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Цель исследования. Общая характеристика почвенного покрова малоизученной территории авамской 

тундры.   

Место и время проведения. Участок Северо-Сибирской низменности в среднем течении р. Дудыпты, 

45–60 км севернее Средне-Сибирского плоскогорья, по материалам почвенного обследования во время 

летнего сезона (конец июля – середина августа) 2021 года. 

Методология. Почвенные разрезы (24) были заложены на трёх ключевых участках, в наиболее 

типичных местообитаниях. В 53 образцах из 13 разрезов определены основные почвенно-химические 

свойства.  

Основные результаты. Почвы постлитегенного ствола в автоморфных условиях представлены на 

суглинках криозёмами и подбурами – на песках и супесях. В условиях затруднённого дренажа 

распространены глееватые подтипы этих почв или торфяно-глеевые почвы. Криозёмы в большей 

степени характерны для лиственничных редколесий, распространённых в основном в восточной части 

территории. Подбуры распространены в основном на песчаных камах восточной части и на второй 

надпойменной террасе Дудыпты и Кыстыхтаха. Для пятнистых тундр вторых надпойменных террас 

характерны микрокомплексы подбуров иллювиально-железистых и иллювиально-гумусовых. На 

супесчаных и суглинистых отложениях под пятнами формируются подбуры с поверхностным 

оглеением, занимающие переходное положение к криозёмам поверхностно-глеевым.  Поймы заняты 

серогумусовыми аллювиальными почвами, на пониженных участках первой надпойменной террасы 

встречаются аллювиальные торфяно-минеральные почвы. 

Заключение. В целом на обследованной территории распространены почвы, характерные для 

лесотундры Таймыра. Широкое распространение подбуров может быть характерной чертой наиболее 

дренированными частями вторых надпойменных террас. Можно предположить, что в центральных, 

более гидроморфных частях локальных водоразделов большую роль играют глеезёмы, встреченные нами 

только в отрицательных формах рельефа. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Лесотундра Таймыра, особенно в её западной части, испытывает значительное техногенное 

влияние, связанное в основном с металлургической промышленностью. Природные комплексы этой 

зоны, в том числе и почвенный покров, изучены крайне неравномерно, что связано с 

труднодоступностью территории.  

С целью оценки оленьих пастбищ в летний сезон (конец июля – середина августа) 2021 года 

силами сотрудников нескольких институтов проводилось обследование территории с посёлком Усть-

Авам в центре. Кроме этого изучались и другие компоненты природной среды, в том числе – 

почвенный покров. Почвенное обследование было совмещено с работами, направленными прежде 

всего на ресурсную оценку оленьих пастбищ и охватывало только наиболее типичные ландшафты 

вблизи мест базирования. Хотя перед нами не стояла задача полноценного обследования почвенного 

покрова территории, однако собранный материал позволяет охарактеризовать наиболее 

распространённые почвы территории и может быть полезен в дальнейшем изучении почвенного 

покрова Таймыра.  

Целью настоящей работы была общая характеристика почвенного покрова малоизученной 

территории авамской тундры. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Район исследований охватывал значительную территорию Северо-Сибирской низменности в 

среднем течении р. Дудыпты, 45 – 60 км севернее Среднесибирского плоскогорья (рис. 1).  

Исследования были сконцентрированы в пределах трёх ключевых участков:  

1. «Нерпалах» с центром 93º43'09,32" в.д., 71º03'01,21" с.ш.; 

2. «Батайка» с центром 92º39'19,88" в.д., 71º13'08,43" с.ш.; 

3. «Кыстыктах» с центром 91º15'10,89" в.д., 70º56'56,03" с.ш. 

В геоморфологическом отношении территория относится к пологоволнистой морской 

аккумулятивной равнине с наложенными холмисто-грядовыми ледниковыми формами. Ключевые 

участки представлены геоморфологическими поверхностями разного генезиса. Водораздельные 

поверхности самого западного участка «Кыстыхтах», расположенного вблизи устья р. Кыстыхтах, 

левого притока р. Дудыпта, сложены древними террасами преимущественно морского генезиса. 

Водолаздельные поверхности центрального участка «Батайка», вблизи устья р. Батайка, правого 

притока р. Дудыпта – преимущественно древними речными террасами. В обоих случаях данные 

поверхности соответствуют второй надпойменной террасе этих рек (Таймыро-Североземельская 

область, 1970). Поверхности выположены, с оврагами вблизи склонов к реке и замкнутыми 

депрессиями. В составе поверхностных отложений западного участка указаны глины ленточные, 

алевриты, пески. Поверхностные отложения центрального участка более лёгкие – алевриты песчаные 

и пески с галькой и валунами. Ландшафты центрального и западного участков включают долины 

крупных рек – Дудыпта и Кыстыхтах. Их поймы высотой до 5–6 м над урезом воды хорошо 

выражены, шириной до 3–3,5 км. Первая надпойменная терраса выражена фрагментарно, и только на 

2–4 м выше поймы. Вторая надпойменная терраса отграничена от поймы и первой надпойменной 

террасы крутым уступом, высотой 10–15, местами до 20 м. Поверхность самого восточного участка, 

«Нерпалах», находится в пределах камовых ландшафтов (Сакс, 1945). Камы с относительными 

высотами около 20–30 м и склонами от 5 до 10°, местами до 15° сложены песками, гравием и галькой. 

Здесь же могут встречаться моренные суглинки. Кроме того, участок охватывает плоские озёрно-

ледниковые равнины, сложенные супесями, алевритами и глинами.  Долина реки Нерпалах узкая, 

шириной не более 80 м. От озёрно-ледниковой террасы речная долина отграничена уступом 8–10 м. 

 

 

Рисунок 1. Схема полевых работ. 
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Климат территории континентальный субарктический (Хромов, Петросянц, 2006). По данным 

двух метеостанций в поселках Кресты и Волочанка за период с 01.01.1971 по 31.12.2016, средние 

температуры меняются с запада на восток от 12,2 до 12,9 ºС в июле, от  -28,8 до -30,8 ºС в январе, при 

почти одинаковой среднегодовой температуре – -11,4 и -11,3 ºС, соответственно. Годовые осадки 

увеличиваются с запада на восток от 303 до 339 мм (Погода и климат 

http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php, дата обращения 22.02.2024), как и сумма биологически 

активных температур выше +5 ºС – 826 и 896 ºС×сут, соответственно. Максимальная мощность 

снежного покрова (апрель) увеличивается с запада на восток, от 51,7 до 71,2 см. Оттаивание 

деятельного слоя почвы начинается в мае (Таймыро-Североземельская область, 1970). В целом, 

континентальность климата нарастает с запада на восток вместе с ростом  количества осадков. 

Растительность территории относится к Южному району Округа южнотаймырских 

низменностей, для которого характерны кустарниковые тундры и лиственничные редколесья 

(Таймыро-Североземельская область, 1970). Для южных тундр Таймыра характерно развитие 

кустарникового яруса из Duschekia fruticosa, Betula nana и некоторых кустарниковых ив (Salix lanata, 

S. glauca, S. phylicifolia, S. pulchra и др.). Лиственничные редколесья характерны для восточной части 

территории; в западной низкорослые деревья лиственницы единичны, лиственница нередко 

принимает стланиковую форму. Распространение лиственницы связывают с высокими летними 

температурами и сухостью воздуха (Раковская, Давыдова, 2001). На обширных пространствах вторых 

надпойменных террас крупных рек – Дудыпта и Кыстыхтах, распространены пятнистые тундры с 

комплексной растительностью пятен выливания и основной поверхности. Этот комплекс не всегда 

явно выражен, пятна имеют неясные границы, валики вокруг пятна отчётливо не выделяются, 

вероятно, вследствие того, что тундровые сообщества здесь находятся на самом южном пределе 

своего распространения, где криогенные процессы не всегда ясно выражены. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием (Афанасьева и др., 1979) район 

находится на стыке двух провинций: Северо-Сибирской провинции тундровых глеевых и тундровых 

слабоглеевых иллювиально-малогумусовых мерзлотных почв Евразийской полярной области и 

Северо-Ленской провинции глеево-мерзлотно-таёжных и мерзлотно-болотных почв. Ю.И. Ершов 

(1998) относит почвы района к мерзлотной формации и по его же районированию (Ершов и др., 2001)  

– к зоне тундровых глеевых почв и их комплексов, подбуров и криоземов субарктической тундры и 

лесотундры. Сходные преобладающие почвы указываются и в районировании циркумполярной 

области  – торфяно-глеевые, криозёмы и торфяные почвы субарктической тундры (Соколов, 

Конюшков, 1998). В Национальном атласе почв Российской Федерации (Национальный атлас …, 

2011) для всей территории наших работ указано преобладание глинистых и тяжелосуглинистых  

поверхностных отложений. В качестве  преобладающих отмечены торфяные болотные переходные 

почвы, которые соседствуют с ареалами глеезёмов тундровых, почв пятен, а в восточной части – 

таёжных глеевых. В соответствии с Картой почвенно-экологического районирования (2013), 

территория исследования охватывает две провинции: в западной части это Средне-Сибирская 

тундровая провинция тундровых глеевых и арктотундровых слабооглееных гумусных почв, а в 

восточной – Северо-Ленская провинция глеезёмов торфянисто-перегнойных таёжных и перегнойно-

карбонатных почв. В Атласе почв северного циркумполярного региона (Soil Atlas …, 2010) для 

вторых надпойменных террас крупных рек обследованной территории указаны торфяные 

олиготрофные мерзлотные почвы (Cryic Fibric Histosols) и торфяные аллювиальные (Histic Fluvisol) – 

для пойм. В восточной части территории отмечаются криозёмы перегнойные (Umbric Cryosols) и 

криотурбированные (Turbic Cryosols). Кроме того, вблизи ключевых участков находятся обширные 

ареалы криозёмов типичных (Haplic Cryosols).  

В силу сплошного распространения многолетней мерзлоты на территории, за исключением 

пойм, ведущие факторы ее почвенного генезиса – криогенные процессы и слабое сезонное 

оттаивание, застойное увлажнение всего почвенного профиля или его нижней части из-за 

мерзлотного водоупора, интенсивное физическое и замедленное химическое выветривание 

(Таргульян, 1971; Игнатенко, 1980). Это обусловливает контраст почвенных процессов на  

силикатных обломочных и глинисто-суглинистых породах. На первых – сравнительно хороший 

внутренний дренаж, нисходящие потоки растворов, преобладание окислительных процессов и 

неоглеенность профиля. На вторых – застойный водный режим, боковой вынос веществ, 

преобладание восстановительных процессов и оглееность профиля. С криогенными процессами 

связана микрокомплексность, характерная для почвенного покрова южной тундры. В пятнистых, 
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мелкобугорковатых и полигонально-трещиноватых тундрах происходит фрагментация органогенных 

и  гумусовых  горизонтов (Федоров и др., 2013).  

