 
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nрослоек льда на границе между вечномерзлым грунтом и таликом 

и пучение, тем меньше высота образовавшегося торфяного бугра 

(массива). 
С усилением континентальности и суровости климата (до определен

ных пределов) высота крупнобугристых торфяников увечивается; это 

связано с тем, что увеличивается охлаждение грунтов и nериод их пучения. 

Данное положение nодтверждается распространениемторфяных масси

вов и выпуклых торфяных бугров в Западной Сибири. Наиболее высокие 
выпуклые торфяники встречаются в Игарекам районе, самом северном 
и наиболее континентальном в пределах зоны крупнобугристых торфя

ников. Здееь высота выпуклых торфяных массивов достигает 12 м над 
соседними озерно-болотными nонижениями (см. рис. 2З) , а nлощадь -
нескольких десятков гектар. 

Пучение торфяного массива или бугра возможно, таким образом, при 

условии образования горизонтальных nрослоек льда в процессе промерза

ния пучинистых грунтов (суглинистых, глинистых) под торфяником. 
Известно, что влажность суглинистых грунтов не превыwает 30-40%. 
В то же время влажность мерзлого суглинистого ядра выnуклых торфя
ных массивов и бугров достигает 70% и больше. Очевидно, следует до
пустить, что . влага для образования прослоек льда поступает под nро

мерзающие участки извне. В процессе образования прослоек льда на ниж

ней границе вечной мерзлоты влага мигрирует непосредственно из nод

стилающей мерзлоту талой суглинистой толщи, при этом гранИ'fаЩие со 
льдом слои суглинка обезвоживаются. По мере их обезвоживания вода 

поступает в них из соседних ·.немерзлых участков болот, озер. Как только 
озерно-болотное пониженив заполнитсА торфом и промерзнет полностью, 
пучение торфяника прекращается, так как подток влаги из мерзльiх 

соседних участков невозможен, а влаги в грунтах nод торфом недостаточ
но, Чтобы nри промерзании вызвать существенное увеличение об'ъема 
грунта . 

Таким образом, для образования выпуклого торфяника (бугра) не
обходимы следующие условия : 

1. Медленное промерзание грунтов под торфом. 

2. Наличие пучинистых грунtов под торфом, в процессе промерзания 
которых влага мигрирует к фронту промерзания и образует здесь про

слойки льда. 
3. Периодически наступающее продолжительное равновесие на границе 

мерзлого и талого грунта между оттрком теnла вверх и его выделением ПJW 

замерзании мигрирующей влаги и притоком снизу из немерзлого падети

лающего грунта к фронту промерзания. 

4. Возможность nополнения влаги в грунтах, обезвоживаемых в nро
цессе миграции ее к фронту nромерзания в слоях, контактирующих с 

обраэующимися ледяными прослойками. Подток влаг.и должен совер

шаться из соседних (примыкающИх к nромерзающему торфянику) 

тали ков. 

Крупнобугристые торфяники (бугры и торфяные массивы с выпуклым 

льдистым минеральны~~t ядром) образуются только при сочетании всех 

отмеченных условий. 
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Из анализа этих условий вытекает РАд следствий, объясняющих геог~ 
рафическое распространение крупнобугристых торфяников: 

1. Крупнобугристые торфяники могут образоваться только там, где 
вечная мерзлота несплошная, где острова или массивы вечной мерзлоты 

перемежаются таликами. В районах сплошной вечной мерзлоты крупно
бугристые торфяники не образуются, и наличие древних круnнобугристых 
торфяников здесь свидетельствует о существовании островной вечно.: 

мерзлоты в прошлом. Приуроченность крупнобугристых торфяников t<; 

области несплошной вечной мерзлоты отмечена еще Б.Н. Городковым 
[1932б]. 

2. Благоnриятные условия для формирования выпуклых торфяных 
бугров создаются по берегам водоемов и водотоков (озер, рек, ручьев) , 
так как в этом случае обеспечивается подток влаги к промерзеющим 

грунтам по мере их обезвоживания. Выпуклые торфяники расnростра

нены широко в озерно-болотных понижениях, а бугры образуют нередко 
цепочки вдоль берегов рек и ручьев; блуждающих среди заболоченных 
понижений. 

3. Сочетания соседства подозерного талика и формирующегося на 
заболоченном берегу озера вечномерзлого торфян~tка еще недостаточно 
для возникновения бугров с В!>IПуклым льдистым минеральным ядром. 

Об этом свидетельствуют наблюдения на севере ·Восточной Сибири и 
Якутии, где много заболачивающихся озер, под которыми залегают талые 
пылеватые суглинки. В процессе их заболачивания образуются не выпук
лые, а nлоские торфяники, что объясняется промерзгнием таликов вдоль 
берегов зарастающих озер еще до начала зарастания мелководных участ- ' 
ков. В этом случае мерзлые торфяники формируются уже не на талом, а 
на мерзлом субстрате [Тыртиков, 1969]. Данные наблюдения свидетель- . 
стауют о том, что миграция влаги со стороны подозерного тали ка в мерз

льtй грунт под формирующимся на берегу озера торфяником не может 
. вызвать пучение данного торфяника либо такая миграция вообще не 
имеет места. 

4. Благоприятные условия для формирования выпуклых торфяных 
массивов создаются не только при заболачивании водоемов, но и при , 
заболачивании суши. 

ОБРАЗОВАНИЕ КРУПНОБУГРИGЫХ ТОРФЯНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЗАБОЛАЧИВАНИЯ CYIIIИ 

· Формирующиеся на суше вечномерзлые торфяники иногда подстила
ются немерзлыми пучинистыми грунтами и окружены со . всех сто- ' 
рон таликами или примыкают к таликам, из которых влага посту- ' 
пает под nромерзеющий грунт по мере его обезвоживания в nPQцecce · 
образования горизонтальных nрослоек льда. Благоприt'tтные условия 
для формирования выпуклых торфяных массивов создаются на участках, 
где пучинистые грунты под промерзеющими торфяниками переслаи- · 
ваются грубодисперсными (песками). Т1Q которым и осуществляется 
этот подток влаги. Сочетание таких благоnриятных условий для форми- ~ 
РQВания выnуклых торфяников мы наблюдали в пойме Оби в окрест-~ 
ностях noc. Азовы. i':: 
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В пойме Оби на этом участке толщина суглинистых отложениИ дости

гает 5 м и больше. Суглинистые отложения nересnаиваются и подсти

лаются песчаными. Плоские обширные пространства высокой поймы 

покрыты здесь вейниково-е>соковыми заболоченными лугами. Они ха
рактеризуются обилием кочек высотой до 50 см, диаметром до 30 см, об
разованных Carex wi lluica, на кочках обилен вейник (Calamagrostis langs
dorffii), часто ветерчаются Роа triv ial is, Veronica longifolia, между кочка
ми - Carex aquat i lis, Caltha palustr is, Comarum palustre, Galium palustre. 

Вода между кочками высыхает только в сухие периоды лета,· но и 

в это время грунтовые воды находятся у самой поверхности почвы. 

