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П Р Е Д И С Л О В И Е
В плане работ Комиссии Академии Наук СССР по изучению Якутской АССР, на ряду 

с производством новых исследований, одной из задач поставлены также обработка 
и опубликование материалов прежних исследований Якутии, почему-либо своевременно не по
лучивших своего надлежащего завершения. К таким в свое время не полностью законченным 
работам относятся работы почвенно-ботанических экспедиций бывш. Переселенческого Упра
вления, работавших на территории теперешней Якутской Республики в 1912 и 1914 гг. Задачи 
указанных экспедиций, их организация, районы исследования и личный состав исследова
телей указаны ниже.

В течение 1912 года на меня, как сотрудника почвенно-ботанических экспедиций 
бывш. Переселенческого Управления, было возложено исследование в почвенном и гео- 
ботаническом отношении некоторых частей Центральной Якутии. После обработки большей 
части собранных материалов, мною, еще в 1914 году, было закончено описание почв 
и растительности восточной части Лено-Вилюйской равнины. Опубликование работы пред
полагалось двумя выпусками, при чем 1-й выпуск в 1915 г. был сдан для напечатания 
в „Трудах“ почвенно-ботанических экспедиций (А бол  и н, 2).

Во время революции, типография, в которой моя работа уже почти заканчивалась 
печатанием, подверглась разгрому, и напечатанная работа, вместе с рукописью, была 
уничтожена. Впоследствии, к счастью, удалось собрать почти полный набор корректурных 
листов, сохранившихся частью лично у меня, частью у редактора издания К. Д. Г л и н к и .

В 1925 году, через посредство моего учителя и друга В. Н. С у к а ч е в а ,  перед 
которым с признательностью склоняю свою голову по случаю исполнившегося двадцати
пятилетия его энергичной научно-исследовательской и педагогической деятельности, ко мне 
обратилась Комиссия Академии Наук СССР по изучению Якутской АССР, в лице 
председателя Комиссии А. Е. Ф е р с м а н а  и ученого секретаря П. В. В и т т е н б у р г а  
с предложением переиздать мою работу.

Приняв это предложение, я, однако, счел необходимым заново пересмотреть всю 
работу, подвергнуть некоторые ее части коренным изменениям и ввести туда существенные 
дополнения.

В процессе производившегося пересмотра работы выявилась необходимость изменения 
также и ее первоначального плана. Центральная Якутия, до 1912 года совершенно 
не обследовавшаяся в почвенном отношении и весьма скудно освещенная с точки зрения 
ее растительного покрова, в результате произведенных в 1912 и 1914 гг. исследований 
представилась в совершенно новом и неожиданном свете. Почти всеми исследователями 
этих лет в различных частях Центральной Якутии были отмечены высокой важности 
почвенно- и ботанико-географические факты, далеко не укладывающиеся в общепринятую 
схему географической зональности. При этом выявилось, что та часть Центральной 
Якутии, которая почти со всех сторон окружена крупными речными долинами Лены 
и Вилюя, вместе с этими последними, представляет средоточие наиболее резкого проявле
ния этих фактов.



X

Чтобы дать надлежащее толкование отмеченным фактам и увязать их в одну общую 
систему, наиболее целесообразным представилось не ограничиться только изложением 
своих собственных наблюдений по пройденному маршруту.

В настоящем, заново переработанном, виде предлагаемое описание Лено-Вилюйской 
равнины представляет собою монографическую сводку всего материала о почвах и расти
тельности, имевшегося по указанной территории к началу работ Якутской Экспедиции 
Академии Наук СССР. Кроме описания растительности и почв, в начальных главах 
работы дается краткая~характеристика устройства поверхности, геологического строения, 
климата, населения, сельскохозяйственных условий и т. д.

Для более полного освещения затронутых в работе вопросов, во время ее пересмотра 
частично удалось воспользоваться любезно предоставленными мне П. В. В и т т е н  б у р 
г ом корректурными листами работ А. А. К р а с ю к а  (26), В. П. Д р о б о в а  (49), 
А. А. Г р и г о р ь е в а  (48), В. Б. Ш о с т а к о в и ч а  (41), В. Ю. В и з е  (7) и К. Д. 
Г л и н к и  (13), печатавшихся в изданиях Комиссии по изучению Якутской АССР 
и в настоящее время уже вышедших в свет. Во время просмотра последней корректуры 
мною получен также вышедший из печати сборник «Якутия» (50) и корректурные листы 
выпуска 10-го «Материалов» комиссии (51) с предварительными отчетами всех отрядов Якутской 
Экспедиции Академии Наук СССР. При исправлении корректуры, по мере возможности, 
мною приняты во внимание и эти последние источники.

Заключенные в скобках цифры при фамилиях авторов в тексте обозначают номер, 
под которым соответствующий литературный источник приводится в списке, данном 
в конце работы.

Время в работе всюду обозначено по новому стилю, при чем в скобках приводится 
действовавший в период производства исследований старый стиль.

Собранный мною во время полевых работ гербарий в количестве 924 номеров сосу
дистых растений и 64 номеров мхов и лишайников, так же как и гербарий остальных 
участников экспедиций 1912 — 1914 гг., хранятся в Ботаническом Музее Академии Наук 
СССР. Часть дубликатов гербария передана в Главный Ботанический Сад.

Почвенные коллекции и монолитные образцы сданы в Докучаевский Почвенный 
Комитет, ныне Почвенный Институт имени В. В. Д о к у ч а е в а  при Академии Наук 
СССР.

За любезное содействие при выполнении настоящей работы и за издание ее в серии 
своих «Трудов» приношу глубокую благодарность Комиссии Академии Наук СССР по изу
чению Якутской АССР. С особенной благодарностью приходится отметить отзывчивое 
отношение ученого секретаря Комиссии П. В. В и т т е н б у р г а ,  которому я обязан 
многочисленными ценными указаниями на ряд литературных источников.

Р. Аболин.

Р. Й. А Б О Л Й Н

Средне-Азиатский Государственный Университет, 
Институт Почвоведения и Геоботаники. 

Ташкент, 1928 г.



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ
Р. И. АБОЛИН

В В Е Д Е Н И Е

В виду наличия только что вышедшей из печати прекрасной сводки В. Л. К о м а р о в а  [24], 
является совершенно излишним сколько-нибудь подробно останавливаться на истории 
исследования Якутии. Необходимо только отметить, что, несмотря на довольно много
численные научные экспедиции, посещавшие Якутию до начала нынешнего столетия, эта 
отдаленная и обширная страна все же оказалась весьма мало изученной и малоизвестной. 
Это становится вполне понятным, если вспомнить обширность ее территории, охваты
вающей свыше 3 1/2 миллионов квадратных километров и превосходящей по площади почти 
всю Западную Европу. При таких условиях, посещенные учеными путешественниками районы 
совершенно теряются в неведомых нам, частью едва доступных, дебрях таежной глуши 
и на тундровых равнинах северного побережья.

Если приняться за изучение опубликованных материалов путешественников прошлого 
столетия, то мы увидим, что стержнем их внимания были вопросы физико-географического 
порядка и вопросы этнографии, быта и культуры. Что касается вопросов естественно- 
исторических, то они затрагивались в весьма слабой степени. Среди них наиболее богато 
представлен материал по геологии, но и он является далеко не полным даже для того, 
чтобы по нему нарисовать хотя бы общую геологическую картину страны. В отношении 
растительности дело, чаще всего, ограничивалось сбором гербарных материалов и опубли
кованием списков растений, собранных по отдельным маршрутам. Подойти же ближе 
к изучению растительных сообществ и раскрыть истинную картину растительного покрова 
страны, в связи с общими условиями его существования, пытались лишь весьма и весьма 
немногие из прежних исследователей.