Разрез закладывался до почвообразующей породы, или до многолетнемёрзлого слоя, или до тех 

пор, пока стенки разреза не начинали оплывать. В случае микрокомплексности почвенного покрова 

разрез закладывался так, чтобы передняя стенка пересекала элементы комплекса, которые 

описывались отдельно. Всего было заложено 24 разреза (табл. 1). Индексация генетических 

горизонтов и диагностика почв проводилась согласно Классификации и диагностики почв России 

(2004). Морфологические описания разрезов приведены в приложении.  

Таблица 1 

Почвенные разрезы 

№ 

разреза 

Географические координаты 

Почва* восточная 

долгота 

северная 

широта 

Участок «Нерпалах» 

1 93º42'33,82" 71º03'29,99" Глеезём иллювиально-ожелезнённый 

2 93º42'40,76" 71º03'31,26" Аллювиальная серогумусовая глееватая 

3 93º42'22,90" 71º03'04,43" Глеезём иллювиально-ожелезнённый 

4 93º42'20,60" 71º03'02,90" Подбур иллювиально-железистый оподзоленный 

5 93º43'11,03" 71º02'50,21" Криозём типичный 

6 93º43'26,50" 71º02'47,50" Криозём палево-метаморфизованный 

7 93º43'13,10" 71º02'48,60" Криозём типичный 

8 93º43'21,50" 71º03'21,80" Криозём типичный 

9 93º42'53,38" 71º03'39,32" Подбур иллювиально-железистый 

10 93º42'52,70" 71º03'38,00" Подбур иллювиально- гумусовый глееватый 

Участок «Барайка» 

11 93º42'52,70" 71º03'38,00" Криозём типичный 

12 92º39'37,60" 71º13'14,50" Подбур иллювиально-гумусовый глееватый 

13 92º39'25,50" 71º13'25,00" 
Подбур иллювиально-железистый глееватый (пятно) 

Подбур иллювиально-гумусовый турбированный (валик) 

14 92º39'02,90" 71º13'13,20" 

Подбур иллювиально-гумусовый поверхностно-глеевый 

(понижение) 

Подбур иллювиально-гумусовый (кочка) 

15 92º39'14,26" 71º12'55,54" Аллювиальная торфяно-глеевая 

16 92º39'16,23" 71º12'55,26" Аллювиальная серогумусовая глееватая 

17 92º40'18,60" 71º13'01,70" 
Подбур иллювиально-железистый (пятно) 

Подбур иллювиально-железистый (валик) 

18 92º40'41,80" 71º12'58,30" 
Подбур иллювиально- железистый поверхностно-глеевый (пятно) 

Подбур иллювиально-гумусовый (валик) 

19 92º40'01,70" 71º13'01,60" Криозём типичный поверхностно-глеевый 

Участок «Кыстыхтах» 

20 91º14'53,60" 70º56'43,90" Криозём глееватый 

21 91º14'55,60" 70º56'42,10" 
Подбур иллювиально-железистый (пятно) 

Подбур иллювиально-гумусовый (валик) 

22 91º15'34,00" 70º56'51,00" Торфяно-криозём 

23 91º15'04,10" 70º56'48,50" Криозём глееватый  

24 91º15'04,00" 70º56'41,60" Аллювиальная серогумусовая 

Примечание. 

* – название почв приведено согласно «Классификация и диагностика почв России» (2004). 
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В 53 почвенных образцах, отобранных однократно, из 13 разрезов в ИПА СО РАН были 

определены основные характеристики: рН солевой (рНKCl) по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85); 

гидролитическая кислотность (Hr) по методу Каппена в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212-91); 

органическое вещество (ОВ) фотометрическим и гравиметрическим методом (ГОСТ 26213-2021, 

ГОСТ 27784-88); физическая глина пипеточным методом (ГОСТ 12536-2014); железо общее, двух- и 

трёхвалентное по Веригиной-Аринушкиной (ГОСТ 27395-87); обменные кальций (Са2+) и магний 

(Mg2+) атомно-абсорбционным методом (ГОСТ 26487-85, п. 1). В качестве аналитического критерия 

окисленности почв использовали коэффициент окисленности: Ko = Fe3+/∑Fe. При величине Ko 

равной 0,9–1,0 окисленность считается очень высокая; 0,9–0,8 – высокая; 0,8–0,7 – средняя; 0,7– 0,6 – 

низкая; <0,6 – очень низкая (Водяницкий, 2017). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ствол: Постлитогенные почвы 

На всех обследованных участках почвообразующие породы оказались большей частью  лёгкого 

гранулометрического состава, от рыхлых песков до средних суглинков (табл. 2). Кроме камовых 

сооружений восточной части территории, песчаные и супесчаные отложения преобладают и на 

второй надпойменной террасе Дудыпты и, в меньшей степени, Кыстыхтаха. Для почвообразующих 

пород восточной части территории характерно присутствие окатанной гальки, около 1%.  

Отдел: Криотурбированные почвы 

Тип: Криозёмы  

На суглинистых отложениях ведущими факторами почвообразования выступают криогенный и 

глеевый процесс. В автоморфных позициях формируются криозёмы, которые в Средней Сибири 

характерны для лиственничных лесов и редколесий и рассматриваются в качестве зональных 

(Иванова, Десяткин, 2011), и криозёмы глееватые – в более гидроморфных условиях. Криозёмы в 

большей степени характерны для восточной части территории, что может быть связано с нарастанием 

континентальности климата в этом направлении (Богатырев и др., 1971). В целом, криозёмы 

обследованной территории по строению профиля и химизму сходны с описанными для прилегающих 

районов (Иванова, Десяткин, 2011; Ершов, 2022).  

На склонах к долине р. Нерпалах и пологоволнистых поверхностях, под лиственничными 

редколесьями и фрагментами редкостойных лесов встречаются криозёмы типичные (см. Приложение, 

разрезы 5, 7, 8, 11) и палево-метаморфизированные (разрез 6). Во всех разрезах криозёмов сухая 

мерзлота вскрывалась не выше 70 см. В нижней части органогенного горизонта, как правило, 

выделяется более тёмная, оторфованная часть (разрез 5, 6, 11). В наиболее дренированных условиях 

(разрез 6) органогенный горизонт легко отделяется от ниже лежащего минерального горизонта. Под 

лиственничными редколесьями на поверхности встречаются небольшие, диаметром около 0,5 м, 

пятна выливания, под которыми в профиле криозёмов типичных полностью отсутствует 

органогенный горизонт (разрез 7). Минеральная часть криозёмов типичных и палево-

метаморфизированных слабо дифференцирована в силу невысокой активности процессов 

почвообразования и гомогенизации под влиянием криотурбирования (Десяткин и др., 2021). В 

верхней части криозёмов палево-метаморфизированных выделяется криотурбированный горизонт с 

признаками палевого метаморфизма (CRpl), однородно светло-серый с тёмными затёками гумуса в 

верхней части (разрез 6). Неясные осветлённые пятна встречались и в верхней части криогенного 

горизонта криозёмов типичных (разрезы 8, 11). Почти всегда криогенный горизонт в верхней части 

имел коричневатые оттенки, а в нижней – охристые, что позволяло выделять его гумусированную и 

ожелезнённую части. Явные признаки криотурбаций проявлялись в виде включений грубой органики 

до глубины более 30 см (разрез 5, 8). В надмерзлотном слое встречаются тёмно-серые пятна (разрез 

8), возможно, вследствие ретинизации гумуса (Мергелов, Таргульян, 2011; Губин, Лупачев, 2018).  

Криозёмы характеризуются сильнокислой реакцией органо-аккумулятивных горизонтов и 

слабокислой и кислой – минеральных (см. табл. 2, разрез 6, 8). Гидролитическая кислотность резко 

падает в минеральной толще, что отмечается и для криозёмов Якутии (Иванова, Десяткин, 2011) –  

«мерзлотная таёжная неоглееная» (Десяткин и др., 2022). Несмотря на признаки криотурбирования, 

распределение органического вещества в минеральной части криозёмов аккумулятивного типа; его 

содержание снижается с глубиной и, в целом, меньше приводимого для большинства суглинистых 

мерзлотных почв (Мергелов, Таргульян, 2011), в том числе для лесотундры Таймыра (Сеньков, 2014).  
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Таблица 2  

Свойства почв 

№ 
Гори- 

зонт 
Глубина, см рНKCl 

Hr Са2+ Mg2+ 

V, % 

Физ. 

глина,  

% 

Fe2+ Fe3+ 

Ko ОВ, % 
ммоль/100 г % 

Глеезём иллювиально-ожелезнённый. Заболоченная кустарниковая моховая тундра 

1 

O 0–3 5,25±0,1*         93,34±5,60 

T 3–10 6,27±0,1         75,07±2,25 

Gf 10–14 5,87±0,1 1,6±0,19 7,28±0,55 3,46±0,26 87 17,2±3,44 0,071±0,011 1,720±0,260 0,96 1,63±0,33 

G 14–25 5,25±0,1 2,16±0,26 8,73±0,66 4,69±0,35 86 21,5±4,30 0,263±0,039 0,910±0,140 0,78 1,33±0,27 

Аллювиальная серогумусовая глееватая. Пойменные ивняки осоковые 

2 
AY 0–33 4,30±0,1 3,40±0,41 9,50±0,70 2,06±0,15 77 15,6±3,12 0,038±0,006 1,330±0,200 0,97 1,30±0,25 

C~g 33–55 4,20±0,1 4,71±0,57 10,50±0,80 1,92±0,19 73 21,5±4,30 0,323±0,048 1,550±0,230 0,83 1,80±0,36 

Криозём палево-метаморфизированный. Лиственничное ерниково-багульниковое мохово-лишайниковое редколесье 

6 

O 0–4 3,40±0,1 72,1±8,7        90,10±0,60 

OT 4–5 3,80±0,1 33,5±4,00        26,30±0,75 

CRpl 5–20 5,30±0,1 1,46±0,18 15,7±1,20 3,11±0,23 93 22,2±4,44 0,020±0,003 0,430±0,065 0,96 0,98±0,20 

CR 20–50 5,50±0,1 1,23±0,15 14,7±1,10 2,82±0,21 93 17,5±3,50 0,018±0,003 0,368±0,055 0,95 0,67±0,13 

C 50–70 5,90±0,1 0,95±0,11 15,2±1,10 2,74±0,21 95 22,0±4,40 0,010±0,001 0,475±0,071 0,98 0,52±0,10 

Криозём типичный. Ерник хвощёво-зеленомошный 

8 

O 0–2 3,39±0,1         87,85±2,64 

CRhi 2–9 4,23±0,1 5,48±0,66 6,48±0,49 2,57±0,19 62 24,5±4,90 0,044±0,007 0,430±0,065 0,91 2,23±0,45 