Почвы - торфянисто-глеевые либо nоверхностно-глеевые между кочками 

и дерново-глеевые под кочками. Мерзлота на осоково-вейниковых лугах 

не формируется, так как травостой, достигающий 1,5 м высоты, способ
ствует отложению высокого и рыхлого снегового покрова, под которьtм 

почва промерзает обычно не глубже 50 см и сезонномерзлый слой ее 
nротаивает ежегодно nолностью. На более повьtшенных и менее продол

жительно затопляемых участках лугов поселяются ивы, сначала на кочках. 

Ивняки вейниково-осоковые сменяют вейниково-осоковые луга. 

Они также сильно заболочены, кочки высотой до 60 см. Ивы (Salix phy
licifolia, S. lanata) образуют редкий (сомкнутость полога 0,3-0,6) ярус 
высотой до 2,5 м. По мере повышения уровня поймы в результате на

коnления наилка на кочках поселяются береза (Betu/a verгucosa, В. pu
bescens.) и кедр (Pinus siblrica), а в межкочьях- сфагновые мхи. 
Кедровники сфагновые развиваются на повышенных участках, сменяя 

ивняки. По мере смыкания крон древостоя осоки отмирают, сфагновые 

мхи заполняют межкочья, и поселяются кустарнички. Кедры высотой 

5-12 м (диаметр стволов 10-30 см) образуют первый ярус, а березы 

высотой 3-6 м - второй. Сомкнутость крон - 0,5-0,7. В подлеске 
изредка ольха (Ainus fгuticosa), рябина (Soгbus siblrica). В nервом 
травяно-кустарничковом ярусе высотой до 30-50 см преобладают кас
сандра (Cassandгa calyculata, 10-30%), багульник (Ledum palustre, 10-
20%), часто вейник (Calamagrostis langsdorffii) . Во втором - высотой 
до 20 см -госnодствует морошка (Rubus chamaemorus, 30-40%), обиль

ны Carex globularis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea. Напочвенный 
покров почти сплошной, а в нем господствуют Sphagnum squarrosum 
(30-60%). Sph. girgensohnii (30-50%), Polytrichum commune (20-40%). 
встречаются Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi. Почва под 

кедровниками торфяно-глеевая , суглинистая . В результате нарастания 

мхов, накопления торфа nротаивание nочвы в кедровниках замедля

ется, сезонномерзлый слой ее не nротаивает nолностью летом, сначала 

формируются перелетки, а затем - вечная мерзлота на глубине 50-80 см. 
Кедровники сфагновые развиваются в пределах высокой, редко и непро

должительно заливаемой поймы. Формирование вечной мерзлоты под 

кедровниками вызывает ухудшение почвы : понижение температуры, 

увеличение влажности, ухудшение аэрации и минерального питания рас

тений, что ведет к угнетению роста, а затем и к изреживанию древостоя. 
Кедровники редкостойные сфагновые · смР.няют заболоченные кед

ровики. Кедры имеют 'диаметр стволов 8-20 см, высоту 3-6 м, узкие 
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кроны. Нижние ветви их, начиная от повр,рхности мха, до середины стволов 

.:плошь покрыты лишайниками. Березы (высота до 4 м, диаметр стволов 
3-1 О см) сильно искривлены. Изредка встречается ель (Picea obovata) 
высотой до 3 м. Много мертвых и отмирающих кедров и берез; Сомк
нутость крон - 0,3-0,4. В, подлеске изредка встречаются ольха, Betula 
паnа. В травяно-кустарничкqвом ярусе высотой до 60-70 см nреобладает 
багульник (20-30%) , обильна кассандра. Во втором ярусе (высота до 

20 см) доминирует морошка (30-50%), обильны Vaccinium vitis-idaea, 
V .myrt i llus, Oxycoccus m icrocarpus, Carex globu laris. 

В сплошном напочвенном покрове преобладают Sphagnum angusti
folium (40-60%), Sph . warnstorffii (20-30%), Sph. acutifol;um (10-
30%), обильны Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, Cladonia 
rangiferina, Cl. sylvatica, Cetraria islandica, Peltigera aphthosa. 

Почва торфяно-глеевая, вечная мерзлота начинается с глубины 40-бОсм. 
Под слоем торфа толщиной 0,5-1 ,О м залегают силь~ольдистые голу
боватые, nылеватые суглинки с nрослойками льда толщиной 1-3 см. 

Поверхность nочвы в редкостойных лесах заметно выше, чем в забо

лоченных кедровниках, т.е. на nредшествующей стадии развития расти

тельности она не заливается nолыми водами. Это nовышение обуслов
лено не только нарастанием мхов и накоnлением торфа, но и nучением 

суглинистого грунта в nроцессе его nромерзания. О пучении свидетель

ствует наличие горизонтальных nрослоек льда в суглинках. Поверхность 

минерального грунта, на которой залегает торф, в редкостойных лесах 

выше, чем в кедровниках сфагновых, nри этом nовышение ее увеличивает

ся по наnравлению от оnушки кедровников в глубь редкостойного nояса. 
При nромерзании сугл.инков, залегающих nод торфом, соЗДаются 

благоnриятные условия для nучения их: длительный контакт медленно 

nромерзающего суглинистого грунта с талыми отложениями, залегаю

щими ниже фронта nромерзания, из которых влага может мигрировать. 
к фронту nромерзания, возможность nоnолнения запасов влаги в кон

тактирующих с образующимися nрослойками льда слоях по мере их 

обезвоживания из соседних немерзлых участков nутем подтока по пес

чаным nрослойкам. 

Дальнейшее нарастание мхов и накоnление торфа вызывают еще боль

шее изреживание и частичное отмирание древостоя. 

Кедровые редколесья на сфагновых болотах сменяют редкостойные 
сфагновые кедровники. Кедры диаметром 3-15 см, высотой 2-6 м, 

с узкими кронами, на ветвях которых больше лишайников, чем хвои, 

и березы высотой до 3 м образуют редколесье (сомкнутость крон·- О, 1-
0,2) . Подрост кедра сильно угнетен. В подлеске изредка карликовая 

береза. В первом травяно·кустарничковом ярусе высотой до 50 см nре
обладают багульник (10-30%), кассандра (10-20%), во втором, высотой 
до 20 см, господствует морошка, обильны Carex globularis, Oxycoccus 
microcarpus, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, V.mytrtyllus. В сплош
ном напочвенном покрове преобладают Sphagnum fuscum (30-80%), 
Sph.acutifolium (20-60%), обильны Pleurozium schrebeгi, Cladonia гan
giferina, Cl.sylvatica, Cetraria islandica, Peltigera aphthosa. Почва- тор
фяная, протаивает на 30-60 см. 
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На участках, примыкающих к редкостойному лесу, в напочвенном 
покрове доминирует Sph.acutifol ium, по мере nовышения nоверхности 
болота увеличивается количество Sph.fuscum. Под редколесьями ох· 
лаЖдение грунтов усиливается так как редкий древостой незначительно 
nреnятствует сносу снега с повы'шенных участков. В результате усиливается 
промерзание и пучение грунтов, поэтому редколесья возвышаются над ред
костойными лесами. с изреживанием древостоя и осушением nоверхности 
болот увеличивается количество лишайников в напочвенном покрове. 