Но наиболее печально обстояло дело с изучением почвенного покрова Якутии. 
Во всех старых работах прошлого столетия мы не найдем абсолютно никакого материала, 
который можно было-бы использовать для суждения о характере почв в свете современного 
почвоведения. На основании общих географических соображений и исходя из аналогии 
с другими, более исследованными, частями Западной Сибири и Европейской России, прихо
дилось строить гадательные предположения, что здесь мы будем иметь дело с господством 
подзолистых, полуболотных и болотных почвенных типов в различном их сочетании. 
Условия же почвообразования, равно как и конечный продукт этого процесса в отношении 
его морфологии и химизма, представляли собою в полном смысле слова, нераскрытую 
книгу. Обстоятельство это тем более обращало на себя внимание, что своеобразные черты 
континентального климата Якутии были уже достаточно хорошо известны. Известия 
о вполне удачном культивировании в окрестностях города Якутска и в некоторых других
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пунктах не только пшеницы, ячменя, овса и других хлебных злаков, но и различных 
огородных овощей, вплоть до огурцов и даже арбузов, обусловили ряд сомнений в отно
шении правильности применения обычного географического принципа при суждении 
о почвах и растительности Якутии, по крайней мере центральных ее частей.

В 1903 году вышла из печати работа известного финского ботаника А. К. К а я н д е р а  [22], 
в которой уже определенно говорится о степях и черноземах в окрестностях гор. Якутска. 
Описываются „сообщества незасоленных или едва солонцеватых степей44 и „сообщества 
солонцеватых степных западин44, при чем в списках перечисляются, как весьма обычные, 
довольно многочисленные, заведомо степные, растения. К а я н д е р  исследовал, главным 
образом, пойму р. Лены, поэтому его описания Якутских „степей", развитых, конечно, 
только вне поймы, весьма неполны. Сам автор стоит на той точке зрения, что Якутские 
„степи44 являются исключительно продуктом человеческой культуры, его сельско-хозяй
ственной деятельности, и представляют собою лесные расчистки и выгоны. Тем не менее, 
наличие степных явлений около Якутска стало бесспорным фактом и требовало детального 
изучения этого вопроса.

В виду дальности и отрезанности Якутии, снаряжение специальной экспедиции для 
изучения ее почвенного и растительного покрова оказалось крайне сложным и трудно
осуществимым делом. Работы экспедиций бывшего Переселенческого Управления захваты
вали только более южные области Сибири, пригодные для колонизации, и посылка дорого 
стоящей экспедиции в Якутию довольно долго не встречала особого сочувствия. Последний 
толчок к решительному нажиму в этом направлении дали исследования почвенно-ботани
ческих экспедиций 1909, 10 и 11 годов. Так, например, М. Ф. К о р о т к и й  [25] в Баргу - 
зинском уезде, Забайкальской области, под 53° — 55° сев. шир., довольно далеко в глубине 
таежной области, обнаружил типичную степную растительность и почвы, сильно напоми
нающие разновидности каштановых почв сухих степей. Исследования И. А. Шу л ь г и  [44] 
и Д. А. Д р а н и ц и н а  [17] позволили определенно установить ослабление подзолообразо
вательных процессов по мере движения к северу от нижнего течения р. Ангары в Ени
сейской губ.

В виду всего вышеизложенного, зимою 1911/12 годов окончательно было решено сна
рядить несколько экспедиций в различные части Якутии, с целью исследования почв 
и растительности этого отдаленного и, по всем данным, столь своеобразного края. Для 
исследования, в первую очередь, была намечена широкая часть долины р. Лены в окрест
ностях города Якутска и ближайшие водораздельные области, так как именно здесь то 
и можно было ожидать встретить наиболее сильно выраженные элементы более южных 
степных областей. В состав экспедиции 1912 г., кроме меня, как ботаника-почвоведа, 
вошли еще почвоведы Г. И. Д о л е н к о  и К. К. Н и к и ф о р о в, ботаник В. П. Д р о б о в ,  
агроном В. Е. Р у д н и ц к и й ,  три землемера-топографа и один астроном.

Отъезд экспедиции из Ленинграда (тогда С.-Петербурга) состоялся 8 мая (25 апреля 
по ст. ст.). Путь по железной дороге до Иркутска отнял 8 дней, сборы в Иркутске 
4 дня. Из Иркутска по почтовому тракту до села Качуг на р. Лене (расстояние в 262 км) 
участники экспедиции проехали на почтовых лошадях в 2 — 3 дня, но отправленный 
гужом груз задержался в пути, в силу чего в Качуге пришлось его дожидаться несколько дней.

Свободное время в Качуге было использовано для экскурсий в окрестностях этого 
села. Растительность еще совершенно не тронулась в рост. Ночью с 22 на 23 мая (с 9 на 
10 мая по ст. ст.) довольно толстым слоем лег снег, продержавшийся более суток.

Много хлопот доставил вопрос о дальнейшем передвижении экспедиции. Пароходное 
сообщение по р. Лене начинается только от сел. Жигалова в 155 км ниже села Качуга, 
да и то только в высокую воду. Вода же в Лене во время нашего проезда стояла настолько 
низко, что даже плоскодонные баржи, так называемые „паузки44, сидели на мели 
и своим огромным количеством запрудили весь фарватер реки. Погрузиться на пароход



Можно было рассчитывать только в сел. Усть-Кут, отстоящем от сел. Качуга на 528 км. 
Почтовый тракт и гужевая перевозка грузов существуют только на первом участке пути, 
т. е. до сел. Жигалова. Между Жигаловым и Усть-Кутом перевозка пассажиров и грузов 
происходит только на лодках, имеющихся в крайне ограниченном количестве. При таком 
положении вещей нами было решено приобрести две большие лодки, нагрузить на них 
все экспедиционное имущество (около 120 пудов, или 2.000 кг), сесть самим, нанять гребцов 
и хорошего лоцмана и плыть таким образом вниз по течению.

Покупка лодок, наем гребцов и лоцмана и другие приготовления к плаванию отняли 
не мало времени, и только к вечеру 23 мая (10 ст. ст.) все было приготовлено 
к отплытию. К этому времени из Иркутска прибыл экспедиционный груз, и 24(11 ст. ст.) 
мая, в 6 часов вечера, экспедиция в полном составе отплыла из сел. Качуга.

Путь на лодках от Качуга до Усть-Кута занял 7 дней. Река Лена и подступающие 
вплотную к реке нагорные берега здесь настолько живописны, что путешествие это доста
вило массу удовольствия и высокое эстетическое наслаждение, несмотря на все лишения 
кочевой жизни, на бессонные ночи и на пробиравший по ночам мороз, настолько сильный, 
что вода в посудах замерзала и весла обмерзали льдом. Дни зато стояли теплые, сол
нечные и безветренные. Сибирская лиственница, густо покрывающая все склоны высоких 
нагорных берегов, постепенно одевалась в зеленый весенний наряд, придавая и без того 
живописным ландшафтам очаровательный вид.

В Усть-Кут приплыли вполне благополучно к 12 часам 31 (18 ст. ст.) мая и тотчас 
же пересели на отходящий в Якутск почтовый пароход. Дальнейший путь в 2.284 км 
пароходом прошел уже довольно беззаботно и занял всего 6 дней. В гор. Якутск приехали 
6 июня (24 мая ст. ст.).

Весь путь от Ленинграда до Якутска занял всего 29 дней. Проделать его более 
ускоренным темпом не представлялось почти никакой возможности. Обратный путь 
из Якутска до Ленинграда, куда экспедиция возвратилась 5 октября (22 сентября ст. ст.) 
занял еще большее количество времени, а именно 31 день, так как пароход вверх по 
течению реки Лены поднимается ровно вдвое медленнее, чем спускается вниз.

Таким образом, общая продолжительность полевого периода экспедиции определилась 
в 150 дней. Из них проведено в дороге вне района работ 60 дней. На долю рабочего 
маршрута в районе работ осталось всего 90 дней, при чем в это число входят и дни, 
проведенные в гор. Якутске на окончательное снаряжение перед началом работ и на ликви
дацию дел по окончании исследования. Удлинить продолжительность действительного 
рабочего периода путем более раннего приезда и более позднего отъезда не представлялось 
возможным, так как этого не позволяют пути сообщения. Путь вниз по р. Лене нами 
был проделан на одном из первых пароходов, и мы почти все время двигались следом 
за ледоходом. Обратный путь мы проделали с последним пароходным рейсом и часто шли 
густой «шугой», или «салом», знаменовавшим близкий ледостав на р. Лене.