CRf 9–30 4,24±0,1 4,92±0,59 7,50±0,56 3,01±0,23 68 26,9±5,38 0,031±0,005 0,500±0,075 0,94 2,13±0,43 

CR 30–72 4,62±0,1 2,52±0,3 5,75±0,43 2,34±0,18 76 15,6±3,12 0,018±0,003 0,328±0,049 0,95 1,13±0,23 

Подбур иллювиально-железистый глееватый. Кустарничково-лишайниковая тундра 

10 

BH 0–4 3,90±0,1 11,2±1,3 3,10±0,30 0,48±0,05 24 9,2±1,84 0,139±0,021 0,229±0,034 0,62 5,20±0,52 

BHg 4–12 4,40±0,1 3,82±0,46 0,60±0,10 0,16±0,03 17 3,6±0,72 0,078±0,012 0,123±0,018 0,61 1,10±0,22 

BCg 12–35 4,70±0,1 2,41±0,29 1,60±0,10 0,30±0,03 44 3,6±0,72 0,029±0,004 0,101±0,015 0,78 0,43±0,09 

Cg 35–50 4,90±0,1 1,70±0,20 3,00±0,30 0,48±0,05 67 3,8±0,76 0,018±0,003 0,078±0,012 0,81 0,64±0,13 

Подбур иллювиально-железистый турбированный. Пятнистая тундра 

13 
BF 0–32 4,22±0,1 3,82±0,46 1,46±0,13 0,79±0,08 37 6,1±1,22 0,023±0,004 0,271±0,041 0,92 1,21±0,24 

BCg 32–70 4,81±0,1 1,03±0,12 3,20±0,29 1,68±0,17 83 6,4±1,28 0,008±0,001 0,181±0,027 0,96 0,27±0,05 
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№ 
Гори- 

зонт 
Глубина, см рНKCl 

Hr Са2+ Mg2+ 

V, % 

Физ. 

глина,  

% 

Fe2+ Fe3+ 

Ko ОВ, % 
ммоль/100 г % 

Cg 70–110 4,97±0,1 0,99±0,12 3,71±0,33 2,02±0,15 85 7,5±1,50 0,006±0,001 0,197±0,030 0,97 0,17±0,03 

Аллювиальная торфяно-глеевая. Ивняк злаково-осоковый зеденомошный 

15 

T 0–15 4,59±0,1 5,98±0,72 9,46±0,71 4,69±0,35 70 22,2±4,44 0,031±0,005 1,530±0,230 0,98 8,74±0,87 

G 15–30 4,58±0,1 3,26±0,39 5,97±0,45 2,62±0,20 72 16,6±3,32 0,026±0,004 0,790±0,120 0,97 1,94±0,39 

Cg~┴ 30–35 4,89±0,1 2,62±0,31 7,28±0,55 3,58±0,27 81 22,2±4,44 0,037±0,006 1,220±0,180 0,97 1,75±0,35 

Аллювиальная серогумусовая. Ивковая зл-осок моховая тундра 

16 

O 0–5 4,80±0,1 5,48±0,66 17,30±1,3 3,11±0,23 79 21,3±4,26 0,099±0,015 0,960±0,140 0,91 5,10±0,51 

AYh 5–20 4,40±0,1 5,03±0,60 15,20±1,1 2,74±0,21 78 22,5±4,50 0,061±0,010 0,910±0,140 0,94 2,20±0,45 

C~fg 20–44 4,20±0,1 2,46±0,30 7,20±0,50 1,29±0,13 78 8,6±1,72 0,017±0,003 0,652±0,098 0,97 1,00±0,21 

C~g 44–61 4,50±0,1 3,05±0,37 11,60±0,90 2,28±0,17 82 15,1±3,02 0,034±0,005 0,970±0,150 0,97 0,93±0,19 

C~g┴ 61–65 4,80±0,1 2,92±0,35 13,90±1,00 2,87±0,22 85 17,1±3,42 0,054±0,008 1,120±0,170 0,95 1,40±0,28 

Подбур иллювиально-железистый глееватый. Куст-лш тундра (основная поверхность) 

17 

BH 0,5–22 3,93±0,1 7,76±0,93 0,87±0,15 0,35±0,04 14 8,3±1,66 0,052±0,008 0,266±0,040 0,84 3,00±0,45 

BF 22–32 4,35±0,1 3,56±0,43 19,70±1,50 0,96±0,10 85 5,9±1,18 0,057±0,009 0,166±0,025 0,75 0,55±0,11 

BC 32–73 4,26±0,1 1,34±0,16 19,70±1,50 0,91±0,09 94 4,3±0,86 0,003±0,001 0,182±0,027 0,99 0,16±0,03 

Cg 73–106 4,82±0,1 1,15±0,14 4,22±0,38 2,25±0,17 85 8,6±1,72 0,008±0,001 0,225±0,034 0,96 0,21±0,04 

C┴ 106–110 5,08±0,1 0,97±0,12 6,84±0,49 3,36±0,25 91 12,5±2,50 0,006±0,001 0,239±0,036 0,98 0,15±0,03 

Подбур иллювиально- железистый поверхностно-глеевый. Пятнистая тундра (пятно) 

18 

BF1 4–8 5,13±0,1 1,67±0,20 11,65±0,87 5,31±0,40 91 25,3±5,06 0,031±0,005 0,502±0,075 0,94 0,72±0,14 

G 8–16 4,41±0,1 2,86±0,34 10,55±0,79 5,23±0,39 85 26,9±5,38 0,290±0,044 0,880±0,130 0,75 0,75±0,15 

BF2 16–30 4,78±0,1 2,35±0,28 8,73±0,66 4,79±0,36 85 22,2±4,44 0,053±0,008 0,608±0,091 0,92 0,87±0,17 

BCg 30–50 5,51±0,1 1,10±0,13 11,14±0,84 5,23±0,39 94 24,6±4,92 0,034±0,005 0,510±0,077 0,94 0,45±0,09 

Подбур иллювиально-гумусовый. Валик. 

18 
BHfg 6–20 4,98±0,1 5,85±0,70 12,88±0,97 4,94±0,37 75 23,3±4,66 0,078±0,012 0,639±0,096 0,89 7,40±0,74 

BF 20–35 5,27±0,1 1,56±0,19 10,55±0,79 4,86±0,36 91 21,2±4,24 0,036±0,005 0,534±0,080 0,94 0,76±0,15 

Торфяно-криозём типичный. Полигональное болото (бугор) 

22 

O 0–7 3,72±0,1     15,0±3,00    16,93±0,51 

T1 7–12 4,04±0,1 7,76±0,93 2,98±0,27 1,04±0,10 34 10,4±2,08 0,112±0,017 1,600±0,240 0,93 5,02±0,50 

C 12–28 4,21±0,1         78,31±2,35 
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№ 
Гори- 

зонт 
Глубина, см рНKCl 

Hr Са2+ Mg2+ 

V, % 

Физ. 

глина,  

% 

Fe2+ Fe3+ 

Ko ОВ, % 
ммоль/100 г % 

T2 28–32 4,16±0,1         94,00±5,64 

Криозём глееватый. Кочкарная тундра 

23 

O 0–6 3,60±0,1 60,2±7,20        66,30±1,99 

CRhg 9–16 4,60±0,1 12,00±1,4 39,90±3,00 6,90±0,52 80 31,2±6,24 0,196±0,029 0,488±0,073 0,71 12,40±1,20 

CRg 16–26 4,70±0,1 4,32±0,52 32,10±2,40 7,12±0,53 90 32,4±6,48 0,173±0,026 0,840±0,130 0,83 1,90±0,39 

Cg 26–47 5,40±0,1 2,86±0,34 36,00±2,70 7,67±0,58 94 33,5±6,70 0,164±0,025 0,610±0,091 0,79 2,40±0,47 

Cg┴ 47–50 5,60±0,1 2,16±0,26 37,40±2,80 7,45±0,56 95 34,2±6,84 0,149±0,022 0,520±0,078 0,78 1,90±0,37 

Аллювиальная серогумусовая. Ольховник 

24 

AYhi 0,5–16 5,20±0,1 3,63±0,44 36,00±2,70 5,37±0,40 92 30,7±6,14 0,151±0,023 1,240±0,190 0,89 3,70±0,56 

C1~ 16–46 6,00±0,1 0,85±0,10 10,80±0,80 1,84±0,18 94 8,4±1,68 0,060±0,009 0,910±0,140 0,94 0,52±0,10 

C3~ 50–70 6,60±0,1 0,44±0,05 3,40±0,30 0,65±0,07 90 3,0±0,60 0,034±0,005 0,780±0,120 0,96 0,44±0,09 

Примечание. 

Рассмотрены такие свойств почв как рН солевой (рНKCl); гидролитическая кислотность (Hr); содержание кальция (Са2+) и магния (Mg2+) в обменной форме; 

насыщенность основаниями (V); физическая глина; двух- и трёхвалентное железо (Fe2+ и Fe3+); коэффициент окисленности (Ko) и органическое вещество (ОВ). Пустые 

ячейки означают, что данные отсутствуют. * – представлены среднее арифметическое значение ± коэффициент вариации.  
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При этом криозём типичный отличается большей гидролитической кислотностью и 

содержанием органического вещества и меньшей насыщенностью основаниями по сравнению с 

криозёмом палево-метаморфизированным. 

На двухчленных отложениях второй надпойменной террасы р. Дудыпта под осочковыми (Carex 

arctisibirica) мохово-лишайниковыми тундрами встречаются криозёмы типичные поверхностно-

глеевые (разрез 19). Пятнистость растительного покрова и микрокомплексность почвенного не 

выражена. В отличии от других криозёмов, верхний суглинистый криотурбированный  

гумусированный горизонт CRhi довольно резко сменяется криотурбированным горизонтом (CRg) с 

ясными признаками оглеения.   

На выровненных пространствах второй надпойменной террасы западной части территории 

(участок «Кыстыхтах»), под кочкарными и пятнистыми тундрами, на суглинистых отложениях 

встречены криозёмы глееватые (разрез 20, 23). Льдистая мерзлота в этих почвах вскрывалась на 

глубине 20–60 см. При этом под кочками мёрзлый слой на 6–15 см ниже, чем под мочажинами. Такая 

закономерность отмечается и для криозёмов с надмерзлотным оглеением в Якутии (Губин, Лупачев, 

2008). Органогенный горизонт в нижней части оторфован. Под органогенным горизонтом выделяется 

маломощный, более выраженный под мочажинами, сильно гумифицированный тёмно-коричневый 

криотурбированный слой с растительными остатками. Нижележащие горизонты менее 

гумифицированы. Благодаря близкому мерзлотному водоупору, для всей минеральной части почв 

характерны признаки оглеения в виде сизоватого оттенка и сизых пятен и криогенное ожелезнение в 

виде ржавых и охристых разводов.  Вся минеральная суглинистая часть бесструктурная или неясно-

плитчатая.  

