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Южная Якутия характеризуется
своеобразным почвенным по-

кровом, обусловленной горным релье- 
фом территорий, несколько меньшей 
континентальностью климата, большей 
влажностью, относительно Централь-
ной Якутии, не повсеместным распро-
странением многолетнемерзлых грун- 
тов и другими почвообразующими по-
родами. Горное положение района 
определяет поясность или вертикаль-
ную зональность всех составляющих 
ландшафта, в том числе и почв, обус- 
ловленную биоклиматическими осо- 
бенностями данных областей: с увели-
чением высоты снижается температура 
воздуха, в среднем на 0,5 °С, на каж-
дые 100 м абсолютной высоты. Одно-
временно увеличивается количество 
осадков, изменяется инсоляция, нарас-
тают суточные колебания температуры, 
сокращается вегетационный период. 

Разнообразный характер рельефа, 
со значительными перепадами высот, 
способствует образованию горных ма-
ломощных, грубых по гранулометри-
ческому составу почв, с сильно укоро-
ченным почвенным профилем, с боль-
шой щебнистостью и каменистостью 
всех генетических горизонтов. Так как 
их формирование протекало в усло-
виях сильно расчлененного горного 
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рельефа на грубообломочных про-
дуктах выветривания твердых пород 
в пределах больших высот и сурового 
климата. Горные условия территории 
обуславливают периодический интен-
сивный поверхностный смыв мелко-
земистого минерального и органиче-
ского материала, что способствует так 
называемому «омоложению» почв.

Одна из особенностей почвенного 
покрова Южной Якутии – отсутствие 
засоленных почв, широко распрост- 
раненных в Центральной Якутии, что 
объясняется различием в геологии и 
климате, а также наличием пород, ли- 
шенных солепроявлений [1]. На неко-
торых плоских водораздельных про-
странствах Лено-Алданского и При-
ленского плато мерзлота отсутствует. 
Отсутствие многолетней мерзлоты об-
условлено составом карбонатных по- 
род, их водопроницаемостью и широ-
ким развитием карстовых процессов, 
а также хорошей инфильтрацией ат-
мосферных осадков, так как средне-
годовая температура пород в резуль-
тате конвективного теплопереноса ин-
фильтрующимся осадками повышается 
до 1–2°.

На большей части Лено-Алданско-
го плато мощность многолетнемерзлых 
пород не превышает 25–100 м и толь-
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ко на отдельных участках достигает 
200 и более метров [1].

Особенно широко многолетняя мерз-
лота распространена на пониженных 
формах рельефа (долинах рек, котло-
винах, впадинах, северных склонах гор, 
частично склоны западной и восточ-
ной экспозиций). Мощность ее увели-
чивается сверху вниз по склону. Такое 
распространение многолетнемерзлых 
пород обусловлено многими причи-
нами: температурной инверсией воз-
духа, густым растительным покровом, 
болотообразованием в низинах с мощ-
ным моховым покровом, затенением 
участков соседними склонами и т.д.

Почвенный покров Лено-Алданско-
го и Приленского плато сформирован 
на элювиально-делювиальных продук-
тах выветривания известняков, доло-
митизированных известняков и доло-
митов, которые способствовали раз-
витию здесь почв, преимущественно 
тяжелых по механическому составу. 
Вышеизложенные условия определя-
ют, в большинстве случаев, на положи-
тельных элементах рельефа сочетание 
подзолистых и оподзоленных подбу-
ров с горными мерзлотно-таежными 
почвами. В пониженных участках ре-
льефа, в долинах речек формируют-
ся болотные и аллювиальные почвы. 
Здесь отмечается прерывистое залега-
ние многолетнемерзлых толщ. Одним 
из основных причин образования бо-
лотных почв служит водонепроницае- 
мая многолетняя мерзлота, залегаю-
щая близко к дневной поверхности и 
являющаяся водоупором. Грануломе-
трический состав суглинистый и по-
этому они обладают низкой водопро-
ницаемостью. Реакция среды кислая. 
В связи с высокой увлажненностью 
профиля в нем возникают анаэробные 
условия, препятствующие гумифика-
ции и минерализации органического 
вещества. Особенностью данных почв 
является относительно высокое содер-
жание валового азота.