Кедровые редколесья на сфаrново-лиwайниковых болотах сменяют 
редколесья на сфагновых болотах. Вследствие разложения торфа грибами 
и микроорганизмами питательные качества почвы несколько улучша
ются по сравнению со сфагновыми болотами, поэтому кедры растут 
несколько лучше и достигают высоты 1 О м, диаметр ствола их -до 30 см, 
высота берез редко превышает 4 м, единичны ели. Сомкнутость крон -
о 1-0 2 в подлеске- карликовая береза (10-20%), в травяно-кустарнич
к~во~ ~русе высотой до 50 см преобладает багульник (20-40%), во 
втором ярусе высотой до 20 см -брусника (10-20%), морошк.а (10-
20%), обилрны Сагех globularis, встречаются часто ?~ycoccu.s. mJcrocar
pus, Cassandra calyculata, Empetrum nigrum, Vacc~nJum ul}g JПosum.oLB 
сплошном напочвенном покрове nреобладают Cladon 1а sylvat1ca (20.-3~.а), 
Cl. гangi)<erina (20-30%), Sphagnum fuscum (20~30%), Sph. ~cutJf~IJum 
{10-20%), обильны Sph.angustifolium, Pleuroz1~m schreb.erJ, PeltJ~e.ra 
aphthosa, Cetraгia islandica, С. cucullata, Cladon1a deform1s, Cl.gracJIJs, 
Cl.uncialis. Почва- торфяно-глеевая, протаивает на 40-60 см. 

Кедровые редколесья на сфагново-лишайниковых бо~отах - заключи
тельная стадия· развития растительности в данных условиях. Они обычно 
занимают вершины выпуклых торфяников, окаймлены кедровыми 
редколесьями на сфагновых болотах. Кедровые редколесья на сфагновых 
болотах окружены поясом кедровых сфагновых лесов. Пояс ивняков, 
окружающий кедровые леса, nримыкает к вейнико"во-осоковым забо
лоченным лугам. Кедровые редколесья и редкостоиные леса расnоло
жены на выпукnых торфяниках шириной до 100 м и больше, длина их
несколько сотен метров. Толщина торфяного слоя обычно не nревышает 
2 м (чаще 1-1,5 м). Торф состоит в верхней части в основном из по.чти 
неразложившихся сфагновых мхов: Sphagnum fuscum, Sph.angust Jfo
lium, Sph.acutifolium и др., в нижней - из слаборазл~жившихся Sph. 
girgensohni i, Sph.warnstirffi i, Sph.squarrosu~, Polytr1chum commune 
с остатками кочек осоки Carex wi llu ica. Такои торф залегает на выnук
лом фундаменте, сложенном сверху голубоватыми пылеватыми суглин

ками с горизонтальными прослойками льда. 
Обилие горизонтальных nрослоек льда в суглинистом ядре, выnуклая 

форма ядра свидетельствуют о пучении грунтов при промерза1-1ии с под
током влаги. Вечная мерзлота вначале образуется на наиболее повы: 
шенных участках кедровых сфагновых лесов еще в условиях высокои 
поймы. Затем в результате нарастания мхов и пучения грунтов по~ерх: 
ность первичных островов вечной мерзлоты повышается над поимои 
и не заливается полыми водами. Это вызывает прогрессирующее обед
нение почвы элеменtrами минерального питания растений, понижение 
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темnературь! ее и ухудшение аэрации. Рост деревьев угнетаетсА, они 
изреживаются, образуя вначале редкостойнь1е лесе, затем превращаясь 
в редколесья. В то же время у окраин мерзлых участков продолжаетСFI 
накопление торфа и создаются условиА длFI воэникновениА вечной мерз. 
лоты. Фронт вечной мерзлоты распространАетсА в стороны, захватываА 
сфагновые кедровники. Одновременно кедровники наступают на ивнАки, 
ивняки - на осоково-вейниковые луга. Площадь вечномерзлого ТОрфА
ника увелиЧивается. По мере изреживания древостоА в центральных 
частях торфяника усиливается охлаждение и промерэание грунтов, так 
как снег слабее задерживается на его выпуклой вершине редким дре
востоем (табл. 13). Фронт промерэания продвигается вниз. При промерза
нии суглинков в таких условиях образуются прослойки льда, и поверх
ность торфяника все более выпучиваетСFI. 

Так nри формировании вечной мерзлоты в пределах высокой nоймы 
Оби на достаточно мощных суглинистых наносах формируютСА выпуклые 
торфяники. 

О современном происхождении этих торфяников свидетельствует 
nоследовательность смен растительного покрова (см. табл. 13), поясное 
расnоложение растительных сообществ, сменяющихся во времени, вокруг 
выпуклой вершины торфяников, строение торфяной залежи, nодтверж
дающей отмеченную последовательность смен растительного nокрова; 
широкое расnространение торфяников, верхние части которых покрыты 
редколесьями на сфагновых болотах, т.е. растительный покров таких 
торфяников еще не достиг заключительной стадии. 

Формирование охарактеризованных торфяников в общем не отли
чается от образования крупнобугристых торфяников с сильнольдис
тым минеральным ядром в nроцессе зарастания водоемов. 

Основное отличие nервых торфяников заключается в том, что торф 
состоит в основном из олиготрофных сфагновых мхов и не подстилаетСА 
торфами первходных и эвтрофных болот; кроме того, высота торфя
ников меньше (не nревышает 5 м), мощность вечной мерзлоты также 
меньше, чем под круnнобугристыми торфяниками, образовавшимися 
при заболачивании водоемов. 

Состав торфа круnнобугристых торфяников различен. Нами выде
лены следующие основные типы строения их торфяной залежи. 

1-. Выnуклые торфяники, мощность торфа которых обычно не превы
шает 2 м (чаще 1-1,5 м). Торф состоит в верхней части в основном из 
почти неразложившихся олиготрофных сфагновых мхов, в нижней -
из Слаборазложившихея сфагновых и политриховых мхов, нередко с 
остатками кочек осок и древесины. Торф залегает на выпуклом фун
даменте, сложенном голубоватыми пылеватыми суглинками с про
слойками льда. Такие торфяники, nокрытые редколесьями, формиру
ются в настоящее время в процессе заболачивания суши. 

2. Сверху залегает сильноразложившийся коричневый торф (зем
листая масса) слоем толщиной 50-60 см (сезонноотаивающий слой), 
ниже -:- сфагновый или гипновый с обилием осок, пушиц, хвоща. Толщина 
этого слоя от нескольких деСАтков сантиметров до 3-6 м. Торф под-
стилается пылеватыми суглинками. Такие торфяники возникли давно, 
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в nроцессе заболачивания озер, о чем свидетельствует сильная стеnен-ь 
разложения торфа в верхней части торфяников. Олиготрофный сфагновый 
торф nолностью разложился; возможно, разложилась и значительная 
часть торфа nереходных болот. 