Минеральная толща криозёмов глееватых сильно гумифицирована, особенно в верхней части 

профиля (см. табл. 2, разрез 23); с этим связана и высокая гидролитическая кислотность. Весь 

профиль отличается высокой насыщенностью основаниями благодаря большому содержанию 

обменного кальция, что, вероятно, связано с особенностями почвообразующей породы. Коэффициент 

окисленности по всему профилю снижен, что свидетельствует об анаэробном режиме этих почв. 

Отдел: Альфегумусовые почвы 

Тип: Подбуры 

Кроме камов восточной части территории, лёгкие песчаные и супесчаные отложения широко 

распространены на краевых частях вторых надпойменных террас крупных рек – Кыстыхтаха и, 

особенно, Дудыпты. На этих отложениях, с хорошим внутренним дренажом, ведущим фактором 

почвообразования выступает альфегумусовый процесс. Почвы представлены подбурами с 

характерным альфегумусовым коричневым или охристым горизонтом. 

На пологих, хорошо дренируемых песчаных отложениях камов, с уклоном около 3–7°, под 

сомкнутым покровом шикшево-ивняково-арктофиловой цетрариевой тундры, распространены 

подбуры иллювиально-железистые оподзоленные с характерным для них профилем (разрез 4), с 

признаками оподзоливания в верхней его части. 

На поверхности крутых склонов с уклоном 10–15° и вершинах песчаных камов (участок 

«Нерпалах») растительный покров не сформирован. Встречаются только редкие подушки Thymus 

reverdattoanus,  Saxifraga spinulosa и разрозненные экземпляры Festuca auriculata, Equisetum arvense и 

других трав. Весь склон покрыт маломощным (4–5 см) галечным чехлом, образовавшимся в 

результате выноса песка из галечно-песчаных отложений, и препятствующим в настоящее время 

какому-либо перемещению нижележащего материала. Профиль практически лишён гумуса, а 

ожелезнение верхней его части слабо выражено (разрез 9). В целом, такие поверхности слабо 

затронуты почвообразованием, но отсутствие подстилочно-торфяного горизонта не позволяет 

отнести эти почвы к отделу слаборазвитых псаммозёмов.  Исходя из условий хорошего внутреннего 

дренажа и явного преобладания иллювиально-железистого процесса, мы отнесли эти почвы к 

подбурам. 

На песчаных отложениях со слабонаклонной поверхностью около 1º, под кустарничково-

лишайниковыми тундрами формируются подбуры иллювиально-гумусовые глееватые (разрез 10, 12). 

Гидроморфность профиля выражается в охристых оттенках верхних горизонтов и охристыми, 

сизоватыми пятнами и ржавыми разводами - в нижних. Органо-аккумулятивный горизонт не 

выражен или имеет небольшую мощность. Верхний иллювиально-гумусовый тёмно-бурый или 

коричневатый иллювиально-гумусовый горизонт (BH) с глубиной меняется на охристо-бурый 

иллювиально-железистый (BFg), далее – на охристо-серый переходный к почвообразующей породе 

(BCg) (разрез 10) или промежуточный горизонт не выделяется (разрез 12). 
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Обширные пространства вторых надпойменных террас рек Дудыпта и Кыстыхтах заняты 

сообществами пятнистых тундр с устойчивыми почвенными микрокомбинациями. Их общая черта – 

более мощный органогенный горизонт и лучшая гумифицированность верхнего минерального 

горизонта под сомкнутым напочвенным покровом за пределами пятен выливания. Здесь на песчаных 

отложениях формируются микрокомбинации подбуров иллювиально-железистых под пятнами и 

иллювиально-гумусовых на основной поверхности и под валиками (разрезы 13, 17, 21).  Почва пятна 

полностью лишена подстилки, на зарастающих пятнах только корка талломов накипных лишайников. 

Верхний иллювиально-железистый горизонт Bf мощностью 30–35 см, светлых охристых оттенков, 

без признаков оглеения. Верхние 2–4 см несколько темнее, с кремовым оттенком, что связано с 

поступлением небольшого количества гумуса. Ниже этот горизонт сменяется таким же песком 

мощностью 30–40 см, с признаками оглеения – ржавыми разводами и иногда – с сизоватыми 

пятнами. Оржавленные пятна часто повторяют слоистость отложений, которая в той или иной 

степени наблюдается и ниже, в материнской породе. За пределами пятна выливания под сплошным 

напочвенным покровом хорошо выражен органогенный горизонт мощностью 0,5–4 см. Под ним в 

минеральной части выделяется иллювиально-гумусовый горизонт (Bh) мощностью 15–20 см, 

светлеющий книзу и затёками переходящий к иллювиально-железистому горизонту (Bf), который 

под пятнами начинается сразу с поверхности; сухая мерзлота в этих почвах вскрывалась не выше 1 м.  

Микрокомбинации встречаются на песчаных отложениях в условиях близкого залегания 

многолетней мерзлоты, под кочкарными (Eriophorum vaginatum) тундрами, при большей 

гумификации минеральной части профиля (разрез 14). Строение минеральной части профиля под 

кочкой и пятном в целом сходное – верхний тёмно-серый иллювиально-гумусовый горизонт Bh 

переходит в иллювиально-железистый горизонт (Bfg) с признаками оглеения в виде сизоватых пятен 

и ржавых разводов, и далее – в мёрзлую почвообразующую породу. Под пятном между иллювиально-

гумусовым и иллювиально-железистым горизонтом сформирована глеевая линза сизовато-серого 

песка мощностью около 15 см со ржавой каймой и ржавыми разводами в нижней части. 

На менее распространённых супесчаных и суглинистых отложениях, под пятнистыми 

тундрами, подбуры иллювиально-гумусовые образуют микрокомбинации с подбурами  иллювиально-

железистыми поверхностно-глеевыми (разрез 18). На основной поверхности, под подстилкой 

сформирован хорошо выраженный коричневый иллювиально-гумусовый горизонт Bhfg мощностью 

больше 10 см, который ещё ниже сменяется более светлым охристым Bf. Под пятном верхний 

иллювиально-железистый горизонт Bf быстро сменяется сизым глеевым горизонтом (G) со ржавой 

каймой по верхней границе, мощностью до 10 см в центре пятна. К периферии пятна он истончается, 

вклиниваясь в иллювиально-гумусовый горизонт основной поверхности, а затем полностью исчезает. 

Сходное формирование глеевой линзы под пятном описано для «почв пятен, тундровой глеевой 

перегнойной почвы» на суглинке в результате окисления верхнего горизонта (Василевская, 1980, с. 

78). Вместе с тем, для пятнистых тундр стационара Агапа приводится обратное сочетание почв 

микрокомбинаций пятнистых тундр на супесях и суглинках: здесь поверхностное оглеение отмечено 

на поверхности за пределами пятна (Игнатенко, 1971). 

Морфологически микрокомплекс разреза 18 близок к почве разреза 19, которую мы 

диагностировали как криозём типичный поверхностно-глеевый, т.е. отнесли эти почвы к разным 

стволам. В обоих случаях наблюдается иллювиирование гумуса, но в условиях легкосуглинистых 

отложений разреза 18 этот процесс, особенно под валиком, проявляется отчётливее.  

Классификацией и диагностикой почв России (2004) не предусмотрены подбуры с 

поверхностным оглеением, в связи с чем наша диагностика почвы под пятнами разрезов 14 и 18 

неочевидна. О преобладании альфегумусового процесса в этих почвах говорит наличие  над и под 

глеевой линзой альфегумусовых горизонтов с насыщенными охристыми тонами. Признаки оглеения, 

кроме верхней, хорошо отграниченной глеевой линзы, наблюдаются только в надмерзлотных 

горизонтах в виде отдельных неясных сизоватых пятен. В обоих случаях эти почвы составляют 

микрокомплекс с почвами без признаков оглеения в верхней части. Исходя из генетической 

общности почв этих комплексов, почвы пятен также были отнесены к подбурам. 

Подбуры сильнокислые в верхней и среднекислые в нижней части профиля. Гидролитическая 

кислотность резко убывает в нижних горизонтах вместе с содержанием органического вещества и 

увеличением насыщенности основаниями, что отмечается и для подбуров других территорий 

(Лазарева, 2012). Наибольшая гидролитическая кислотность и содержание органического вещества 

свойственна верхним горизонтам подбуров иллювиально-гумусовых (разрез 10, 18 – валик). Эта 

верхняя часть профиля отличается наименьшей насыщенностью основаниями. Высокой 
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насыщенностью основаниями отличается подбур на лёгком суглинке (разрез 18). Сравнительно 

слабая насыщенность основаниями наблюдается только в верхнем, сильно гумифицированном 

горизонте под валиком с высокой гидролитической кислотностью. Несмотря на яркие охристые 

оттенки, в иллювиально-железистых горизонтах не наблюдается сильного ожелезнения. Исключение 

составляет только глеевая линза поверхностно-глеевого подзола под пятнами. При этом соотношение 

форм железа большей частью хорошо диагностирует анаэробные условия глеевых и глееватых 

горизонтов.   

Отдел: Глеевые почвы 

Тип: Глеезёмы 

Глеезёмы на обследованной территории были отмечены только в локальных ложбинах второй 

надпойменной террасы и пониженных частях первой надпойменной террасе р. Нерпалах, на 

песчаных и супесчаных отложениях, под заболоченными кустарничково-сфагновыми и осоково-

гипновыми тундрами (разрезы 1, 3). Льдистая мерзлота вскрывается уже на глубине 35 см. Из-за 

постоянного переувлажнения оглеение охватывает минеральную часть сразу под органическим 

горизонтом. Весь профиль слабокислый или близкий к нейтральному при небольшой 

гидролитической кислотности (см. табл. 2, разрез 1), насыщенности основаниями и большом 

количестве органического вещества. По индексу окисленности явное оглеение выявляется в самом 

нижнем, глеевом горизонте.  