По приезде в Якутск экспедиция, не считая агронома В. Е. Р у д н и ц к о г о ,  выпол
нявшего специальные задания, разбилась на три отряда. Ботаник В. П. Д р о б о в  [18,  19] 
и почвовед К. К. Н и к и ф о р о в  [33] направились к востоку от гор. Якутска и дошли 
до р. Алдана у впадения в нее р. Маи; Г. И. Д о л е н к о  [14] изучал почвы долины р. Лены 
в окрестностях города Якутска и вниз до устья Алдана. На мою [1] долю выпало 
исследование, как в почвенном, так и в геоботаническом отношениях области, лежащей 
к западу от Якутска по направлению к городу Вилюйску; при этом предполагалось, что 
я попутно обследую с геоботанической стороны и долину р. Лены в районе работ почво
веда Г. И. Д о л е н к о .  К каждому из трех отрядов экспедиции было прикомандировано 
по одному землемеру-топографу, астроном же экспедиции работал независимо.

Для выполнения возложенных на меня задач, предстояло решить вопрос о том, 
пересечь ли быстрыми маршрутными ходами по нескольким направлениям всю
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Лено-Вилюйскую равнину и посмотреть, таким образом, на страну как бы с высоты птичьего 
полета, ограничиваясь при этом поверхностным знакомством с нею, или же выбрать не
большой маршрут с тем, чтобы по этому маршруту, по возможности внимательно 
и детально, изучить характер и генезис встречающихся там растительных сообществ 
и почвенных типов. Для такого, почти совершенно неисследованного края, каким является 
вся обширная Лено-Вилюйская равнина, казалось, первый план был бы наиболее рациональ
ным: сначала необходимо составить общее представление о местности и установить общую 
схему распределения растительных сообществ и почвенных типов, и только после этого, 
в наиболее типичных местах, заняться детальными исследованиями, изучением различных 
частностей. Однако, для осуществления первого плана не хватило бы ни отпущенных 
в мое распоряжение операционных кредитов, ни короткого рабочего периода.

В виду этого, в особенности после того, как я, частью по расспросным сведениям 
у местных жителей и по предъявленной мне топографической карте глазомерной съемки 
землемерных чинов Якутского областного управления, частью на основании впечатлений 
при первых разъездах по району, пришел к убеждению, что общий характер местности, 
в общих чертах, остается более или менее однородным на всем протяжении Лено-Вилюй- 
ской равнины, последний план работ, заключающийся в детальном исследовании по сравни
тельно небольшому маршруту, окончательно был признан мною наиболее целесообразным.

Как видно из приложенной карты маршрута, для исследования мною была выбрана 
полоса Якутско-Вилюйского тракта, в натуре представленного верховой тропой с разбро
санными друг от друга на 2 5 — 35 км одинокими якутскими юртами. В этом направлении 
было пройдено с производством исследований приблизительно 250 км, а именно до станции 
Тюгюняхской, лежащей на границе Якутского и Вилюйского округов, на северо-запад от 
гор. Якутска. На обратном пути исследованиями захвачены верховья реки Кемкемя в Мал- 
танском наслеге, расположенные несколько южнее почтового тракта на Вилюйск.

Исследования велись как по пути следования экспедиции, так и на местах стоянок. 
При этом от мест стоянок почти всегда предпринимались довольно отдаленные заезды 
в стороны по различным направлениям.

Стоянок экспедиции за период производства работ было всего 30. Места стоянок 
и время работы на них нижеследующие (табл. I).

Т а б л и ц а  I. Перечень стоянок экспедиции Р. И. Аболина 1912 г.

№№
Время по новому 

стилю

Время по старому 

стилю
М е с т а  с т о я н о к

1 6/VI — 19/VI 24/V -  6/VI Гор. Якутск. Экскурсии на левом берегу р. Лены 
в радиусе до 25 км.

2 19/VI — 22/VI 6/VI -  9/VI Урочище Ергени в 17 км от г. Якутска по до
роге в сел. Ново-Николаевское.

3 22/VI -  24/VI 9/VI — 11/VI Почтовая станция Хатырганахская (старая) на 
Вилюйской тропе.

4 24/VI -  25/VI 11/VI — 12/VI Река Кемкемя на Вилюйской тропе.
5 25/VI -  27/VI 12/VI — 14/VI Станция Чукульская на Вилюйской тропе.
6 27/VI — 29/VI 14/VI -  16/VI Ручей Хоскюлата в 25 км к западу от ст. Чу- 

кульской.
7 29/VI -  30/VI 16/VI — 17/VI Станция Багалахская на Вилюйской тропе.
8 30/VI — 5/VII 17/VI — 22/VI Река Чакия на Вилюйской тропе.
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1

5/VII -  7/VII 1 22/VI -  24/VI
10 7/VII -  9/VII 24/VI -  26/VI

11 9/VII — 11 /VII 26/VI -  28/VI
12 11/VII — 13/VII 28/VI -  30/VI
13 13/V I I -  14/VII 30/VI — 1/VII
14 14/VII -  17/VI1 1/VII — 4/VII

15 17/VII — 31 /VII 4/VII — 18/VII

16 31/VII -  2/VIII 18/VII — 20/VII
17 2/VIII — 3/VIII 20/VII — 21/VII

18 3/VIII -  4/ VIII 21/VII — 22/VII
19 4/VIII -  10/VIII 22/VII — 28/VII

20 10/VIII -  11/VIII 28 VII — 29/VII

21 11/VIII — 15/VIII 29/VII -  2/VIII
22 15/VIII— 17/VIII 2/VIII -  4/VIII

23 17/VIII — 18/VIII 4/VIII — 5/VIII

24 18/VIII — 21 /VIII 5/VIII -  8/VIII

25 21/VIII — 23/VIII 8/VIII — 10/VIII

26 23/VIII -  25/VIII 10/VIII — 12/VIII

27 25/VIII -  27/VIII 12/VIII — 14/VIII

28 27/VIII — 29/VIII 14/VIII — 16/VIII

29 29/VIII — 31/VIII 16/VIII -  18/VIII

30 31/VIII — 5/IX 18/VIII — 23/VIII

Станция Титтяхская на Вилюйской тропе.
Урочище Сасыл-уята в 10 км к западу от 

ст. Титтяхской.
Река Бадаранахская на Вилюйской тропе.
Озеро Булгуняхтах в верховьях реки Булгунях.
Станция Бырылахская на Вилюйской тропе.
Озеро Грязное в 13 км к западу от ст. Быры- 

лахской.
Урочище Эрень-кель в 20 км к северо-западу от 

ст. Бырылахской, на север от Вилюйской тропы. Здесь 
производились детальные обследования с целью вы
яснения топографического распределения раститель
ных сообществ и почвенных разностей в зависимости 
от рельефа. Отсюда сделан заезд до ст. Тюгюняхской. 
самого отдаленного пункта моих исследований по 
Вилюйскому тракту.

Станция Бырылахская, совпадает со стоянкой 13.
Урочище Тостай на Вилюйской тропе между стоян

ками 12 и 11.
На Вилюйской тропе между стоянками 11 и 10.
Станция Титтяхская на Вилюйской тропе, совпа

дает. со стоянкой 9.
Урочище Ыгас-ыябыт в 25 км к югу от ст. Тит

тяхской.
Место слияния речек Ыгас-ыябыт и Элен-кемкемя
Долина р. Кемкемя в 22 км ниже предыдущей 

стоянки.
Долина р. Кемкемя в 18 км ниже предыдущей 

стоянки.
Долина р. Кемкемя в 18 км ниже предыдущей 

стоянки.
Долина р. Кемкемя в 23 км ниже предыдущей 

стоянки и в 5 км ниже Чемодайской церкви.
Долина р. Чукул на Вилюйской тропе в 6 км 

к востоку от ст. Чукульской.
Долина р. Кемкемя на Вилюйской тропе, совпа

дает со стоянкой 4.
Станция Хатырганахская (новая) на Вилюйской 

тропе, недалеко от стоянки 3.
Озеро Сугунское на Вилюйской тропе в 20 км 

к западу от г. Якутска.
Город Якутск. Отсюда совершена 3-х дневная 

экскурсия по прямой дороге на верхнюю часть до
лины р. Кемкемя в районе Чемодайской церкви 
(стоянка 25), отстоящей от города в 70 км.