3. Торфяники с несднородным строением залежи на различных участ
ках. Наиболее nовьiшенные- участки сложены сильноразложившимся 
торфом, nодстилаемым . слаборазложившимся торфом низинных и nере
ходных болот с осоками, пушицами, вахтой, сабельником. На их nоверх
ности госnодствуют лишайники. По мере движения вниз по скло
ну торфяника стеnень разложения nоверхностного слоя торфа умень
шается. В средних частях некрутых склонов торф сверху состоит 
из олиготрофных сфагновых мхов с остатками кустарничков п 
этим слоем залегает торф, состоящий в основном из мхов· пе::е~ 
ходных, реже " - низинных болот, nреимущественно сфагновый ре
же - rиnновыи. Поверхность торфяника на таких участках nо~ры
та сфагновыми мхами и лишайниками. Нижние участки склонов 
сложены сверху nочти неразложившимся торфом из олиготрофных сфаг. 
новых мхов с кустарничками, толщина его не более 100 см. Под ним 
~алегает торф nереходных болот. Состав торфа в nонижениях между 
н уграми тот же, что и nод олиготрофным слоем на торфяниках. Торфя. 
ики такого тиnа формируются в настоящее время, надвигаясь на во

доемы, в то время как верхние части их, сформировавшиеся давно 
разрушаются лишайниками, грибами и т. n. · · ' 

4. Торфяники сложены сверху nочти не разложившимся олиготроф. 
ным сфагновым торфом и nокрыты сфагновыми мхами, лишайников 
мало. Под слоем олиготрофного торфа с остатками кустарничков и 
кустарников и корнями (nобега ) 

ми растущих на торфянике кусrар-
;ичк~в, трав залегает торф, состоящий из сфагнов nереходных болот 
акои залежью характэризуются совсем молодые торфяники, форми: 

рующиеся в nроцессе заболачивания водоемов. 

Древние круnнобугристые торфР.ники, торфяные массив:..t nокрытые 
кустарничково-лишайниковыми сообществами, характерv.зую~иеся силь
норазложившимся торфом в сезаннаоттаивающем слое существуют 
вероятно, уже тысячи лет. ' ! 

Крупнобугристые торфяники интенсивно выпасаются, так как они 
сплошь nокрыты ягелем и на их nоверхности мало снега nоэтом на 
многих участках растительный nокров nолностью выбивае;ся осо~нно 
около стоянок оленеводов. Обнаженная темная nоверхность ~орфа наг-
ревается значительно сильнее чем nод nокровом ~ 

~ , лишаиников и сильно-
~~дистыи торф nротаивает на 70-80 см (nод лишайниками' не более 

· б см) и дает осадку. В результате этого на nоверхности торфяника 
о разуются заnадинки глубиной 1 О-20 см в которь х , 1 скаnливается 
вода , сnособствующая еще более глубокому nротаиванию торфа . в no~ 
следующие годы в таких заnадинках nочва nротаивает на 90-120 
и торф оседа г б см, ет. лу ина заnадинок резко увеличивается увеличивается 
соответственно и количество вод1:.1 в них. Зимой в заnад.инках накаn~ ... -
вается больше снега, чем на вершинах торфяника . Когда глубина nрог
рессивно увеличивающихся заnадинок достигнет 50 см с ~ 
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, лои снега в 

них в условиях северной тайги Заnадной Сибири nредохраняет оттаявший 

за лето слой торфа от nолного nромерзания. Таким путем между верхней 
nоверхностью вечной мерзлоты и сезоннаnремерзающим слоем торфа 

nод западинками образуется талый nрослой. В nоследующие годы се

зонномерзлый слой торфа в обводненных заnадинках nротаивает уже 

nолностью в течение части лета, а затем nродолжается nротаивание веч 

ной мерзлоты под заnадинками и по берегам их . В результате протаи

вания мерзлого торфа no берегам западинок начинаются обвалы торфа , 

обнажаются сильно насыщенные льдом вечномерзлые слои торфа и суг

линка, nроцесс протаивания их ускоряется, западинки расширяются . 

На поверхностv. торфяников образуются мелкие водоемы, глубина ко

торьtх увеличивается по мере nротаивания вечномерзлых грунтов под 

ними. Вначале волоемьt имеют nравильную, округлую форму, которая 

по мере расширения и углубления их nревращается в овальную. Это 

изменение · формы водоемов - следствие неравномерного расnределения 

снега. Господствующие зимой южные (местами юга-восточные или юга

западные) ветры сносят снег с поверхности торфяника в понижения , 

занятые термакарстовыми водоемами, в которых он накапливается на 

склонах южных экспозиций и у оснований этих склонов, а также на 

склонах северной, северо-западной и юга-восточной эксnозиций в боль

шем количестве, чем на склонах, обращенных на заnад или восток. Вслед

ствие этого наименьшее nромерзание nочвы наблюдается на склонах, 
силькее заносимых снегом; около их оснований больше воды обра

зуется nосле таяния снега. В результате на этих склонах вечная мерзлота 

протаивает более интенсивно, и термакарстовые западины на торфяни

ках постепенно вытягиваются в южном и северном наnравлении. Термо

карстовые nроцессьt nроисходят и на склонах других экспозиций, но 

менее интенсивно. Расширение и удлинение таких заnадин nроисходит 

быстро и часто наблюдается на территории северной тайги Западной 

Сибири и южной лесотундры. Удлинение западин ограничивается разме

рами торфяника, а углубление nроисходит до тех Пор, пока не nротает 
весь грунт, дающий . осадку. Наконец, один берег термакарстового nони

жения достигает края торфяника, вода из водоема стекает в окружающие 

торфяник озерно-болотные понижения, а на месте вытянутого водоема 

образуется овраг, берега которого сложены торфом. Термакарстовый 

процесс на берегах оврага nостепенно затухает, так как после стока водьt 

прогревание грунтов на дне оврага уменьшается, зимой же с-клоны оврага 

nромерзают сильно, ибо с них сносится снег. Обвалы торфа nрекращаются, 

и склоны оврага зарастают кустарничками, мхами, лишайниками . Лишь 

на берегу оврага, противоположном его устью (северном И11И южном), 

nродолжается nроцесс термокарста, так как там накаnливается много 

снега. Процесс термакарста длится до тех nop, nока овраг не достигнет 
nротивоnоложного его устью края торфяника. Так вечномерзлый торфя

ник расчленяется в nроцессе тормакарста на отдельные останцы, вьtтя

нутые в северо-южном наnравлении. Понижения между останцами,- вы

тянутые в том же наnравлении, нередко соединяются и образуют общую 

дренажную сеть. Наличие вытянутых в севера-южном, юга-восточном 

и северо-заnадном нi!nравпениях останцов торфяников и nонижений 
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Рис. 26. Выпуклый торфяной массив, расчлененный термокарстовыми понижения
ми, в районе Игарки 

между ними характерно для северной тайги и южной лесотундры За
падной Сибири (рис. 26) . 

Вытянутые в одном наnравлении бугры и понижения между ними 
нередко вводили исследователей в соблазн nриписать эрозионному nро

цессу решающую роль в расчленении торфяников [Kihlman, 1890) . Не
обоснованность эрозионной теории формирования торфяных бугров 
достаточно nолно показана в ряде работ [Кац, 1956; Константинова, 

1958; Поnов, 1953] . Ничтожное значение эрозии в расчленении мерзлых 
торфяников nризнают почти все исследователи. 