Тип: Торфяно-глеезёмы 

Торфяно-глеезём был обнаружен под небольшим участком полигональной тундры на второй 

надпойменной террасе р. Кыстыхтах (разрез 22). Отложения торфа под бугром и в мочажине 

сменялись мёрзлым льдистым торфом на глубине 28 и 23 см, соответственно. Исходя из того, что 

поверхность полигональной тундры почти не возвышалась над прилегающей поверхностью с 

минеральными горизонтами и торфяная залежь не могла превышать 50 см, мы отнесли эти почвы к 

торфяно-глеезёмам, хотя весь профиль не был вскрыт.  В торфе выделяется прослойка темно-серой 

супеси мощностью 5 см. Кроме того, верхний слой светло-бурой подстилки оказался сильно 

обогащен мелкозёмом, около 5% от объёма. Мелкозём органогенных отложений и прослойка супеси 

свидетельствуют о периодическом эоловом переносе. Прослойка супеси отличается высокой 

гидролитической кислотностью и слабой насыщенностью основаниями благодаря большой 

концентрации органического вещества и влиянию контакта с органогенными горизонтами. 

Ствол: Синлитогенные 

Отдел: Аллювиальные почвы 

К аллювиальным почвам обследованной территории мы отнесли все почвы современной поймы 

и первой надпойменной террасы, минеральные отложения которой сохранили характерную 

аллювиальную слоистость.  

Тип: Аллювиальные серогумусовые 

Участки поймы крупных рек под ольховниками и ивняками злаково- и осоково-разнотравными 

заняты аллювиальными серогумусовыми типичными (разрез 24). Сниженные части поймы, под 

ивняками хвощёвыми, заняты аллювиальными серогумусовыми глееватыми (разрез 2). Подстилка 

пойменных аллювиальных почв либо маломощная, либо отсутствует. На первой надпойменной 

террасе крупных рек – Дудыпта и Кыстыхтах, с поверхностью на 2–3 м выше поймы, вышедшей из 

режима ежегодного паводка, растительность представлена сообществами, близкими к сообществам 

тундры, а в почвенном профиле  вскрывается кровля многолетнемёрзлых пород.  

На повышенных частях первой надпойменной террасы, под ивняково-осоковой моховой 

тундрой, почва аллювиальная серогумусовая глееватая (разрез 16). Сниженные участки первой 

надпойменной террасы заняты аллювиальной торфяно-минеральной почвой (разрез 15). 

Растительность сходная – ивняково-злаково-осоковая зеленомошная тундра. Слой тёмно-бурого 

торфа с мелкозёмом довольно мощный, до 10–20 см.  Минеральная составляющая в органогенном 

горизонте свидетельствует о том, что первая надпойменная терраса не полностью вышла из поёмного 

режима.  

Судя по обстоятельным работам по прилегающим территориям (Игнатенко, 1971), почвенный 

покров речных долин крупных рек территории, конечно, не ограничен изученными нами, и гораздо 

разнообразнее.  

Обследованные аллювиальные почвы сильно- и среднекислые, включая органогенные 

горизонты, за исключением аллювиальной серогумусовой почвы в тыловой части поймы р. 

Кыстыхтах (разрез 24), кислотность которой слабая и в нижней части близка к нейтральной, что, 
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вероятно, связано с хорошей аэрированностью и небольшим содержанием органического вещества в 

песчаном аллювии. Здесь на поверхность аллювиальных отложений поступает суглинистый материал  

с прилегающего уступа второй надпойменной террасы, который частично формирует горизонт. При 

значительной гидролитической кислотности этого слоя весь профиль насыщен основаниями. Для 

профиля аллювиальных серогумусовых торфяно-минеральных почв первой надпойменной террасы и 

серогумусовых глееватых почв поймы свойственна сравнительно высокая гидролитическая 

кислотность и слабая насыщенность основаниями. Полученные коэффициенты окисленности в них 

не указывают на анаэробные условия в горизонтах с морфологическими признаками оглеения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В целом, на обследованной территории распространены почвы постлитогенного ствола, 

характерные для лесотундры Таймыра – криозёмы, подбуры и глеезёмы. Криозёмы наиболее 

характерны для восточной части территории, под преобладающими здесь лиственничными 

редколесьями и лесами, а также ерниками автоморфных позиций на почвообразующих суглинистых 

и супесчаных породах. В силу широкого распространения лёгких поверхностных отложений – 

камовых полей и водораздельных террас аллювиального генезиса, наиболее распространены почвы 

альфегумусового ствола – подбуры. В пятнистых тундрах на лёгких отложениях почвы этого типа 

образуют микрокомбинации, что отмечено и для тундр Европейской части (Горячкин, 2010).  

По результатам нашего обследования, альфегумусовые почвы имеют гораздо большее 

распространение в западной и, особенно, центральной части территории, чем этого можно было бы 

ожидать исходя из картографического материала (Национальный атлас …, 2011; Карта почвенно-

экологического … 2013; Soil Atlas …, 2010), согласно которому в этой части территории преобладают 

гидроморфные почвы. Учитывая ограниченность наших исследований краевыми, наиболее 

дренированными частями террас, распространение подбуров может быть характерной чертой именно 

этих территорий. Предполагаем, что в центральных, более гидроморфных частях локальных 

водоразделов большую роль играют глеезёмы, отмеченные нами только на отрицательных формах 

рельефа.  

Значительные участки террас под пятнистыми и кочкарными тундрами заняты почвенными 

микрокомплексами, связанными с криогенными процессами и описанными для соседних территорий. 

Особенности почвенных микрокомплексов авамской лесотундры – их развитие на лёгких 

отложениях, вплоть до связных песков, и обычно неясные границы элементов комплекса. Мы 

связываем это с положением территории на самой южной границе южных тундр со слабо 

выраженными криогенными процессами, особенно на лёгких отложениях. 

Обращают на себя внимание сравнительно высокие значения коэффициента окисленности, 

даже тех горизонтов, которые диагностировались нами как глеевые или глееватые, существенно 

выше, приводимых, например, для криозёмов колымской тундры (Водяницкий и др., 2008). В 

большинстве случаев на условия окисления указывает только изменение значения коэффициента. В 

ряде случаев морфологическое определение оглеености не подтверждается значением коэффициента, 

особенно на лёгких отложениях. Это может объясняться окислением почвенных образцов на фоне 

общего низкого содержания оксидов железа. 

В большинстве случаев обследованные почвы отличаются высокой насыщенностью 

основаниями, что может быть связано с близостью траппов Путоран, которые способствуют высокой 

емкости поглощения почв и насыщенности их поглощающего комплекса основаниями  (Василевская, 

1980). 
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The purpose of the study was to describe the common characteristics of the soil cover of the poorly studied 

territory of the Avam tundra. 

Location and time of the study. The soil survey was conducted during the summer season (end of July – mid of 

August) 2021 in the North Siberian lowland in the middle Dudypta River, 45–60 km to the north of the Central 

Siberian Plateau. 

Methodology. Soil pits (24) were dug at three key sites, in the most typical habitats. The main soil chemical 

properties were determined in 53 samples from 13 pits. 

The main results. The soils of automorphic conditions were identified as Cryosols on the loams and as 

Arenosols on sands and sandy loams. Under difficult drainage, Gleyic subtypes of these soils or Gleysols are 

common. Zonal Cryosols are more typical for larch woodlands mostly in the eastern part of the territory. 

Arenosols are distributed mainly on the sandy sowback in the eastern part, and on the second above-floodplain 

terrace of Dudypta and Kystykhtakh. Arenosols microcomplexes are common for the spotted tundra of the 

second above-floodplain terraces. On sandy loam and loamy sediments, upper gleyic layer is formed under the 

spots. These soils are interbedded with upper gleyic Cryosols. The floodplains are occupied by Humic Fluvisols, 

and Histic Gleyic Fluvisols of the first floodplain terrace. 

Conclusion. In general, the soils, typical of the Taimyr forest-tundra, are common in the surveyed territory. 

Given the limitations of our research on the most drained parts of the terraces, the location of podburs may be a 

characteristic feature of this particular part of the terraces. It can be assumed that in the central, more 

hydromorphic parts of the local watersheds, the Gleysols are more common. 

Keywords: North Siberian lowland; Dudypta River; soil cover. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разрез 1 

93º42'33,82" в.д., 71º03'29,99" с.ш. 

Тыловая часть надпойменной террасы ручья. Поверхность выположена, небольшой уклон (0,5°) в 

сторону русла. 

Растительность: заболоченная кустарниково-моховая тундра.  

*Почва: глеезём иллювиально-ожелезнённый (Ferric Gleysols). 

 

 
 

 

O 0–3 Рыжеватый очёс мхов 

(сфагновые и гипновые). 

Свежий. Много корней. Переход 

ясный, ровный. 

T 3–10 Тёмно-коричневый торф 

среднеразложенный. Много 

корней. Мажется. Переход 

резкий, ровный. 

Gf 10–14 Охристая супесь. Местами 

ржавые пятна. Сочится вода. 

Корни редкие. Переход 

неясный, плавный.  

G 14–35 Сизовато-серая супесь, местами 

ржавые пятна. Местами - 

включения органики (торф с 

неразложившимися остатками 

растений). Мокрая. Корней нет.  

CG┴ 35 и 

ниже 

Та же супесь, мёрзлая. Мерзлота 

льдистая. 

Примечание. 

*Здесь и далее во всех разрезах диагностика почв и индексация генетических горизонтов приведены 

согласно «Классификация и диагностики почв России» (2004) и «Полевой определитель почв» (2008). 

В скобках даны названия почв в соответствии с Мировой реферативной базой почвенных ресурсов 

2014 – IUSS Working Group WRB 2014 (Мировая система …, 2017). 
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Разрез 2 

93º42'40,76" в.д., 71º03'31,26" с.ш. 

Пойма р. Нерпалах. Поверхность выположена, нанорельеф не выражен. 

Растительность: ивняк из Salix lanata осоковый. 

Почва: аллювиальная серогумусовая глееватая (Humic Gleyic Fluvisols). 

 

 
 

 

AY 0–33 Песчаный охристо-серый 

аллювий. Местами – коричневые 

пятна. Бесструктурный. 

Влажный. Много корней осок и 

ив. Переход ясный, довольно 

резкий.  

C~g 33–55 Сизовато-серый песок. Корней 

почти нет. Мокрый. В нижней 

части сочится вода. 
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Разрез 3 

93º42'22,90" в.д., 71º03'04,43" с.ш. 

Заложен в заболоченной ложбине небольшого ручья. Нанорельеф не выражен. 

Растительность: осоково (Carex rariflora)-гипновая (Loeskypnum badium) группировка. 

Почва: глеезём иллювиально-ожелезнённый (Ferric Gleysols). 

 

 
 

 

T 0–10 Бурый торф, слабо 

разложившийся. В нижней части – 

ржавые пятна. На нижней границе 

чёрный (угли). Много корней. 

Переход ясный, резкий. 