Таким образом, исследованиями экспедиций 1912 года был затронут только один 
Якутский округ и то лишь в центральных его частях. Короткий вегетационный период, 
небольшое число работников и ограниченное количество материальных средств не позво
лили развернуть работу в более широком масштабе. Тем не менее собранные экспедицией 
материалы выявили настолько интересную картину нарушения обычной зональности почв



6

и растительности [ Гл инк а ,  47], что после их обработки невольно встает вопрос об ис
следовании других районов Центральной Якутии с целью выяснения географического раз
маха этих нарушений.

В 1914 году тем же Переселенческим Управлением вновь была снаряжена экспедиция 
для исследования западных частей Якутии. К моему крайнему сожалению, в силу незави
сящих от меня причин, в этой экспедиции мне уже не пришлось принимать участия. 
Почвоведом К. К. Н и к и ф о р о в ы м  [34] и ботаником В. П. Д р о б о в ы м  [20] в этом году 
было обследовано среднее течение р. Нижней Тунгуски, бассейн р. Чоны и район Сунтар- 
ской петли р. Вилюя. Почвовед Г. И. Д о л е н к о  [15] обследовал долину р. Лены около 
г. Олекминска, Сунтарский район и дорогу между Олекминском и сел. Сунтар.

В силу обстоятельств военного времени, материалы экспедиции 1914 года остались 
не обработанными и часть из них даже утеряна. Тем не менее опубликованные краткие 
предварительные отчеты участников экспедиции определенно свидетельствуют о том, что 
окрестности г. Олекминска на р. Лене и окрестности селения Сунтар на р. Вилюе в зна
чительной степени воспроизводят картину, наблюдаемую в окрестностях города Якутска. 
Местность же между названными двумя пунктами имеет уже совершенно типичный таеж
ный характер. Такова же местность и западнее этой полосы. Ни по течению р. Чоны, 
ни по долине Нижней Тунгуски, никаких нарушений нормальной зональности не наблю
дается.

С весны 1925 года Академия Наук СССР приступила к планомерному и всесторон
нему исследованию Якутской АССР. В широко задуманном и с успехом проводимом плане 
комплексных исследований известное место отведено также изучению естественно-истори
ческих условий, в частности изучению почвенного и растительного покрова в связи 
с геоморфологией, геологией и климатом.

В 1925 году ботаником В. П. Д р о б о в ы м  [49] и почвоведом А. А. К р а с ю к о м  [26] 
обследования производились в Лено - Амгинском районе, т.-е. в районе работ одного 
из отрядов экспедиции 1912 года, но по другим маршрутам. В этом же году северо- 
западная часть Лено - Алданской равнины в геоморфологическом и почвенном отношении 
была обследована А. А. Г р и г о р ь е в ы м  [48].

В 1926 году Вилюйским геоморфологическим отрядом Якутской экспедиции [50], 
в составе А. А. Г р и г о р ь е в а ,  С. С. К у з н е ц о в а ,  Н. Л. Б л а г о в и д о в а ,  Г. А. Г о л у 
б е в а  и А. И. Г у с е в а ,  работы производились в бассейне р. Тюнг, левого притока
р. Вилюя, впадающего в последний около гор. Вилюйска. Попутно почвенно-ботанические 
наблюдения производились и некоторыми другими отрядами Якутской экспедиции Академии 
Наук СССР, работавшими в том же 1926 году на территории Якутского, Вилюйского 
и Олекминского округов.

Таким образом вся Центрально-Якутская равнина, разделенная р. Леной на Лено- 
Вилюйскую и Лено-Алданскую, к настоящему времени уже захвачена почвенными и геобо- 
таническими исследованиями. Упорными и согласованными трудами ряда исследователей 
открывается страница за страницей великой книги природы этого своеобразного и маня
щего своими контрастами края.

Р. И. А Б О Л И Н .
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Г Л А В А  I

УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Путешественниками прошлого столетия по Восточной Сибири собран и опубликован 
довольно большой материал общего физико-географического характера. В части, касаю
щейся Якутии, весь этот материал тщательно систематизирован и критически обработан 
Г. М а й д е л е м  [30], при чем в результате этой работы появилась прекрасная администра
тивная и физико-географическая карта Якутской области с обозначением рельефа путем 
шатировки красок. Карту сопровождает обширный объяснительный текст, содержащий 
следующие главы:

1. Мотивировка издания предлагаемой карты.
2. Исторический обзор источников, послуживших материалом для составления карты.
3. Орографический очерк Якутской области.
4. Обзор низменностей, равнин, плоских возвышенностей и озерных бассейнов.
5. Обзор речных систем Якутской области.
6. Административные границы Якутской области и ее пяти округов.
7. Граница лесной растительности (с нанесением на карту).
8. Приложения: а) список астрономических пунктов и б) каталог некоторых высот.
После того, как карта М а й д е л я  с объяснительным текстом была отдана в печать,

появилась работа Ф. М ю л л е р а  [32], дающая целый ряд новых высот, преимущественно 
для более западных частей области (р.р. Нижняя Тунгуска, Оленек, Лена, Яна). Опреде
ления высот были произведены экспедицией Ч е к а н о в с к о г о  и М ю л л е р а  на Оленек 
в 1874 году. Данные эти использованы К. Ги к и ш е м  [11] при составлении его прекрас
ного, печатавшегося, кажется, одновременно с картой Ма й д е л я ,  орографического очерка 
Северной Сибири и включены также в его каталог высот Азиатской России [12]. Последняя 
работа составляет полную сводку всего, имевшегося включительно до 1894 года, материала 
по определению высот в Азиатской России, и лишь после ее выхода в свет появился список 
высотных пунктов сев.-зап. части Ленско- Алданского плато и Верхоянского хребта, опублико
ванный А. А. Г р и г о р ь е в ы м  в его работе [48]. В начале этого столетия мы имеем 
только геоморфологические сводки общего характера, принадлежащие Э. З ю с с у  [21] 
и Л. С. Б е р г у  [6].

На основании перечисленных работ, дополненных моими личными наблюдениями, 
устройство поверхности Центральной Якутии представляется в следующем виде.

Главной водной артерией края является величайшая река Восточной Сибири, краса
вица Лена, по-якутски называемая Улахан-ырях, что означает Большая река. Начинаясь 
еще в пределах Иркутской губернии, в Байкальских горах, она до своего впадения в Ледо
витый океан имеет в длину приблизительно 5000 км и в каждую секунду изливает 
в океан до 10.000 куб. м воды.

В пределах Иркутской губернии р. Лена, за исключением самых верховий, придер
живается, в общем, северо-восточного направления, при чем ширина ее здесь еще редко 
превышает 11/2 — 2 км. На всем этом протяжении она течет в высоких гористых берегах,
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почти всюду подступающих прямо к воде (рис. 1). Аллювиальные образования встре
чаются только в виде узких, большей частью болотистых, полос, расширяющихся лишь возле

устьев более крупных притоков. Не
многочисленные приленские села рас
положены на уступах гористого бе
рега, на так называемых привалках, 
обращенных к югу и расчищенных 
из-под леса.