Особенно интенсивно разрушаются торфяные бугр'ь1 и массивы nосле 
nожаров. На nовышениях микрорельефа, где торф более сухой, он выго
рает глубже, чем в более увлажненных nонижениях. В результате после 
пожара образуются углубления на nоверхности торфяника, заnолняю
щиеся водой, и грунт в них глубоко протаивает и дает осадку. Нередко 
при nовторнь•х nожарах на вершинах и крутых склонах сухой торф вы
горает nолностью и обнажается льдистый минеральный грунт, быстро 
протаивающий и дающий значительную осадку. На сильно выгоревших 
участках через несколько лет после пожара образуются термакарстовые 
водоемы, расчленяющие торфяник на отдельные бугры _ останцы. Не
редко nосле nожаров вечномерзлые торфяники полностью разрушаются 
и на их месте возникают мелкие водоемы или болота. ' 

Торфяники, на которых растительный покров и торф не нарушены, 
обычно не разрушаются. Однако на вершинах круnных бугров торф 
медленно разрушается различными nриродными агентами, разлагаясь 
грибами, выбивается оленями и т.п. Верхняя nоверхность вечной мерз-
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лоты nостеnе~но nонижается по мере уменьшения слоА торфа. noc.ne 
того как толщина торфяного слоя станет меньше глубины сезонного 
nротеивания (50-60 см), начинается nротаивание сильнольдистых мине
ральных грунтов nод торфом. В результате образуются nросадки nоверх
ности торфяника, затем западины с водой, и начинается обЬJчное резру
шение торфяника термокарстом. Это очень длиннЬJй nроцесс естест
венной деградации торфяников. 

Озера и болота, образовавшиеся на месте разрушенных термакарсто
выми nроцессами вечномерзлых торфяников, вновь зарастают. В nроцес

се их зарастания снова неизбежно формируются вечномерзлые торфяни

ки. Формирование и деградация мерзлых торфяников обычно nротекают 

одновременно на одном и том же озерно-болотно-торфяном массиве. 

Круnнобугристые торфяники образуют особую зону, южная граница 

которой совпадает с южной границей островной вечной мерзлоты, а север

ная- с южной границей сnлошной вечной мерзлоты. В nределах этой зоны 

крупнобугристые торфяники образуются только в особых условиях, со

четание которых наблюдается далеко не везде. Вследствие этого даже в 

nределах Западной Сибири, где круnнобугристыеторфяники широко рас
nространены, они занимают намного меньшую nлощадь, чем nлоские и nлос

кобугристые торфяники. К востоку от Енисея круnнобугристые торфяни

ки встречаются редко из-за малого расnространения пучинистых (суглинис

тых) грунтов вообще и в особенности nод nромерзающими торфяниками. 

В Заnадной Сибири древние круnнобугристые торфяники не найдены 

в северной лесотундре и южной тундре, что свидетельствует о том, что, 

nо-видимому, к северу · от южной лесотундры вечная мерзлота была 
сплошной в течение всего послеледникового времени. Данное nоложение 

несогласуетсясвыводом Н . Я . Кац [1939, 1946] отом,чтооблесенныетор
фяники в районе Нового Порта существовали в nериод, когда не было 

вечной мерзлоты в торфе, а также .с выводами о том, что в период кли

матического оnтимума граница сnлошной вечной мерзлоты была смещена 

к северу до 68° с.ш. на Ямале и до 70° с.ш. в nриениСейской части низмен
ности [Баул ин и др., 1967] , ибо в этот nериод в области несnлошной вечной 
мерзлоты на территории современной южной тундры и северной лесотунд
ры неизбежно должны были бы образоваться круnнобугристые торфяники. 

Круnнобугристые торфяники nредставляют собой комnлекс выnукло

вершИнных вечномерзлых торфяно-минеральных бугров высотой от 2 до 
12 м и озерно-болотных nонижений. Минеральное ядро в таких буграх 

выnуклое и tильнольдистое. Размеры и форма бугров разно

образны. 

Такие бугры возникают в nроцессе nучения грунтов nри их nромерза

нии с nодтоком влаги из таликов, окружающих nромерзающие торфяни

ки или nримыкающих к ним. 

Развитие растительности - важнейший фактор формирования таких 

бугров, так как только развитие растительного nокрова в nроцессе забо

лачивания водоемов и суши создает благоnриятные условия для nромерза

ния грунтов nод торфом и для их nучения, в nроцессе которого и образуют

ся выпукловершинные ТрРфяные бугры (массивы) с сильнольдистыми 
выnуклыми минеральными ядрами. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полигональные пятнистые тундры, полигональные болота, плоскобугрис-

. тые и крупнобугристые торфяники - характерные образования области 

вечной мерзлоты. Их развитие определяется всей совокупностью nрирод

ных условий этой области, среди которых динамика растительного покро

ва - главнейший фактор формиро~;~ания и развития полигональных 

пятнистых тундр, полигональных болот и крупнобугристых торфя

ников. 

В процессе исследования закономерностей развития этих образований 
уточнены районы их распространения, выяснена nриуроченность их к 

соответствующим ландшафтным зонам, показано их палеогеографичес

кое значение и т.д. 

На основе анализа закономерностей развития данных форм рельефа 

можно прогнозировать наnравление и скорость их развития. 

Выяснено также существенное значение изученных форм рельефа для 

индикации состава и свойств грунтов, условий дренажа, рельефа, направ

ления мерзлотных процессов и т.п. 

Полигональные пятнистые тундры' служат индикатором рыхлых 
пылеватых суглинистых, реже пылеватых супесчаных или мелко

песчаных грунтов. 

Полигональные пятнистые тундры служат псiказателем дренированных, 

ветрообдуваемых, малоснежных участков, характеризующихся наиболее 

низкими температурами мерзлых грунтов. Эти участки на севере Запад

ной Сибири и на других равнинах Севера с мощным покровом рыхлых 

грунтов наиболее пригодны для строительства всякого рода сооружений, 

возводимых по nринципу "сохранения вечной мерзлоты". 

Полигональные болота служат индикатором слабодренированных Грун
тов. Наличие таких болот в поймах рек свидетельствует о накоплении или 

консервации полигонально-жильных льдов. 

Полигональные болота на древних террасах и междуречьях ·севера За

падной Сибири - индикаторы древних торфяников, в которых полиго
нально-жильные льды вытаяли или вытаивают. На торфяниках, nримыкаю

щих к таким болотам, чаще всего можно обнаружить погребенные древ

ние полигонально-жильные льды. 

Плоскобугристые торфяники - индикаторы древних торфяников, в 

которых полигонально-жильные -льды вытаяли. Плоские торфяные буг

ры, разделенные широкими nонижениями-мочажинами, а также располо

женные одиночно или групnами среди озерно-болотных понижений,- сви

детельство современного термокарстового процесса. 

110 

Полигональные болота - индикаторы сильнольдистых nросадочных 
грунтов, неnригодных для возведения сооружений. 

Крупнобугристые торфяники - индикаторы сильнольдистых и чрез
вычайно nросадочных грунтов, неnригодных .р.ля возведения сооруже
ний и сельскохозяйственного использования . 

Торфяные бу.гры с обрывистыми берегами, на которых видны обва
лы обнаженного торфа, служат показателАми интенсивных современ
ньlх термокарстовых процессов. 

Полигональные пятнистые тундры, полигональные болота, плоско

бугристые и крупнобугристые торфяники легко распознаются на аэрофо

тоснимках и при визуальном наблюдении, поэтому они могут быть ис

пользованы как признаки состава и свойств грунтов, условий дренажа 

местности, рельефа, мерзлотных nроцессов при инженерно-геологиче

ских, ботанико-географических и других исследованиях. 



ЛИТЕРАТУРА 

Аболин Р.И. Постоянна!\ мерзлота грунтов и искоnаем~1й каменный лед. - Записки 
Читмнск. отд. Приамурского отдела Русского геогр. об-ва, 191З, вып. I_X, с. 19-
108. 