Gf 10–24 Коричневато-бурый, ниже - 

оливковый песок. Мокрый. 

Корней мало. В нижней части 

тёмно-коричневый. Граница 

ясная, волнистая, слабо 

языковатая. 

G 24–35 Сизовато-серый песок. Мокрый. 

Местами – неясные редкие 

охристые пятна. Корней нет. 
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Разрез 4 

93º42'20,60" в.д., 71º03'02,90" с.ш. 

Заложен на склоне увала (кама), северо-восточный склон с уклоном 3°. Нанорельеф не выражен. 

Растительность: шикшево-ивняково-арктофиловая тундра с единичными лиственницами.  

Почва: подбур иллювиально-железистый оподзоленный (Ferric Albic Arenosols). 

 

 
 

 

 

BHFe 0–8 Светло-коричневый песок, в 

верхней части слегка палевый. 

Корней мало. Свежий. 

Мощность горизонта варьирует 

от 5 до 12 см. Местами – 

тёмно-коричневый (угли?). 

Переход ясный, волнистый. 

BF 8–32 Охристый песок с тёмно-

коричневыми пятнами и 

полосами. Корней мало. 

Свежий. Окатанная галька 

около 5%. Переход ясный, 

ровный.  

BCf 32–52 Охристо-светло-серый песок. 

Галька примерно 1%. Корней 

нет. Свежий. Местами 

охристые полосы. Охристость 

книзу убывает. Переход 

неясный, плавный. 

C 52–80 Светло-серый слоистый песок. 

Свежий. Слои серые и светло-

серые. 
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Разрез 5 

93º43'11,03" в.д., 71º02'50,21" с.ш. 

Юго-восточный пологий склон увала с уклоном около 0,5°. Нанорельеф представлен редкими 

пятнами выливания, окаймлённых валиками, ветровальными комплексами с характерными буграми и 

западинами. 

Растительность: лиственничное ерниковое хвощёвое лишайниково-зеленомошное редколесье.  

Почва: криозём типичный (Haplic Cryosols). 

 

 
 

 

O 0–4 Бурая подстилка с очёсом 

зелёных мхов. Влажная. Много 

корней. Переход ясный, 

плавный. 

OT 4–10 Тёмно-бурая оторфованная 

подстилка. Влажная. Много 

корней. Переход ясный, 

ровный. 

CRhi 10–20 Охристо-коричневая супесь, 

липкая, тиксотропная, 

беструктурная. Окатанная 

галька около 1%. Влажная. 

Корней мало. Переход 

плавный, условный. 

Cf 20–50 Охристо-серая супесь. 

Влажная. Бесструктурная. 

Местами сочится вода. 

Местами прослойки тёмно-

коричневой органики и тёмно-

серые пятна. Корней мало. 

Окатанная галька около 1%. 
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Разрез 6 

93º43'26,50" в.д., 71º02'47,50" с.ш. 

Заложен на южном пологом склоне увала (0,5°). Нанорельеф выражен слабо, в основном 

ветровальными комплексами. 

Растительность: лиственничное ерниково-багульниковое мохово-лишайниковое редколесье.  

Почва: криозём палево-метаморфизированный (Haplic Cambic Cryosols). 

 

 
 

 

O 0–4 Тёмно-бурая подстилка с очёсом 

мхов и дернинами осок. Свежая. 

Много корней. Переход ровный, 

ясный. 

OT 4–5 Тёмно-серая, почти чёрная 

подстилка, оторфованная (угли). 

Много корней. Влажная. 

Переход резкий, ровный. 

CRpl 5–20 Светло-серый, палевый 

суглинок. Бесструктурный. 

Влажный. Корней мало. Переход 

ровный, плавный, условный. 

CR 20–50 Охристо-серый суглинок. 

Местами на разломе 

отслаивается пластинками и 

зёрнами. Местами охристые 

пятна. Влажный. Корней мало. 

Переход ровный, условный. 

C 50–70 Серый суглинок. Комковатый на 

разломе. Влажный.  

По всему профилю окатанная 

галька, < 1%. 
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Разрез 7 

93º43'13,10" в.д., 71º02'48,60" с.ш. 

Заложен на юго-восточном пологом склоне увала (0,5°) на пятне выливания. Нанорельеф представлен 

редкими пятнами выливания, окаймлёнными валиками, ветровальными комплексами с характерными 

буграми и западинами. 

Растительность: лиственничное ивняково-ерниковое осочково (Carex redowskiana)-лишайниково-

моховое редколесье. На месте закладки разреза подстилка полностью отсутствует. 

Почва: криозём типичный (Haplic Cryosols). 

 

 
 

 
 

CR 0–20 Охристо-серый суглинок. 

Бесструктурный. Тиксотропный. 

Местами – охристые и сизоватые 

пятна. Влажный. Корней мало. 

Переход неясный, условный. 

C 20–50 Охристо-серый суглинок. На 

разломе неясно пластинчатый. 

Немного суше верхнего горизонта. 

Корней практически нет. 

Окатанная галька, меньше 1%. 
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Разрез 8 

93º43'21,50" в.д., 71º03'21,80" с.ш. 

Заложен на южном пологом склоне увала (0,3°). Микрорельеф остаточно-полигональный. На пятнах 

пучения – почти сплошной покров накипных лишайников. 

Растительность: ерник хвощёво-осочково-кустарничковый лишайниково-зеленомошный с подростом 

лиственницы.  

Почва: криозём типичный (Haplic Cryosols). 

 

 

 
 

 
 

O 0–2 Тёмно-бурая подстилка с очёсом 

мхов и дернинами осок, слабо 

разложенная. Мощность 

горизонта местами до 10 – 12 см, 

местами полностью отсутствует, 

только корка накипных 

лишайников. Переход ровный, 

резкий. 

CRhi 2–9 Охристо-коричневатая супесь с 

галькой, около 0.5%. Местами 

осветлённые палевые пятна. 

Бесструктурная. Свежая. Много 

корней. Переход неясный, 

условный. 

CRf 9–30 Охристо-тёмно-серая супесь с 

прослойками суглинка. Галька, 

около 0.5%. Прослойки суглинка 

тёмно-сизые с ржавыми 

пятнами. Корней много. Переход 

неясный, условный. 

CR 30–72 Светло-серая супесь с ржавыми 

разводами, прослойками песка. 

Галька, около 1%. В нижней 

надмерзлотной части тёмно-

серые пятна. Местами пятна 

погребённой органики.  

C┴ 72 Та же супесь, мёрзлая. Мерзлота 

сухая. 
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Разрез 9 

93º42'53,38" в.д., 71º03'39,32" с.ш. 

Заложен на юго-западном склоне гравийно-песчаного кама, уклон 10°. 

Растительность: разрозненные синузии Thymus reverdattoanus, Saxifraga spinulosa, Festuca ovina, 

Equisetum arvense.  

Почва: подбур иллювиально-железистый (Ferric Arenosols). 

 

 
 

 
 

B 0–5 Окатанная галька и песок (10%). 

переход плавный. 

BF 5–15 Охристо-бурый песок с галькой 

(5%). Нижняя граница затёками до 

20 см. Переход ясный, волнистый. 

C 15–51 Серый песок. Местами 

коричневатые разводы. 
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Разрез 10 

93º42'52,70" в.д., 71º03'38,00" с.ш. 

Заложен у подножья кама на галечно-песчаном делювии, склон западной экспозиции с уклоном 1–2°. 

Нанорельеф не выражен. 

Растительность: хвощёво-кустарничковая мохово-лишайниковая тундра с единичными 

лиственницами.  

Почва: подбур иллювиально-железистый глееватый (Ferric Gleyic Arenosols). 

 

 
 

 
 

BH 0–4 Тёмно-бурый песок. Мокрый. 

Много корней. Переход ясный, 

волнистый, затёками до 30 см. 

BFg 4–12 Охристо-бурый песок. Мокрый. 

Много корней. Переход ясный, 

неровный, затёками до 20 см. 

BCg 12–35 Охристо-серый песок. Мокрый. 

Корней мало. Переход неясный. 

Cg 35–50 Серый песок с охристыми 

пятнами. Мокрый. 

По всему профилю галька, 

примерно 5%. 
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Разрез 11 

93º42'52,70" в.д., 71º03'38,00" с.ш. 

Разрез заложен на западном склоне увала 1–3°. Нанорельеф не выражен. 

Растительность: лиственничное ерниково-хвощёвое зеленомошное редколесье.  

Почва: криозём типичный (Haplic Cryosols). 

 

 
 

 
 

O 0–6 Бурая, слабо разложенная 

подстилка. В нижней части слой 

около 1 см – тёмно-бурая, 

местами почти чёрная. Переход 

ровный, ясный, резкий. 

CRhi 6–14 Коричневато-светло-серый 

лёгкий суглинок. По верхней 

границе тёмно-серые, местами 

почти чёрные затёки до 0,5–1 см. 

По горизонту местами 

коричневые и палевые пятна, 

охристые пятна. Много корней. 

Переход плавный, неясный. 

CR 

 

14–35 Охристо-серый суглинок. 

Разламывается неясными 

пластинками. Корней мало. 

Переход ясный, ровный. 

C 35–53 Тёмно-серый суглинок. Местами 

расслаивается гранулами 2–3 мм. 

Липкий. Влажный. Корней мало.  

По всему профилю галька, около 

1%. 
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 Разрез 12 

92º39'37,60" в.д., 71º13'14,50" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Дудыпта. Поверхность пологая с небольшим уклоном на 

юго-восток в 1° в сторону оврага. Нанорельеф слабо выражен. 

Растительность: кустарничковая лишайниковая тундра.  

Почва: подбур иллювиально-гумусовый глееватый (Humic Gleyic Arenosols). 

 

 
 

 
 

O 0–4 Тёмно-бурая, оторфованная 

лишайниковая подстилка, очёс 

мхов. Много корней. Переход 

резкий, ровный. 

BHf 4–20 Коричневый песок, в верхней 

части – затёками от 1 до 6 см, до 

тёмно-коричневого, почти 

чёрного. Много корней. Переход 

волнистый, затёками до 2–40 см. 

BCg 20–50 Сизовато-серый песок. Местами 

ржавые пятна и разводы. 

Местами тёмно-коричневые 

пятна погребённой органики. 

Мокрый. Корней мало. В нижней 

части переувлажнён, сочится 

вода. Переход резкий, ровный. 

C┴ 50–60 Мёрзлый сизый песок с 

вкраплениями органики. 

Местами охристые и ржавые 

пятна. Местами тёмно-сизый. 

Мерзлота сухая. 
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Разрез 13 

92º39'25,50" в.д., 71º13'25,00" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Дудыпта. Рельеф слабо-пологоволнистый. Нанорельеф в 

виде пятен, приподнятых валиков и основной поверхности. 