Фоновая геохимическая обстанов-
ка территории определяет состояние 
экосистемы, при изменении которой 
возможна количественно-качественная 
оценка антропогенных воздействий. 
Распределение микроэлементов в при-
родном ландшафте формирует специ-
фическую геохимическую обстановку. 
В пределах рассматриваемой террито-
рии по условиям миграции вещества 
выделяется четыре типа геохимических 
ландшафтных комплекса: элювиаль-
ный, трансэлювиальный, трансаллю-
виальный и аллювиальный. В оценке 
состояния окружающей среды мы ру-
ководствуемся Сводом правил по ин-
женерным изысканиям для строитель-
ства [2], где указывается о необходи-
мости проведения геоэкологического 
опробования почв.

Исследованный участок трассы неф- 
тепровода «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» (ВСТО) на территории Рес- 
публики Саха занимает довольно об-
ширную территорию, охватывающую 
бассейны верхних течений рек Алдан, 
Амга (правый берег) и их притоков 
(рисунок). 

По геоморфологическому райони-
рованию значительная часть района 
исследования находится на Лено-Ал-
данском плато и только южнее (в райо-
не НПС-17) она постепенно переходит 
в Алданское нагорье. Комплексные 
опорные пункты исследований сосре-
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доточены в основном по крупным водо-
токам, в частности, на р. Киенг-Юрях 
(НПС-16), руч. Оллонгоро, р. Алдан, 
р. Селигдар (верховье р. Селигдар – 
НПС-17).

Нашими исследованиями была ус- 
тановлена определенная избиратель-
ность накопления тяжелых металлов 
в зависимости от видового состава на-
почвенного покрова. Эта закономер-
ность распределения микроэлементов 
может служить биоиндикатором за-
грязнения окружающей среды [3]. 

Микроэлементы, в частности тяже-
лые металлы, в мерзлотных почвах ис-
следованного района на сегодняшний 
день в некоторых пунктах опробова-
ния имеют превышающие установлен-
ную норму ПДК концентрации (таб- 
лица). Высокие концентрации цинка, 
свинца, олова, меди и марганца, пре-
вышающие по валовому содержанию 
норму ПДК, в основном зафиксиро-
ваны в верхних горизонтах почв (А0 – 
лесная подстилка) и что характерно, 
наибольшие из них зафиксированы в 
верховьях р. Селигдар (в районе пла-
нируемого НПС – 17). Из них Pb и Zn – 
элементы I класса опасности, а Mn – 
III класса опасности [4]. В этих пунк- 
тах опробования в основном содер-
жания этих элементов с глубиной (т.е. 
вниз по почвенному профилю) резко 

уменьшается, свидетельствуя, на наш 
взгляд, об аэротехногенном современ-
ном загрязнении территории, связан-
ной с добычей золота в данном районе 
и влиянием дороги. 

Продолжительность пребывания за-
грязняющих компонентов в почве зна-
чительно больше, чем в других частях 
биосферы. Металлы медленно удаля-
ются при выщелачивании, потреблении 
растениями эрозии и дефляции [5]. Пе-
риод полуудаления (удаление полови-
ны от начальной концентрации) варьи-
рует для различных элементов: Zn – от 
70 до 510 лет; для Cd – от 13 лет до 
110 лет; Cu – от 310 до 1500 лет и для 
Pb – от 740 до 5900 лет. 

Таким образом, в почвенном по-
крове вдоль линии нефтепровода, су- 
ществует геохимическая аномалия. 
В горных почвах среднее содержание 
марганца, цинка, свинца, олова, меди 
превышает ПДК. В дальнейшем при 
функционировании нефтепровода, при 
вероятных аварийных разливах следу-
ет ожидать техногенное загрязнение 
территории и при разработке эффек-
тивных рекультивационных работ не-
обходимо учитывать геохимическую 
обстановку региона и предусмотреть 
мероприятия по очистке почв не толь-
ко от нефтепродуктов, но и от тяже-
лых металлов.

Средние содержания тяжелых металлов в мерзлотных почвах  
исследуемого района (мг/кг сухого вещества)

Элемент ПДК Сред Max Min

n = 127

1 класс опасности

Zn 100 69,01 1000,00 20,00

Pb 30 20,17 1000,00 3,00

Cd 20 2,77 7,00 2,50

2 класс опасности

Cu 55 31,95 200,00 20,00

Ni 85 30,05 500,00 10,00
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Results of researches of a soil cover of the low-studied region of South Yakutia are given in this article. 
The beginning of researches is connected with branch of these lands under construction of the ESPO oil pipe-
line. In the near future these soils can be polluted. Feature of this region is that here the permafrost border 
is formed, and it is shown in the form of faltering permafrost. The divides of a mountainous relief causes a 
standard variety, dynamism of transformations and uniqueness of a soil cover of the region.
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