Абрамом АЛ., Савич·ЛюбицквR Л.И., Смирном З.И. Определитель Листоетабель

ных мхов Арктики СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 
Александроев 8.Д. О подземной структуре некоторых растительных сообществ 

арктической тундры на о. Большой Ляховский. - Проблемы ботаники, 1962, 
вып. 6, с. 148-160. 

Алексвндром 8.Д. Очерк флоры и растительности острова Большого Ляховско

го.- Труды/Арктический и Антарктический ин-т, 196З, т. 224, с. 6-36. 
Александром 8.Д. ИзученИе смен растительного покрова. -В кн. : Полевая геобо

таника. М.: Наука, 1964, т. З, с. ЗОО-447. 
Александроев 8.Д. Динамика мозаичности растительных сообществ пятнистых 

тундр в арктической Якутии.- В кн.: Мозаичность растительных сообществ 

и ее динамика. Владимир, Министерство просвещени11 РСФСР, 1970, с. 5-ЗО. 
Александром 8.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики. Л. : 

Нвука,1977. 

Андреев 8.Н. Растительность тундры Северного Канина. - В к н.: Оленьи пастбища 
Северного кра11. Архангельск: Изр.-во севкрайгосторга, 1931, с. 5-85. 

Андреев 8.Н. Кормова11 база Ямальского оленеводства. - Советское оленеводство, 
19З4, вып. 1. 

Андреев 8.Н. · Обследование тундровых оленьих пастбищ с помощью самолета. -
Труды/Научно-исслед. ин-т полярного земледели11, животноводства и промыс
лового хоз-ва, серия оленеводство, 1938, вып. 1, с. 7-32. 

Баулин 8.8., Белопуховв Е.Б., Дубиков Г.И., Шмелев Л.М. Гаокриологические 
услови11 Западно-сибирской низменности. М.: Наука,1967. 

Белопухова Е.Б. Многолетние бугры пучения в бассейне р. Ярудей. - Труды/Иft,т 
мерзлотоведени11 им. В.А. Обручева АН СССР. М. : Изд-во АН СССР, 1962. 

БунгеА. Описание путешестви11 к устью реки Лены в 1881-1884 гг.- Труды/Рус
ская nол11рная станци11 на устье Лены, 1895, 1. Приложение . 

8тюрин Б.И. Повторttо-жильные льды и жильно-полигональный рельеф в долине 

р. Яны. - В кн.: Материалы Vlll междуведомственного всесоюзttого сове

щания по геокриологии (мерзлотоведению). Якутск: книжн. изд-во, 1966, 
выn. 6, с. 14-2З. 

Говорухин 8.С. П11тнистые тундры в горах Северного Урала. - Землеведеttие, 

1936, т. 38, вып. 2, с. 153-161. 
Гомрухин . 8.С. П11тнистые тундры и пликативныв почвы Севера. - Землеведеttие, 

1960,т.З,с.12З-144. 

Городков Б.Н. Полярный Урал в верхнем течении реки Соби. - Труды/Ботаничес
кий музей АН СССР, 1926, вып. 19, с. 1-74. 

Городков Б.Н. Крупнобугристые торф11ники и их геогрфическое распространение.

Природе, 1928, N" 6, с. 599-601. 
Городков Б.Н. Почвы Гыданской тундры.- Труды/Полярная комиссия АН СССР, 

1932а, вып. 7, с. 1-78. 
Горо(!ков Б.Н. Вечна11 мерзлота в северном крае. -Труды/Совет по изучению произ· 

водительttых сил АН СССР, сери11 северна11, 1932б, выn. 1, с. 5-109. 

112 

Городков Б.Н. Растительность тундровой зоны СССР, М.-Л.: Иэд-ео АН СССР, 1935. 
Городков Б.Н. Об ocoбeнttocтllx nочвенного nокрове Арктики.- Извести11 Всесоюзн . 

географ. об-ев, 1939, т. 71, вып.10, с. 1516-1532. 
Городков Б.Н. Движение растительности на севере nесной зоны Эападно.Сибирской 

ниэмеttности. - В к н. : Проблемы физической географии 1946 ВЬIП 12 
с. 81-105. • ' . • 

Городков Б.Н. Морозная трещиноватость грунтов не Севере._ и в 
-г~rраф. об-ве, 1950, т . 82, вып . 5, с. 487-500. звестия сесоюзн. 

Городков Б.Н. Растительность и nочвы о. Котельного. - В кн.: Растительность Край
него Севера СССР и ее освоение. М.: Иэд-во АН СССР, 1956, вып. 2, с. 7-127 

Городков Б·'!· Почванно-растительный покров острова Враttгеля.- в кн.: Расти~ель
ttость Краиttего Севера СССР и ее освоение. М.-Л.: Иэд-во АН СССР 1958 выn 3 
с. 5-58. ' ' • ' 

Григорьев А.А. Тиnы тундрового микрорельефа субарктической Евразии, их геог
рафическое расnространение и геttеэис. -Землеведение, 1925 т. З7 вып 1 ~ 
с. 5-24. ' ' . о~-. 

Гусев А.И. Тетрагоttальные грунты в арктической тундре. - ИэвестиR Всесоюзн. 
географ. об-ва, 1938, т. 70, выn . 3, N" З, с. 377-385. 

ДомбровскаR А.8., ШnRков Р.Н. Лишайники и мхи севера Европейской части СССР. 
Л.: Наука, 1967. 

Достовелов Б.Н. О физических условиях образования морозобойных трещи11 и раз
вития трещиttttых льдов в рыхлых nородах. -В кн.: ИсследованиR вечной мерз
лоты в Якутской ресnублике. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 

Достовепов Б.Н. Закоttомерttости развитиR тетрагоttальttых систем ледАIIЫХ и грун
товых жил в дисnерсttых породах. - В кн.: Перигляциальttые RBЛ&ttиR на терри
тории СССР. Изд-во МГУ, 1960, с. 37-65. 

Достомлов Б.Н., КудрRвцев В.А. Общее мерзлотоведение. Изд-во МГУ, 1967. 
ДfJi!ни_цын Д .А. · О ttекоторых зональных формах рельефа Крайнего Севера . - Поч

воведение, 1914, N" 4, с. 21-68. 
Ииновв Е.Н. Некоторые закономерttости cтpoettиR nочвен11ого nокрова в туttдре 

и лесотундре Обской губы. -В кtt .: О nочвах Урала, Западttой и Восточной Сиби-
ри. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 49-116. · 

Имновв Е.Н., Полынцева О.А . Почвы Воркутских тундр. - Труды/Филиал 
Коми АН СССР, cepиfl географ., 1952, вып. 1. Сыктывкар. 

Иzнатенко И.8., Норин Б.Н. Динамика nRТitистык тундр восточноевроnейского Се
вере.- Проблемы ботаttики, 1969, т. 11, с. 72-90. 

Иzнатенко И.8., Норин Б.н., Друзина 8.Д. О зоttальных особенносТАх nАтнистых 
туttдр северо-востока Евроnейской части СССР. - В кн.: Биологическиеосновы 
исnользования nрмроды Севера. Сыктывкар, 1970. 