Приближаясь к границе Якутии, 
в районе сел. Мухтуйского (около 
60°40' сев. широты и 114° — 115° воет, 
от Гринвича долготы, в 1.570 км от 
сел. Качуга), р. Лена довольно круто 
поворачивает сначала на юго-восток, 
а затем почти на восток. В этом 
последнем направлении, с незначи
тельным лишь уклонением к северу, 
она протекает вплоть до сел. Покров
ского, т. е. на протяжении 1.150 км. 
На этом участке, который может быть 
назван Олекминским, лежащем почти 
целиком в пределах Якутии, р. Лена 
достигает ширины уже около 3 — 4 км. 
Здесь она почти все время заключена 
в тесную рамку крутых и скалистых 
берегов, местами отвесною стеною 
падающих в воду с большой высоты. 
Обрывы эти представляют собою жи
вописные ряды столбовидных отдель
ностей плотного известняка, чарую
щих путника красотой своих очер
таний и невольно вызывающих пред
ставление о нагромождениях зубча
тых башен сказочных заколдованных 
замков (рис. 2 и 3). На всем Олек- 
минском участке р. Лены аллювиаль
ная долина представлена отдельными 
небольшими клочками в тех местах, 
где крутые скалистые берега отходят 
от реки на более значительные рас
стояния, что, обычно, имеет место 
в случае прорыва их более крупными 
боковыми притоками. Город Олек- 
минск (60°22' сев. шир. и 120°39'вост. 
долг.) и другие сколько-нибудь круп
ные населенные пункты расположены 
здесь именно на таких аллювиальных 
площадках, представляющих собою 

сухие надпойменные террасы, покрытые, если они не~распаханы, своеобразной луго-степной 
или лесо-степной растительностью,
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Не доходя км 90 до гор. Якутска (62°01' сев. шир. и 129°43' воет, долг.), приблизи
тельно около селения Покровского, р. Лена делает крутой поворот на север и течет 
в таком направлении до устья правого своего притока, р. Алдана, впадающего приблизи
тельно в 140 км ниже гор. Якутска. Здесь впервые нагорные берега отступают от русла 
реки на более или менее значительное растояние, и аллювиальные террасы нередко дости
гают весьма значительных по ширине размеров (рис. 4). Коренной нагорный берег 
отстоит от реки вблизи Якутска на 6 — 8 км, около Мархи на 11 — 12 км, около Киль- 
демцев на 15 — 17 км, у Хомус-така на 22 км, а у Турьина взвоза против устья 
р. Алдана, даже на 30 — 35 км [ До л е н к о ,  14).

Аллювиальная долина на Якутском участке р. Лены, однако, не является вполне 
сплошной и непрерывной. На левом берегу от сел. Покровского до устья р. Алдана линия

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 2. Река Лена на Олекминском участке.

коренного берега дважды дает изгиб в сторону реки, подходя к воде и образуя подмы
ваемую кручу. Это, так называемый, Кангаласский или Табагинский утес, в 25 км выше 
г. Якутска, и Сергуевский мыс, или Итык-хая, в 55 км ниже г. Якутска. На правом 
берегу аллювиальная долина прерывается гораздо чаще и вообще развита значительно 
слабее.

Высота левого коренного берега довольно постоянна и колеблется в небольших пре
делах около 100 метров. Правый берег немного ниже и сильно понижается к устью реки 
Алдана. Склоны коренного берега достигают 20°— 40° и большей частью задернованы или 
покрыты лесом. У подножия его почти всегда наблюдаются остатки древних русел, частью 
в виде болотистых понижений, частью в виде заростающих стариц и, наконец, частью в виде 
значительных озер.

На всем протяжении долины р. Лены в пределах Якутского участка довольно хорошо 
выражены две надпойменные террасы и заливная пойма. Вся долина изобилует старицами, 
протоками и вытянутыми по течению реки сухими или болотистыми ложбинами, разде
ленными между собою плоскими гривами или неправильной формы буграми и песчаными 
всхолмлениями. Аллювиальные наносы либо песчаные по всей толще, либо в верхней части

2Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X.
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с глинистыми прослойками, либо, наконец, сверху прикрытые более или менее мощным 
глинистым и суглинистым слоем.

Ширина реки Лены в Якутской части ее течения равна 10 — 15 км, при чем 
живое русло раздроблено здесь многочисленными островами на множество рукавов и про
токов. Главный фарватер шириной около 3-х км. Берега всех протоков и русел обрывисты, 
и всюду происходит интенсивное их размывание. Колебания уровня воды весьма значи 
тельные, достигая 2 — 3 м.

Около устья Алдана р. Лена делает крутой поворот на северо-запад и, приблизи
тельно через 160 км, принимает следующий крупный свой приток, р. Вилюй, впадающую 
с левой стороны. Среднее и, в особенности, нижнее течение этой последней реки на про
тяжении около 1.100 км имеет направление с запада на восток с небольшим отклонением 
к северу и тянется почти параллельно р. Лене, при чем расстояние между обеими реками 
измеряется 200 — 300 км. Характер долины р. Лены между устьями Алдана и Вилюя,

равно как и характер долины нижнего Вилюя, недостаточно известен. Вдоль левого берега 
р. Лены и правого берега текущего почти навстречу ей р. Вилюя мы имеем здесь, пови- 
димому, широкую низменную равнину, изобилующую озерами и довольно заболоченную.

Ниже устья реки Вилюя Лена снова вступает в узкие нагорные берега и в таком 
виде течет на протяжении около 1.300 км, т. е. до остр. Тит-ары. Дальше начинается 
обширнейшая дельта, занимающая около 35.000 кв. км.

Среднее течение реки Лены, начиная от границы Якутии и до устья р. Вилюя, равно 
как и нижнее течение ее главных притоков, р.р. Вилюя и Алдана, рассекает обширное 
Ц е н т р а л ь н о - Я к у т с к о е  п л о с к о г о р ь е ,  раскинувшееся между 60° — 64° сев. шир. 
и 116° — 136° воет, от Гринвича долготы с общей площадью около 450.000 кв. км 
(карта I). Плоскогорье это, по З ю с с у  [21] и Б е р г у  [6], составляет лишь выдающийся 
к востоку язык обширного С р е д н е - С и б и р с к о г о  п л о с к о г о р ь я ,  занимающего все 
пространство между Леной и Енисеем.

Центрально-Якутское плоскогорье на всем своем протяжении отличается незначи
тельной высотой над уровнем моря: от 130 до 200 м в крупных речных долинах и от 300 
до 400 м на наиболее высоких водоразделах. Если исключить довольно крутые склоны

А

Фот. Г. И. Доленко,

Рис. 3. Известняковые столбы в обнажениях берега р. Лены на Олекминском участке,
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более крупных речных долин, то на всем протяжении плоскогорья преобладают отчетливо 
равнинные очертания поверхности.

Почти со всех сторон это низменно-равнинное Центрально-Якутское плоскогорье 
окружено значительно более высокими гористыми возвышенностями, нередко принимаю
щими характер значительных горных хребтов. Так, на юг от него широко раскинулась

Фот. Р . И. Аболана.

Рис. 4. Общий вид гор. Якутска. Видна широкая надпойменная терраса р. Лены
и высоты коренного берега.

обширнейшая Олекминско-Витимская горная страна, средняя высота которой, по П. К р о 
п о т к и н у  [27], колеблется около 1.300 — 1.450 м; Северно-Муйский и некоторые другие 
хребты достигают даже 1.500 м.

На востоке Центрально-Якутское плоскогорье граничит с горной областью Станового 
водораздела со средней высотой около 1.200 — 1.300 м. Лежащая к северо-востоку горная 
область истоков р.р. Индигирки и Колымы, по данным Ч е р с к о г о  [46], имеет среднюю 
высоту над уровнем моря около 1.225 — 1.550 м и во многих пунктах достигает 2.300 м. 
Граничащие с севера скалистые массивы Верхоянского хребта даже в перевальных седло
винах, по М ю л л е р у  [32], не опускаются ниже 1.370 м.

К северо-западу от Центрально-Якутского плоскогорья лежит область эрозионных 
горных хребтов (Люча-Онгоктон, Вилюйский, Сиверма и др.) и высоких плоскогорий вер
ховьев р.р. Вилюя и Оленека со средней высотой около 1.000 м. И только на западе 
и юго-западе оно примыкает к упомянутому выше Средне-Сибирскому плоскогорью, отде
ляясь от него, однако, более возвышенной (до 600 — 700 м) и более пересеченной водо
раздельной областью между Леной, Нижней Тунгуской и Вилюем,

Описанные особенности устройства поверхности Якутии необходимо иметь в виду для 
того, чтобы понять своеобразные черты климата Центрально-Якутской области и объяснить 
ряд особенностей ее почвенного и растительного покрова.