Растительность: пятнистая тундра – пятна песка, заросшие криптогамными корками; на валиках и 

основной поверхности кустарничково-цетрариевая тундра. 

Почва: подбур иллювиально-железистый глееватый (пятно) и подбур иллювиально-гумусовый 

турбированный (валик) (Ferric Gleyic Arenosols + Humic Turbic Arenosols). 

 

 
 

 
 

Пятно 

BF 0–32 Охристый песок. Влажный. 

Много корней. Переход 

условный. 

BCg 32–70 Охристый песок. Местами 

небольшие, 2 – 5 см, хорошо 

очерненные сизые пятна 

неправильной формы и 

ржавые неясные разводы. 

Мокрый. Местами оплывает. 

Корней мало. Переход 

плавный, неясный. 

Cg 70–110 Охристо-серый песок. 

Местами неясные ржавые 

разводы. Корней нет. Переход 

резкий. 

C┴ 110–120 Мёрзлый охристый песок. 

Мерзлота сухая. 

Валик 

O 0–2 Бурая подстилка, с корнями и 

корневищами, очёс зелёных 

мхов. Переход резкий, ясный. 

BH 2–15 Коричневый песок, книзу 

постепенно светлеет до 

охристого. Влажный. Много 

корней. Переход ясный. 

[BF 

+BH ]tr 

15–30 Охристый песок с вихревым 

рисунком, яркие ржавые 

разводы, чёрные углистые 

пятна и включения грубого 

гумуса. Мокрый. Местами 

оплывает. Корней мало. 

Переход плавный, неясный. 

BCg 30–70 Охристый песок. Местами 

ржавые неясные разводы. 

Мокрый. Местами оплывает. 

Корней мало. Переход 

плавный, неясный. 

Cg 70–110 Охристо-серый песок. 

Местами неясные ржавые 

разводы. Корней нет. Переход 

резкий. 

C┴ 110–120 Мёрзлый охристый песок. 

Мерзлота сухая. 
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Разрез 14 

92º39'02,90" в.д., 71º13'13,20" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Дудыпта. Поверхность выположена. Нанорельеф 

выражен в виде кочек Eriophorum vaginatum. 

Растительность: пушицево (Eriophorum vaginatum) – кустарничковая лишайниково-моховая тундра. 

Мерзлота под кочкой ниже на 6–7 см. 

Почва: подбур иллювиально-гумусовый поверхностно-глеевый (пятно, понижение) и подбур 

иллювиально-гумусовый (кочка) (Humic Epigleyic Arenosols + Humic Arenosols). 

 

 
 

 
 

 

 

 

Пятно 

O 0–6 Оторфованная тёмно-серая 

подстилка с очёсом мхов. В 

нижней части почти чёрная. 

Переход резкий, ровный. 

BH 6–18 Тёмно-серый коричневатый 

песок. В верхней части 

прерывистый слой тёмно-

коричневого песка, от 0 до 3 см. 

Ниже цвет ровный. Местами 

ржавые пятна. Корней довольно 

много. Переход ясный, 

волнистый. 

G 18–32 Сизовато-серый песок с 

ржавыми и коричневыми 

прослойками по нижней 

границе. Влажный. Корней мало. 

Переход резкий, ровный. 

BFg 32–38 Коричневато-серый песок с 

ржавыми и коричневыми 

прослойками. Небольшие 

включения сизовато-серого 

песка. Влажный. Корней мало. 

Переход резкий, ровный. 

Cg┴ 38–40 Мерзлый сизовато-серый песок с 

ржавыми и коричневыми 

разводами. Мерзлота сухая. 

Кочка 

O 0–8 Оторфованная тёмно-серая 

подстилка с очёсом мхов. В 

нижней части почти чёрная. 

Переход резкий, ровный. 

BH 8–25 Тёмно-серый песок. В верхней 

части тёмно-коричневый. Ниже 

цвет ровный. Корней довольно 

много. Переход ясный, 

волнистый. 

BFg 25–45 Тот же, что и под пятном 

Cg┴ 45–48 Тот же, что и под пятном 
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Разрез 15 

92º39'14,26" в.д., 71º12'55,54" с.ш. 

Заложен на сниженном участке первой надпойменной террасы р. Дудыпта, в 12 м от берега. 

Поверхность выположена, нанорельеф не выражен. 

Растительность: ивняк злаково-осоковый зеленомошный.  

Почва: аллювиальная торфяно-глеевая (Histic Gleyic Fluvisols). 

 

 
 

 
 

T 0–15 Тёмно-бурый, 

среднеразложившийся  торф и 

очёс мхов. В толще торфа много 

мелкозёма. Много корней. 

Свежий. Мощность горизонта в 

разных местах от 10 до 20 см. В 

местах малой мощности 

горизонта мерзлота ниже на 4–5 

см. Переход резкий, ровный. 

G 15–30 Сизовато-серый песчаный 

аллювий. Местами ржавые 

разводы и тёмно-коричневые 

пятна. Встречаются сизоватые 

пятна с мелкозёмом. Много 

корней. Переход ясный, 

волнистый, резкий. 

Cg~
┴ 30–35 

и 

ниже 

Мёрзлый сизоватый песок. 

Мерзлота льдистая. Много 

ржавых разводов. Встречаются 

органические остатки. 
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Разрез 16 

92º39'16,23" в.д., 71º12'55,26" с.ш. 

Заложен на повышенном участке первой надпойменной террасе р. Дудыпта, в 18 м от берега. 

Поверхность выположена, нанорельеф не выражен. 

Растительность: ивковая злаково-осоковая моховая тундра.  

Почва: аллювиальная серогумусовая глееватая (Humic Gleyic Fluvisols). 

 

 
 

 
 

O 0–5 Тёмно-бурая, 

слаборазложившаяся подстилка 

и очёс мхов. Свежая. Много 

корней. По всей толще 

довольно много песка. Переход 

резкий, ровный. 

AYhi 5–20 Коричневая супесь, 

комковатая, книзу постепенно 

светлеет. Много корней. 

Переход ясный, неровный, 

затёками от 15 до 23 см 

глубины. 

C~fg 20–44 Слоистый охристый песок. 

Местами ржавые и сизоватые 

пятна. Свежий. Корней мало. 

Книзу количество ржавых 

разводов и сизоватых пятен 

становится больше. Переход 

ровный, плавный. 

C~g 44–61 Тёмно-серый песок, местами 

сизоватый. Корней нет. 

Сплошные ржавые разводы по 

всей толще. Переход резкий, 

ровный. 

C~g┴ 61–65 Тот же песок, мёрзлый. 

Мерзлота сухая. 
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Разрез 17 

92º40'18,60" в.д., 71º13'01,70" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Дудыпта. Поверхность выположена, с небольшим 

уклоном (0,5°) в сторону реки. Нанорельеф в виде пятен, приподнятых валиков и основной 

поверхности. 

Растительность: пятнистая тундра – пятна песка, заросшие криптогамными корками, на валиках и 

основной поверхности – осоково-кустарничковая (Dryas spp.) моховая тундра. 

Почва: подбур иллювиально-железистый (пятно) и подбур иллювиально-гумусовый (валики и 

трещины) (Ferric Arenosols + Humic Arenosols). 

 

 
 

 
 

Пятно 

BF 0–32 Охристо-светло-серый песок. 

Влажный. Корней мало. Переход 

ясный, слегка волнистый.  

ВС 32–73  Сизовато-серый песок с 

ржавыми разводами и пятнами. 

Корней нет. В верхней части 

встречаются пятна с 

мелкозёмом. Влажный. Переход 

ясный, плавный. 

C 73–106 Серая супесь, ржавые пятна и 

разводы. Мокрая. Корней нет. 

Переход ровный, резкий. 

C┴ 106 Та же супесь, мёрзлая. Мерзлота 

сухая. 

Валик 

O 0–0,5 Тёмно-бурая подстилка. Свежая. 

Много корней. Переход ясный, 

резкий. 

BH 0,5–22 До глубины 4–7 см тёмно-

коричневый песок, книзу 

постепенно светлеет до охристо-

коричневатого. Влажный. 

Корней много. Нижняя граница 

волнистая, затёками. Переход 

ясный, неровный, затёками. 

BF 22–32 Охристо-светло-серый песок. 

Местами нижняя граница до 25 

см глубины. Влажный. Корней 

меньше. Переход ясный, слегка 

волнистый.  

ВС 32–73  Тот же, что и под пятном 

C 73–106 Тот же, что и под пятном 

C┴ 106 Тот же, что и под пятном 

 

https://soils-journal.ru/index.php/POS/index


Почвы и окружающая среда. 2024. Том 7. № 2 / The Journal of Soils and Environment. 2024. Vol. 7. No. 2 

 

www.soils-journal.ru                                                        35 

Разрез 18  

92º40'41,80" в.д., 71º12'58,30" с.ш. 

Разрез заложен на второй надпойменной террасе р. Дудыпта. Поверхность выположена, нанорельеф 

выражен в виде пятен, окаймлённых валиком.  

Растительность: пятнистая дриадово-моховая тундра с пятнами накипных лишайников. 

Почва: подбур иллювиально-гумусовый поверхностно-глеевый (пятно) и подбур иллювиально-

гумусовый (валик) (Humic Epigleyic Arenosols + Humic Arenosols). 

 

 
 

 
 

 

 

 

Пятно 

O 0–4 Слабооторфованная подстилка 

с дернинами осок и дриады. 

Много корней. Мощность 

варьирует от 2 до 5 см. Свежая. 

Переход резкий, ровный. 

BF1 4–8 Охристо-коричневый лёгкий 

суглинок. Бесструктурный, 

липкий. Много корней. 

Мощность от 2 до 7 см. 

Переход резкий, неровный. 

G 8–16 Сизый суглинок. Корней мало. 

По верхней границе охристо-

ржавая кайма, 0.5 см. По всей 

толще горизонта ржавые 

разводы. Переход ясный, 

неровный. 

BF2 16–30 Коричневый суглинок. Корней 

много. Мощность горизонта 

уменьшается в сторону центра 

пятна. Влажный. 

Бесструктурный. Переход 

ясный, плавный, неровный. 

BCg 30–50 Охристо-коричневатый лёгкий 

суглинок. Бесструктурный. 

Влажный. Корней мало. 

Местами неясные сизоватые 

пятна. 

Валик 

O 0–6 Бурая подстилка с очёсом 

мхов, дернинами осок и 

дриады. Много корней. Свежая. 

Переход резкий, ровный. 

BHfg 6–20 Коричневый, местами – тёмно-

коричневый лёгкий суглинок. 