К11реввевв Н.А. Туttдровые nочвы северной Якутии. М.: Наука, 1969. 
~~- - fL.A., Полте88 Р.Н. Циклы ПRТНообразованиА в почвах Л8COТyн,llpl;l м 

туttдры. - В кtt.: Растительность лесотундры и nути ее освоениА. М.: Наука, 
1967, с. 151-156. ' . 

Катt~еонов Е.М. Лед11ные жилы и прмчины изгибании слоее в pwxn••x ........,. .... :К 
отложениRх. -В кн. : Материалы к основам у~~еии11 о мePsnwx iOitex' ..... ~'-
M.: Изд-во АН СССР, 1958, выn. 4. . <· "-J· - ~ . •;; ·;. 

Кац Н.Я. О динамике вечной мерзлоты в низовЬRх Обм в ~~UUIWiiЩI.,.. 
Бюллетень МОИП, 1939, от д. биол., т. 48, rr 2-3, с. • 0 "-'-,, · 

Кац Н. Я. Тиnы болот СССР и Западttой Европ .. , " их Гe<Dfl:ммilllt••:кc•· lli8C:ifll• 
М.: Г ос. изд-во географ. литературы, 1948, 

Кац Н.Я., Кац С. В. ИсториR растительности болот севере Смбмрм каk •--• 
менениR nослеледttикового ландшафта. - Труды/Ин-т гвог.-.; 
с. 330-348. 

Кац Н.Я. ПьRвченко Н.И. Бугристые торфRники. - Бюnлетеtt~о MOИI'I'• 
т. 61, N"З , 1956, с. 98-101 . ••~'"'t" "-'"·~· 

КонстантиноВа Г.С. О бугристом рельефе торфRников на Кольском ~oAy<diD:rpc*J'• 
Трудь1/Ин-т мерзлотоведения им. В.А. Обручева, 1953, т. 1З. М.: IIIS.HIO~"" 

Константинова Г.С. О разви.-ии некоторых форм туttдрового микрорел..афа; :-.... :Ь 
вестия АН СССР, .1956, серия Географ., N" З. 



КонствнтиноЕJВ Г.С. О криогенных образованиRх в районе БоЛiошого ~антайского 
порога . _ в кн.: Многолетнемерзлые горные породы различных раионов СССР. 
М .: Изд·во АН СССР , 196З. . . • 

Кошелеев И. Т .• Новичковв Л. Н. О пRтнистых тундрех Западнои Сибир" и их ельго-
флоре.- Бот. журн . , 1958, т. 4З, N° 10, с. 1478-1485. 

Крылов П.Н. Флоре Западной Сибири. Изд . Томск. бот. отдел. Всеросс. об-ве естест-
воиспыт, 1929-1951. ч . 1- 11 . 

Кузнецов Н.И. Лейды в низовы'lх р . ЕнисеR , их строение, _образование и место в 
классификационной схеме болотно-лесных образовании . - Труды/ПалRрнаR 
КОМИССИR АН СССР , 1932, вып. 12, с. 5-40. . 

Ливеравекий Ю.А. Почвы тундр Северного краR . . - Труды/ПолRрнаR комиссиR 
АН СССР, 19З4, выл . 19, с. 5-112. 

Миддендорф А.Ф. Путешествие на север и восток Сибири . СП б . , 1862. _ 
Обручев С. 8. Шахматные (ортогональные) формы в областRх вечнои мерзлоты. 

ИзвестиR Всесоюз н. географ. об-еа, 1938, N• 6. 
Пврхоменко С. Г. Некоторые данные о природе Нижне-Ленского краR. - Труды/ 

КомиссиR по изучению Якутско11 АССР, 1929, вып. 111, с. 206-246. 
Полынцевв О.А., Иввнова Е.Н. Комплексы пRтнистых тундр Хибинского массива 

и их эволюциR в свRзи с эволюцией почвенного и растительного покрова . - Тру-
ды/Почвенный ин-т им. В.В . Докучаева, 19Зб, т. 13, с . 21З-265. • 

Попов. А . И. ВечнаR мерзлота в Западной Сибири и ее изменение в четвертичныи пе
риод.- Мерзлотоведение, 1947, т. 2, N" 2 . 

Попов А.И. Морозобойные трещины и проблема ископаемых льдов. - Труды/Ин-т 
мерзлотоведениR им. В.А. Обручева, 1952, т. 9. 

Попов А.И. ВечнаR мерзлота в Западной Сибири. М.: Изд-ео АН СССР, 195З. 
Поло~ А.И. Мерзлотные RвленИf'! в земной коре (криолитологиR). Изд-ео МГУ, 

1967. 
Пьявченко Н.И. Бугристые торфRники. М .: Изд-ео АН СССР, 1955. 
Ревердатто 8.8. МорфологиR и растительность ПRтнистой тундры арктической и 

альпийской области Сибири. - ИзвестиА Томск. отд. гос. Русск . бот. об-ва, 19З1 , 
т. 111, N" 1-2. " " 

Сввич Л.И., Ладыженская К.М. Определитель печеночных мхов севера Европвискои 
части СССР. М.-Л .: Изд-ео АН СССР. 19Зб. 

Самбук 8.Ф., Дедов А.А. Подзоны припечорских тундр. - Труды/Бот. ин-т, 19ЗЗ, 
серИА 111; Q, 29-52. 

Солоневич Н. Г. Численность и фитамасса сфагновых мхов в болотных сообществах 
восточноевропейской лесотундры. - В кн.: Продуктивность биоценозов Субарк-
тики.Свердловск, 1970. 

fiP!JIJilf!.J!Ji• 0 ПАТНИСТЬIХ тундрах АнадырСКОГО краА . - Труды/ПОЛАрНаА КОМИССИА 
АН СССР,19ЗО, вып . 2, с. 51-68. 

Сочава 8.Б •. Тундровые формы микрорельефа в Приамурье . -Природе, 1944, N" 5-

6, с. 107-109. 
Сукачев 8.Н . . К вопросу о влиАнии мерзлоты на почву. - ИзвестиА АН СССР, 1911, 

т. 5, N" 1. 
Сумzин М. И. К вопросу о вечной мерзлоте в торфАНьlх буграх на Кольском полуост-

рове.- Труды/КомиссиА по изучению вечной мерзлоты,19З4, т. З. 
Сумzин М.И. ВечнаА мерзлота почвы в пределах СССР . М .-Л.: Изд-ео АН СССР, 19З7. 
Сумzин М.И. Еще несколько слов о вечной мазлоте в торфАНьl~ буграх на 

Кольском полуострове. - Труды/КомиссиА по 1о1зучению вечнои мерзлоты, 

1938, т . 6. 
Сухадровекий 8.Л. Повторно-жильные льды и полигональные формы рельефа в пе-

риглАционой зоне Земли Франца-Иосифа. - В к н. : Вопросы криологии при изуче
нии четвертичных отложений. М.: Изд-ео АН СССР, 1962. 

Танфипьев Г.И. Пределы лесов в ПоnАрной России по исследованиАМ в тундре Ти-
манских самоедов . Одесса, 1911. 

Тихомиров Б.А. Динамические RвлениR в растительности ПАтнистых тундр Аркти-
ки.- Бот. журн . , 1957, т . 42, N° 1. с. 1691-1717. 

Тыртиков А.П. Растительность низовьев Яны. - Бюллетень МОИП, 1955, т. 60, 

N° 5. 