2 *



12

Течением реки Лены Центрально-Якутское плоскогорье разделяется на две, неравныё 
между собою, части: на восточную, или Лено-Алданскую, и на западную, или Лено-Вилюй- 
скую. Последняя из них, значительно большая по площади, лежит между 60° — 64° сев. 
шир. и 116° — 130° воет. д. Она то и является главным предметом нашего внимания.

Лено-Вилюйская часть Центрально-Якутского плоскогорья, как это вытекает из пре
дыдущего описания и как это прекрасно видно при первом взгляде на топографическую 
карту, окружена почти сплошным кольцом крупных речных долин Лены и Вилюя. Высота 
этих долин над уровнем моря, как уже было указано выше, колеблется между 130 и 200 м. 
Для разных пунктов по долинам рек мы имеем нижеследующие данные (табл. II), 
собранные в каталоге высот К. Г и ки ш  а [12]. Показания отдельных исследователей по 
отношению к каждому пункту довольно несходны между собою. Особенно сильным откло
нением в сторону преуменьшения от показаний других авторов отличаются данные 
К р о п о т к и н а  и Э р м а н а .  Данные эти поэтому приходится отбросить при вычислении 
средних высот из всех показаний.

Р. И. А Б О Л Й Н

Т а б л и ц а  II. Список высот в долинах рр. Лены и Вилюя по границе с Лено-Вилюйской
равниной

№№ по 
порядку

Н а з в а н и е  п у н к т а А в т о р
Высота 

в м
Средняя 

высота в м

1 Гор. О л е к м и н с к на р. Лене . . Эрман

1

117 ?
Лейст 200 —

Вильд 202 —

Мюллер 203 —
С р е д н я я — 202

2 Гор. Я к у т с к ..................................... Кропоткин 73 ? —
Эрман 82 ? —
Вильд 100 —
Ганстен и Дуэ 129 —

Лейст 160 —

Штеллинг 163 —

Мюллер 176 —
С р е д н я я — 145,6

3 Устье р. В и л ю я ................................. Мюллер 129 —
С р е д н я я — 129

4 Гор. В и л ю й с к ................................. Кропоткин 70? —
Ганстен и Дуэ 121 - -

Лейст 170 —

С р е д н я я — 145
5 Сел. С у н т а р на р. Вилюе . . . . Кропоткин 84 ? —

Маак 187 —
С р е д н я я — 187

Относительно абсолютных высот внутренних частей Лено-Вилюйского плоскогорья 
в литературе мы имеем чрезвычайно мало данных. В том же каталоге высот К. Г и к и ш а [12]
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приводятся, по К р о п о т к и н у ,  определения всего лишь 5 пунктов по Вилюйскому тракту, 
а именно:

1) ст. Негодях .............................. . . . 113 М

2) ст. Л ек се с у н .............................. . . . 111 я
3) ст. Чемечайская ...................... . . . 113
4) ст. Богодях.................................. . . .  85 »

тоже по другим данным . . . . . . 120
5) ст. Куруля .................................. . . . 160

Все перечисленные пункты лежат к востоку от гор. Вилюйска и находятся за пре
делами долины р. Вилюя. Если высоту последнего около Вилюйска считать не 70 м (по 
К р о п о т к и н у ) ,  а хотя бы 121м (по Г а н с т е н у  и Дуэ), то уже и тогда данные для первых 
четырех пунктов приходится признать явно преуменьшенными, как вообще все высоты 
К р о п о т к и н а .  Если для устья р. Вилюя принять определение М ю л л е р а  в 129 м, а для 
гор. Вилюйска среднее из определений Л е й с т а  и Га н  с т е н а ,  т. е. 145 м, то высота 
перечисленных станций почтового тракта, лежащих за пределами долины Вилюя, должна 
быть признана никак не менее, чем в 200 м, а для ст. Куруля и того более.

Мною во время пути велась регулярная запись колебаний имевшихся при мне двух 
анероидов. На основании этих данных вычислены высоты по маршруту экспедиции. При 
вычислении были учтены и введены в виде корректива все изменения давления воздуха, 
зависящие от состояния погоды, при чем основанием для этого послужили соответствующие 
почасовые выписки из барограммы Якутской метеорологической станции. Вычисленные для 
различных пунктов маршрута высоты сведены в нижеслед. таблицу (табл. Ill, стр. 14).

Как видно из приведенных данных, высота гор. Якутска мною определена в 143 
(фактически 142,7) м, что почти согласуется со средней высотой (145,6 м) этого пункта, 
исчисленной на основании 5 других определений. На расстоянии 6 км от города, на краю 
долины р. Лены у подножья коренного берега отмечена высота в 162 м (повышение 
на 19 м), между тем как еще через V2 км, на высотах коренного берега, мы имеем 
уже 266 м, что дает относительную высоту коренного берега в этом месте 104 м. Дальше 
уже идут сравнительно незначительные колебания высот от 250 до 325 м в долинах рек 
и озер и от 300 до 375 м на водоразделах. Только в одном небольшом районе к югу от 
ст. Титтяхской, на плато между верховьями речек Ыгас-Ыябыт и Чакии, на сравнительно 
небольшом протяжении анероид отмечал высоты от 390 до 410 м над уровнем моря.

На основании полученных данных мною составлены прилагаемые профили рельефа 
(черт. 1) по Вилюйскому тракту от г. Якутска до уроч. Эрень-кель, протяжением 213 км, 
и от ст. Титтяхской через р. Ыгас-Ыябыт и верховья р. Кемкемя до переправы на Вилюйском 
тракте, протяжением около 140 км. Профили эти дают весьма ясное представление 
о ярко выраженной равнинности рельефа исследованной местности. При несоответствии 
в горизонтальном и вертикальном масштабах, на профилях местами, как будто, полу
чаются некоторые резкие изломы поверхности и довольно значительные колебания высот 
на небольших расстояниях. Но стоит только мысленно «вытянуть» профиль даже не 
в 21 раз, как это следует для получения соответствия масштабов, а всего только хотя бы 
в 5 — 6 раз, как на чертеже все неровности изглаживаются, и обозначающая поверхность 
угловатая линия превращается в почти прямую, лишь с неуловимыми для глаза, слабыми 
и весьма плавными колебаниями.

Профиль части маршрута от ст. Титтяхской на р. Ыгас-Ыябыт и вниз по р. Кемкемя 
до Вилюйского тракта дает представление о падении верхнего течения рек Лено-Вилюй- 
ской равнины. Для верхнего течения р. Кемкемя, вместе с главной ее вершиной, речкой 
Ыгас-Ыябыт, считая от места появления первых признаков русловой ложбины и кончая 
Вилюйским трактом, т. е. на протяжении по долине (а не по руслу) 118 км. мы имеем



1 4 Р. И. А Б О Л  ИЙ

Т а б л и ц а  III. Список высот в области Лено-Вилюйской равнины, определенных 
Р. И. А б о л и н ы м в экспедиции 1912 года

№№
пунктов

Ближайшее обозначение или наименование определенных 
пунктов

Расстояние 
от г. Якутска 

в км

Высота 
1 в метрах

1 Якутск — почтово-телеграфная к о н т о р а ......................................... 0 143
2 Дно долины р. Лены у подошвы коренного б е р е г а ................. 6,4 162
3 На коренном берегу около Якутска................................................. 6,93 266
4 На плато в 4,27 км от долины ......................................................... 10,67 279
5 На равнинном плато, дальш е.............................................................. 12,80 301
6 На дне плоской долины оз. М а га н .................................................. 14,94 255
7 На плато, в озерной котловине, по тракту..................................... 17,07 275
7а На плато, озеро Сугун, в стороне от тракта................................. 17,07 267
8 На равнинном плато, дальш е.............................................................. 21,34 321
9 п ГУ ГГ ГУ ......................... ................................ .... 23,47 326