Местами немного ржавых 

разводов, особенно по нижней 

границе. Много корней. 

Бесструктурный. В сторону 

пятна более светлый. Переход 

ясный, довольно резкий, 

неровный. 

BF 20–35 Охристо-коричневый суглинок, 

соответствует горизонту Bf (16 

– 30) под пятном 

BCg 35–56 Соответствует горизонту BCg 

под пятном 
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Разрез 19 

92º40'01,70" в.д., 71º13'01,60" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Дудыпта. Поверхность выположена с небольшим (не 

более 1º) уклоном в сторону реки. Нанорельеф не выражен. 

Растительность: кустарничково-лишайниковая тундра. 

Почва: криозём типичный поверхностно-глеевый (Haplic Epigleyic Cryosols). 

 

 
 

 

 

O 0–1 Очёс мхов. Слоевища 

лишайников, опад, дернины 

осок. Тёмно-бурая. Переход 

резкий, ровный. 

CRhi 1–11 Коричневый суглинок. 

Бесструктурный. Много 

корней. В верхней части более 

тёмный. Местами светло-

коричневые пятна. Свежий. По 

нижней границе тёмные 

полосы. Переход ясный, 

ровный. 

CRg 11–24 Сизовато-серый суглинок. 

Местами, особенно в верхней 

части, ржавые разводы. Много 

корней. Местами нижняя 

граница поднимается до 19 см, 

местами опускается до 34 см. 

Переход ясный, волнистый. 

C 24–65 Охристо-серый песок. У 

верхней границы чёрные и 

тёмно-серые разводы. У 

нижней границы включения 

сизовато-серого суглинка. 

Корней мало. Чёрные пятна до 

глубины 40 см. Переход 

резкий. 

C┴ 65 и 

ниже 

Тот же песок, мёрзлый. 

Мерзлота сухая. 
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Разрез 20 

91º14'53,60" в.д., 70º56'43,90" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Кыстыхтах, в 18 м от крутого склона к оврагу. 

Поверхность пологая, нанорельеф хорошо выражен в виде кочек пушицы. 

Растительность: кочкарная пушицевая (Eriophorum vaginatum) лишайниково-зеленомошная тундра.  

Почва: криозём глееватый грубогумусовый (Gleyic Cryosols Histic). 

 

 
 

 
 

Oao 0–10 Торф и оторфованная 

подстилка на бугорках. Между 

кочек торф мощностью до 12 

см, под кочками уменьшается 

до 4 см. Дернины кочек до 

глубины 6 см. Много корней. 

Переход резкий, под кочками 

неясный. 

CRhi 10–15 Тёмно-коричневый суглинок. 

Влажный. Между кочек до 

глубины 17 см и дальше почти 

сразу мерзлота. Под кочками – 

до глубины 12 см. Переход 

ясный, местами затёками до 16 

см. Много корней. Переход 

ясный. 

CRg 15–20 Сизоватый суглинок с 

охристыми разводами. Корней 

меньше. Под кочками до 

глубины 20 см, между кочек – 

до глубины 17 см, далее 

выклинивается. Местами 

коричневые пятна. Переход 

резкий. 

CRg┴ 20 и 

ниже 

Тот же суглинок, мерзлый. 

Мерзлота жильная. 
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Разрез 21 

91º14'55,60" в.д., 70º56'42,10" с.ш. 

Заложен на второй надпойменной террасе р. Кыстыхтах, в 30 м от крутого склона к оврагу. 

Поверхность выположена, нанорельеф выражен в виде пятен, окаймлённых валиком. 

Растительность: пятнистая дриадово-моховая тундра с пятнами накипных лишайников. 

Почва: подбур иллювиально-железистый (пятно) и подбур иллювиально-гумусовый (под 

растительностью) (Ferric Arenosols + Humic Arenosols). 

 

 
 

 
 

 

 

Пятно 

BF 0–35 Охристо-серый песок. Нижняя 

граница очень неровная, от 20 до 

30 см. В верхней части более 

тёмный, до глубины 16 – 18 см. 

Местами – включения сизовато-

серого суглинка с ржавой 

каймой. Местами включает 

светло-серый песок, 

турбированный. Много крупных 

корней. Свежий. Переход ясный, 

очень неровный.  

BFg 35–65 Коричневый песок. Горизонт 

выражен фрагментарно. Корни. 

Свежий. Переход ясный, 

неровный. 

Cg 65–95 Тёмно-серый песок, слоистый. 

Влажный. Корней нет. Слои 

серого и сизовато-тёмно-серого 

песка. 

Валик 

O 0–4 Бурая подстилка и дернина 

дриады, осок, пушицы, 

разнотравья, очёс мхов. Немного 

суглинка по всему профилю. В 

направлении пятна мощность 

уменьшается до 1 см. Много 

корней.  Свежая. Переход ясный, 

волнистый. 

BH 4–17 Коричневато-бурая супесь, 

местами тёмно-коричневая. В 

нижней части неясные ржавые 

разводы. Местами включения 

суглинка с творожистой 

структурой. Много мелких 

корней. Свежий. Глубина 

нижней границы варьирует от 5 

до 20 см. Переход ясный, резкий, 

волнистый. 

BF 17–35 Тот же, что и под пятном 

BFg 35–65 Тот же, что и под пятном 

C 65–95 Тот же, что и под пятном 
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Разрез 22 

91º15'34,00" в.д., 70º56'51,00" с.ш. 

Разрез заложен на второй надпойменной террасе р. Кыстыхтах, в 30 м от обрыва к реке. Поверхность 

выположена. Микрорельеф остаточно-полигональный.  

Растительность: кустарничково-пушицевая моховая тундра. 

Почва: торфяно-глеезём (Histic Gleysols). 

 

 
 

 

Под полигоном 

O 0–2 Светло-бурая подстилка с 

корнями и дернинами. Сухая. 

Переход ровный, ясный. 

T1 2–7 Тёмно-коричневый торф. Очень 

много корней. Песок около 20%. 

Дернины осок. Свежая. Переход 

ясный, ровный. 

C 7–12 Тёмно-серая супесь. По нижней 

границе ржавые пятна и бурые 

разводы, местами светло-серый 

песок. Корней довольно много. 

Переход ясный, ровный. 

T2 12–28 Тёмно-коричневый, почти чёрный, 

хорошо разложившийся торф. 

Встречаются мелкие корни. В 

нижней части встречаются 

крупные остатки растений. 

Влажный. Переход резкий, 

ровный. 

T2┴ 28 и 

ниже 

Тот же торф, мёрзлый. 

Разложение меньше, окраска 

более светлая. Мерзлота льдистая. 

 Под мочажиной 

 

O 0–7 Бурый очёс сфагнов, дернины 

осок. Мокрый. Много корней. 

Переход ровный, ясный. 

T1 7–12 Тот же торф, что и под полигоном 

с песком, 5%.  

C 12–15 Та же супесь, что и под 

полигоном. 

T2 15–23 Светло-серый, хорошо 

разложившийся торф. Корней 

меньше. В морозобойной трещине 

тёмно бурая органика. В нижней 

части сочится вода. Переход 

резкий, ровный. 

T2┴ 23  Тот же торф, мерзлый. Много 

крупных жил льда. 
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Разрез 23 

91º15'04,10" в.д., 70º56'48,50" с.ш. 

Разрез заложен на второй надпойменной террасе р. Кыстыхтах, в 80 м от пологого склона к оврагу и в 

140 м от высокого обрыва к реке. Поверхность пологая, нанорельеф выражен в виде редких кочек 

пушицы. 

Растительность: пушицево-кустарничковая лишайниково-моховая тундра. 

Почва: криозём глееватый (Gleyic Cryosols). 

 

 
 

 

Под кочкой 

O 0–6 Бурый очёс мхов, в нижней 

части оторфован, тёмно-бурый. 

Много корней и дернин осок. 

Свежий. Переход ясный, 

ровный. 

CRg 6–30 Сизовато-серый суглинок, 

липкий. Бесструктурный. 

Ржавые разводы, местами, 

ближе к мочажине – прослойки 

тёмно-коричневого суглинка с 

остатками органики. Много 

мелких корней. Влажный. 

Переход условный, плавный.  

Cg 30–60 Охристо-серый суглинок. Со 

стороны мочажины тёмно-

коричневые пятна. Неясно-

плитчатый (пластинки на 

разломе), особенно в нижней 

части. Не очень липкий. Корни 

мелкие, очень мало. Переход 

ясный, резкий. 

Cg┴ 60  Тот же суглинок, мёрзлый. 

Ближе к мочажине более 

льдистый. 

Под основной поверхностью 

O 0–9 Тот же бурый очёс 

CRhif 9–16 Тёмно-коричневый суглинок. 

Очень много мелких корней. 

Бесструктурный. Мокрый. 

Книзу светлеет и довольно 

резко переходит в нижний 

горизонт. В сторону кочки 

быстро выклинивается.  

CRg 16–26 Тот же суглинок, больше 

ржавых разводов и охристых 

пятен. 

Cg 26–47 Тот же суглинок, коричневато-

серый. 

Cg┴ 47  Тот же суглинок, мёрзлый. 
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Разрез 24 

91º15'04,00" в.д.70º56'41,60" с.ш. 

Разрез заложен в тыловой части поймы в устьевой части старицы р. Кыстыхтах. Поверхность 

наклонная, 5° в сторону русла. В 10 м от разреза – крутой склон (обрыв) второй надпойменной 

террасы. У основания склона – небольшие конусы выноса галечно-валунного материала 

надпойменной террасы. 

Растительность: заросли ольховника злаково- и осоково-разнотравные. 

Почва: аллювиальная серогумусовая (Humic Fluvisols). 

 

 
 

 

O 0–0,5 Очёс мхов и опад, в основном 

ольхи, местами подстилки нет. 

Переход ровный, ясный. 

AYhi 0,5–16 Тёмно-коричневый суглинок. 

Комковатый. Очень много 

корней. Остатки органики. 

Свежий. В верхней части до 7 

см почти дерновый горизонт. 

Книзу появляются прослойки 

песка. В горизонте много 

материала со склона, ниже – 

речной аллювий. Переход 

ровный, ясный. 

C1
~ 16–46 Слоистый светло-серый 

аллювиальный песок с 

прослойками суглинка и супеси 

тёмно-серого цвета. Много 

корней. Свежий. Переход 

ясный, резкий. 

C2
~ 46–50 Песок с галькой, до 10 см, 

слабо окатанной, 60%. Свежий. 

Переход ясный, ровный.  

C3
~ 50–70 

и ниже 

Слоистый песчаный аллювий с 

прослойками тёмно-серого и 

коричневого суглинка. По 

песку местами ржавые 

разводы. Свежий. 
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