114 

Тыртиков А.П. Формирование и развитие круnнобугристых торфАников в ~еверной 
тайге Западной Сибири. - В кн. : Мерзлотные исследовениА. Изд-во МГУ, 1966, 
выл. 6. 

Тыртиков А.П. ВлиRние растительного по крова на промерзание и протвивание грун· 
тов. Изд-во МГУ, 1969. 

Тыртиков А.П. Динамика растительного покрова и развитие вечной мерзлоты в За.-
падной Сибири. Изд-во МГУ, 1974. 

Тютюнов И.А. Возникновение и развитие мелкобугристого микрорельефа тундры. 
Труды АН СССР/Ин-т мерзлотоведениR им . В . А. Обручева, 195З, т . 12. 

Фигурин А. Е. ЗамечаниА медико-хирурга Фигурина о разных предметах естественной 
истории и физики, учиненнь1х в Усть-Анске и окрестностRх оного в 1822 г.- Си

бирски.й вестник Гр. Спасского , ч. IV. СПб., 1823. 
Цинзерлинz Ю.Д. ГеогрефиА растительного покрова Северо -Запада Евроnейской час

ти СССР.- Труды/Ин-т гвогрефии , 19З4, вып . 4. 
Цытович Н.А. Принцилы механики мерзлых грунтов. М. : ИзД-во АН СССР, 1952. 
Цыппенкин Е. И. Почванно-агрономические исследованиА на Крайнем Севере. -Тру

ды/Всесоюзн . научно-исслед. ин-т удобрений , агротехники и егроnочвоведениА 
им. К . К. Гедройца. Иэд-во ВАСХНИЛ, 1937, т . 19. 

Шренк А. Путешествие к северо-востоку Европейской России через тундры самоедов 
к северным Уральским горем. СПб. 1855. 

Шумилова А. О бугристых торфАникахюжной чести Туруханского креR . - ИзвестиR 
Томск. от д. Русского бот. об-ва, 1931, т . З, N° 1-2. · 

Шумекий П.А. Исследование полигональных льдов Центральной Якутии. - В кн .: 

Исследование вечной мерзлоты в Якутской республике, 1952, вып. З. М.: Изд-во 
АН СССР. 

Шумекий П.А. Основы структурного ледоведениR. М . : Изд-во АН СССР , 1955. 
Шумекий П.А. К вопросу о происхождении жильного подземного льда. - Ин-т мерз

лотоведениR им. В.А. Обручева, 1960, т. 16. 
8aer С. Vegetation et climat de Novaia-Zemlia. - Bull. sci. рuЫiе ·раг I'Academie imp. des 

sciences de St-Petersbourg, 111.1838, р. 171-192. 
8иnge А. Einige Woгte zur Bodeneisfrage. - Записки СП б. минерал. об-ее, 1903, 40, N" 8. 
Crocker R.L., Major J. Soil development in relatioп to vegetation and surfece age at Glacier 

Вау, Alaska.- J. ecol., 1955, v. 43, N 2, р. 427-448. 
Gignaиx М./. Les sols polygonaux dans les Alpes et la genese des sols polares. - Annales 

de Geographie, 1931, N 228. 
Кihlman А. О. ~laпzeпblologische Studieл aus Russisch Lappiaпd.- Helsingfoгs, 1890. 
Kjelman F.R. UЬег den Pflaпzenwuchs ап der NordkUste Siblrieпs. Die wisseпschaftliche 

Ergebпisse der ' Vega-Expeditioп. Leipzig, 1883. 
Leffingwe/1 Е. Grouпd ice wedges the domiпaпt form ground ice on the north coast of Alas

ka. -J. Geol ., 1915, v. 23, N 7. 
Leffingwe/1 Е. Тhе Саппiпg River regioп Northerп Alaska. Dept. of the lnterior U.S. Geol. 

Survey, Press Paper 109. Washiпgtoп,1919. 
TaberS. Frost Heaviпg. J. Geol ., 1929, v. 37, N 5. 
Taber S. The mechaпics of frost heaviпg.- J . Geol., 1930, v. ЗВ, N 4. 
Тisdale E.W., FosЬerg М.А., Poulton С. Е. Vegetatioп and soil development оп а ..-,11у 

glaciated area пеаr mouпt Robsoп, British Columbla. - Ecology, 1966, v. 47, N 4, 
р. 517-523. 

Schrenk A.G. Reise пасh dem Nordosteп des europiiischen Russlendt. DorPiit. 184$: 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

1. Развитие nолигональных nАтнистых тундр · 7 

Подзона арктических тундр. • • • • • • • 16 

Зона nолАрных nустынь • • • • • • • • • • 28 
Подзона лиШайниково-моховых тундр. • 32 

Подзона кустарниковых тундр. • • • • • • 44 

2. Динамика nолигональных болот • • • . • • • . • • • • • • • • . . . . . • • . • • . 57 

Образование nолигональных болот в свАзи с формированием nолигональ-
но-жильных льдов. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • 58 
Образование nолигональных болот nосле вытаиваниА nолигонально-жиль-
ных льдов в торфflниках. • • • • • • • • • • • • • 70 

Формирование nлоскобугристых торфАникое • • • • • • • • • • • • • • . . • • 79 

3. Раэви_тие круnнобугристых торфАникое ••••••••.••.•••..••• · • • 85 
Образование круnнобугристых торфАникое в nроцессе заболачиваниА во-
доемов •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•. 92 
Образование круnнобугристых торфАникое в процессе эаболачиваниА 

суши •••••• .••••••••••••••••••••••••••••••••••.• • • 100 

Заключение. • • • • • • • 

Литература • • • • • • • 

Алексей Павлович Т ы р т и к о в 

ПИНАМИКА РАСfИТЕЛЪНОГО ПОКРОВА И РАЗВИТИЕ 
МЕРЗЛОТНЫХ ФОРМ РЕЛЬЕФА 

Утверждено к печати Московским обществом испытателей природы 

Редактор издательства Г.В. Красильникова. 
Худож. редактор Н .Н. Власик. Техн. редактор Т.В. Чистова. 

ИБ N" 16163 
Подnисано к печати 20.03.79. Т- 02980. Формат 6Ох90 1/16. Бумага офс. N° 1 
Усл.печ.л. 7,3. Уч.-нзд.л . 8,1. Тираж 700 экз. Тип. Эак . 18 Цена 1 р. 20 к . 

Книга издана офсетным способом 

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7 , Москва В-485 , Профсоюзная у л . , д. 94а ; 
Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука", 
199034, Ленинград, В- 34, 9-я линия, 12 

110 

112 

.Jt 

/ 

---------------------------------,1 



1 р. 20 к • 

.... 
i",, 

<'':Х~ 


	img753
	img754
	img755
	img756
	img757
	img758
	img759
	img760
	img761
	img762
	img763
	img764
	img765
	img766
	img767
	img768
	img769
	img770
	img771
	img772
	img773
	img774
	img775
	img776
	img777
	img778
	img779
	img780
	img781
	img782
	img783
	img784
	img785
	img786
	img787
	img788
	img789
	img790
	img791
	img792
	img793
	img794
	img795
	img796
	img797
	img798
	img799
	img800
	img801
	img802
	img803
	img804
	img805
	img806
	img807
	img808
	img809
	img810
	img811
	img812
	img813