10 „  „ „ „ ..................................................................... 25,60 321
11 С та н ц и я  Х а т ы р г а н а х с к а я ................................... 26,67 326
11я На дне озерной котловины, там ж е ..................... 26,67 320,5
12 На равнинном плато, среди л е с а ......................... 27,20 325
13 * ” » - . ................................................................................................................. 28,27 326
14 • • - . - ..................................................... 29,87 315
15 „ „ „ долинка ручья ................ 32,00 305
16 » „ » лужок с солончаками . . 34,14 307
17 » » я среди леса ............................. 35,73 308
18 36,27 302
19 37,34 302
20 38,40 302
21 39,47 304

» я я вблизи озера ......................... 41,07 302
23 »  » я среди леса ............................................................. 41,61 300
24 43,20 288
25

»» » я Я я ................................................................................................................. 44,27 283
26 45,34 280
27 45,87 280
28 46,94 280
29 Дно долины р. Кемкемя на т р а к т е ............................. 48,01 250
30 Дно долины р. Чукул, 3,20 км ниже станции................ 58,67 275
30 а Ст. Чукульская на т р а к т е ............................................................................................... 61,87 286
31 Дно долины р. Чукулки, 3,20 км выше станции . . . 65,08 285
32 На равнине вблизи озера, у ю р т ................................. 72,54 310
33 На равнине, в вершине длинной ложбины......................... 82,67 355
34 Дно долинки ручья Хоскюлата . .......................................... 85,34 326
35 На равнинном плато, по тракту............................................. 90,68 345
36 Ст. Багалахская на тракте . ....................................................................................... 98,15 334
37 На равнинном плато, по тракту............................................. 104,55 335
38 Дно долины р. Ч а к и и .............................................................. 106,68 300
39 Долина одной из вершин р. Чакии..................................... 112,01 332
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№№
пунктов

Ближайшее обозначение или наименование определенных 
пунктов

Расстояние 
от г. Якутска 

в км

Высота 
в метрах

40 На равнинном плато, л е с ...................................................................... 119,48 375
41 На равнинном плато, л у г ...................................................................... 122,68 366
42 Ст. Титтяхская, дно долины р. Чирии............................................. 128,02 315
43 На равнинном плато, к за п а д у .......................................................... 130,68 370
44 Ложбина стока в урочище С асы л-уята......................................... 136,01 346
45 Тоже, ближе к вершине, на левом бок у ......................................... 137,08 354
46 На равнинном плато .............................................................................. 137,61 360
47 я  я я  ........................................................ 138,14 368
48 „  „  „  ................................................................................................................................................................................................. 139,21 382
49 „  „  „  . . .  ......................................................................................................................................................... 140,28 377
50 » » » .............................................................................. 140,81 379
51 Л 9» Я ...................................................................... .... 141,34 379
52 В верхней части длинного склона ..................................................... 141,87 377
53 В средней части того же склона ..................................................... 142,40 357
54 В нижней части того же с к л о н а ..................................................... 143,47 347
55 Дно ложбины стока верховий р. Натты......................................... 144,00 336
56 Тоже, несколько н и ж е .......................................................................... 145,07 331
57 Дно долины р. С и т т э .......................................................................... 148,27 315
58 Тоже, несколько выше, устье бокового лога................................. 150,40 323
59 Дно того же лога, вы ш е .............................................................................................................................................................................. 152,53 333
60 На равнинном плато ................................................................................................................................................................................................ 153,06 348
61 В котловине первого озера Мархачаны ............................................................................................. 154,13 354
62 На равнинном плато .............................................................................. 154,66 357
63 „  „  „  ............................................................................ .................................................................................................................... 155,19 363
64 В котловине второго озера Мархачаны ......................................... 155,72 357
65 На равнинном плато ................................................................................................................................................................................................ 156,25 363
66 я  я  я  ......................................... .......... ...................................................................... ...................................................................... 156,78 371
67 Вершина ложбины стока р. Б адаранах ....................................................................................................... 158,38 360
68 Дно долины р. Б адар анах ................................................................................................................................................................... 159,98 325
69 Несколько выше, на дне боковой лож бины .................................................................................. 162,11 341

70 Тоже, на дне другой лож бины ............................................................................................................................................... 162,64 349

71 Ст. Бадаранахская ............................................................................................................................................................................................................ 163,71 351
72 На равнинном плато ....................................................................................................................................................................................... 166,37 362
73 »  »  »  ............................................................................................ ..................................................................................

167,44 359
74 »  »  »  ..........................................

168,51 352
75 На дне долины р. Т о с т а й ................................................................................................................................................................... 171,71 338
76 На равнинном плато ................................................................................................................................................................................................. 175,98 351
77 Вершина лощ и н ы ............................................................................................................................................................................................................ 177,05 346
78 Озеро Б улгуняхтах.............................................................................. 179,18 326
79 Река Булгунях ...................................................................................... 181,31 320

80 На равнинном плато .....................—  .  .  • ...................................................................................... 185,58 358

81 188,78 374

82 Вершина лощ ины ..................... ....................................................................................................................................................... 189,85 358

83 Дно той же лощины, ниже ............................................................................................ , ............................................................ 193,05 334
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№№
пунктов

Ближайшее обозначение или наименование определенных 
пунктов

Расстояние 
от г. Якутска 

в км

Высота 
в метрах

84 На равнине ............................................................................................... 194,65 326
85 На равнине, в области провальных о з е р ..................................... 196,25 332
86 В небольшой л о щ и н е .......................................................................... 197,85 330
87 На равнинном плато .............................................................................. 198,38 340
88 „ „ „ ................  ...................................................... 198,91 351
89 199,44 344
90 „ „ „ ...................................................................... .... . 199,97 346
91 Ст. Бырылахская, речка Багаджа-ы рях......................................... 202,63 330
92 На равнинном плато, по тракту.......................................................... 213,36 355
93 На плато по дороге на Эрень-кель................................................. 215,49 370
94 Урочище Эрень-кель, у юрты .......................................................... 224.02 327
95 Ст. Титтяхская (дальше везде расстояние от ст. Титтяхской) . 0 315
96 На дне одной из ложбин р. Ч ирии................................................. 7,47 346
97 На равнинном плато .............................................................................. 10,67 397
98 „ » » .......................................................................... .... 12,80 392
99 1 На дне одной из вершин р. Ч акии................................................. 13,87 СО 0>

100 На равнинном междуречном п л а т о ................................................. 17,07 410
101 Вершина маленькой ложбины.............................................................. 18,13 397
102 На дне долины вершины р. Ыгас-Ыябыт..................................... 19,20 381
103 Тоже, при появлении первых признаков русла ......................... 20,27 366
104 Тоже, при соединении с р. Элен-Кемкемя..................................... 42,67 341
105 Дно долины р. Кемкемя 17,07 км н и ж е ......................................... 59,74 320
106 Тоже, еще через 17,07 к м .....................................................  . . 76,81 299
107 . „ 17,07 . .................................................................. 93,88 284
108 Я „ „ 17,07 „ окрестности Чемодайской церкви . 110,95 265
108а Там же, первая терраса с левой стороны ................................. . — 270
10 86 „ „ вторая терраса ...................................................................... — 275
108в „ „ край плато со структурн. солонцами................................. — 303
108г „ „ дальше на плато...................................................................... — 315
109 Дно долины р. Кемкемя на Вилюйском тракте............................. 138,68 250

падение на 116 м, т. е. приблизительно 1 м на 1 км. Уклон этот для верхнего течения 
реки нельзя не признать весьма незначительным.

Слабой пересеченностью и малыми уклонами местности определяется характер 
речных долин Лено-Вилюйской равнины. В верховьях всякая речная долина составляется 
многочисленной кистью довольно длинных, иногда км на 10 — 15 идущих, плоских 
ложбин, весьма слабо вдавленных в поверхность равнины. Ложбины эти не имеют характера 
развитых долин. Окружающая их равнина едва заметным изломом переходит в пологие 
бока, также весьма постепенно понижающиеся к линии тальвега. Не заметно ни террас, 
ни уступов: книзу становясь все более и более пологими, склоны весьма постепенно пере
ходят в слегка вогнутое или почти плоское дно. Русла в таких ложбинах, в большинстве 
случаев, совершенно не выражены: иногда по линии тальвега встречаются лишь незначи
тельные углубления и той или иной величины неправильной формы западины и ямы,
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меог&ии переходящие в небольшие и неглубокие прудки. Течение весенних снеговых вод 
$2$, таким ложбинам, в виду незначительного падения продольного профиля и в силу все
возможных препятствий, как-то: возвышенных гривок, островков, высоких кочек, остатков 
прошлогодней растительности и т. п., весьма медленное. В начале лета еще можно обна-
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р^жить некоторый незначительный сток в толще дернового слоя и в рыхлых наносах, 
выстилающих дно ложбины; к концу же лета, в большинстве случаев, ложбина совершенно 
пересыхает: высыхают все болотистые места, все ямы и заводи, и воду в этот период 
удается найти только в более крупных озерках, если таковые встречаются в ложбине.

3Труды Ком. по изучению Якутск. АССР, т. X.
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Только км в 5 — 10, а иногда и больше, от вершины ложбины на дне ее начи
нает образовываться более или менее ясное поверхностное русло. В начале оно имеет 
весьма неопределенные очертания, представляя, покрытое на всем протяжении крепким 
дерновым плащом, канавообразное углубление, и часто еще прерывается более или менее 
длинными естественными перемычками и запрудами. Только после того, как целый ряд 
таких ложбин соединяется своими устьями, более или менее отчетливо начинает выде
ляться характер и направление главной долины, на дне которой уже вполне определенно 
выражено той или иной величины открытое русло. В этой полосе течения мне пришлось 
познакомиться с речками Кемкемой, Чукулкой, Чакией, Ситтой и Бадаранах. Из них 
самая большая, р. Кемкемя, в полосе пересечения ее Вилюйским трактом имеет открытое 
русло около 1 5 — 20 м ширины.

Русла в этой части течения, обычно, представлены глубокой щелью с крутыми обры
вистыми стенками. Глубина этой щели кажется еще более значительной в силу того, что 
берега речки сопровождаются довольно высокими и хорошо выраженными береговыми 
валами. К концу лета живая струя течет на дне такой щели в виде небольшого ручья или 
пересыхает совершенно. Весной, даже во время весьма значительного подъема воды, она 
редко выходит из берегов, и разливом, в силу этого, захватываются только самые низ
менные части долины: лога, старицы, понижения за береговым валом и т. д. Ни блуждания 
русел, ни отложения новых толщ аллювия в этой части течения не наблюдается.

Горизонтальное дно долины, обычно, весьма незначительной ширины и редко достигает 
нескольких сот метров (р. Кемкемя в Малтанском наслеге); чаще всего ширина его опре
деляется в 65 — 105 км. Никаких террас, в большинстве случаев, не заметно, если 
не считать неправильной формы и весьма различной величины плоских повышений, раз
бросанных то там, то здесь без определенного порядка.

Бока или склоны долины, чаще всего, очень отлогие и растянуты на км или 
более. Наклон их, обычно, весьма равномерный, реже встречаются лишь незначительные 
уступы. Как внизу при слиянии склонов с дном долины, так и на верху, при пере
ходе их в прилегающее плато, изгибы поперечного профиля весьма постепенные 
и плавные.

Из рассмотрения поперечного профиля такой долины можно заключить, что она 
образовалась путем делювиального смыва боков при постепенном углублении русла реки, 
при чем весь материал этого смыва оказался вынесенным водою в нижние части долины. 
Значительная глубина долины, достигающая по отношению к прилегающей равнине 
25 — 50 м, при большой ее ширине, свидетельствует о громадном промежутке времени, 
в течение которого совершается процесс выработки современного рельефа страны. Рыхлость 
поверхностных горных пород является причиной большой отлогости склонов долин и отсут
ствия на них резких изломов и террасовидных уступов.

В силу древности страны, рыхлости поверхностных геологических пород и малого 
количества атмосферных осадков, на междуречных пространствах мне также почти не при
ходилось встречаться со сколько-нибудь значительными и резкими изломами поверхности. 
Вековая деятельность атмосферных агентов успела сгладить все резкие очертания поверх
ности, все крутые склоны, если таковые где-либо наблюдались, заполнить котловины 
мощным делювиальным пластом и вообще придать стране мягкие, лишь слегка волнистые, 
очертания. Незначительное количество атмосферных осадков, при богатом, сравнительно 
растительном покрове страны, дает весьма ничтожный поверхностный сток, и то, главным 
образом, только во время весеннего снеготаяния, когда почва еще находится в крепко 
промерзшем состоянии. Под сплошным пологом леса таяние снега совершается л астщ ьк о  
медленно, образующаяся от этого вода при наличии всевозможных препятствий, в виде 
мохового ковра, мелких кустарников, старой травы, лесного валежника и проч., и при 
незначительном наклоне поверхности, стекает настолько постепенно, что никаких эро
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зионных явлений во всем районе почти не наблюдается. Только на более или менее 
значительных открытых луговых пространствах таяние снега весной происходит настолько 
быстро, что при значительной рыхлости поверхностных пород иногда можно наблюдать 
процессы размывания почвы и образования довольно крупных оврагов. При обычных же 
условиях поверхностно стекающая вода оказывается в состоянии проложить себе русло 
лишь после того, как ее набралось с большой водосборной площади весьма значительное 
количество. Во всех же остальных случаях она, либо, как мы видели, постепенно стекает 
по широким и плоским ложбинам, либо скопляется в замкнутых, не имеющих стока, 
западинах и котловинах, где и образует многочисленные, различной величины, озера 
и пруды. Вся поверхность Лено-Вилюйской равнины покрыта таким количеством озер, 
что поговорка в устах местных якутов, говорящих, что озер у них столько, сколько 
звезд на небе, имеет почти прямой, буквальный смысл. На стоверстной карте Гене
рального Штаба и других подобных картах озер нанесено сравнительно мало, да и трудно 
на карте малого масштаба нанести неисчислимое количество мелких точек, так как боль
шинство озер по своей ширине и длине не превышает 3 км. Если же посмотреть на карту, 
составленную местными межевыми работниками, или на маршрутные съемки топографа 
3 а н д г а г е н а [М а а к, 29], то сразу представляется весьма затруднительным решить 
вопрос о том, чего здесь больше по площади — озер или суши. На моем маршруте озер 
несколько меньше, но характерно их распределение: большинство из них группируется

Черт. 2. Поперечный профиль через котловину озера Хатырганах (по инструментальной нивелировке).

на междуречных пространствах в наибольшем отдалении от рек, т. е. там, где сток, в силу 
незначительности водосборной площади, настолько мал, что вода не в состоянии проло
жить себе глубокого русла, способного дренировать местность. Через котловину одного 
из таких междуречных озер топографом экспедиции, по моему указанию, была произве
дена нивелировка по двум направлениям; на основании данных этой нивелировки мною 
составлен прилагаемый профиль (черт. 2), дающий представление о рельефе. Вдавлен- 
ность котловины всего около 3 м; бока ее крайне отлогие и растянуты на 200 — 250 м.

Большая часть таких междуречных озер находится в стадии угасания. Нивелирующая 
работа денудационных процессов постепенно приводит к их засорению и заполнению 
песком и илом, смываемым с окружающих повышенных мест, в результате чего может 
произойти полное усыхание озера. Такие случаи усыхания озер неоднократно отмечались 
уже в литературе и прекрасно известны местным якутам, пользующимся такими усох
шими озерными днищами для устройства полей. Явлению этому давались различные 
объяснения, но главной и основной причиной, по моему, нужно считать естественный ход 
нивелирующей денудации. Нередко, кроме механического смыва, весьма существенную 
роль в указанном процессе играет и растительность, заселяющая водоемы и отлагающая 
большие количества растительного ила и торфа, что весьма сильно ускоряет процесс 
заполнения котловины (рис. 5).

Но, кроме только что описанного процесса постепенного выравнивания поверхности 
и связанного с этим усыхания озерных котловин, на плато Лено-Вилюйской равнины,
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мы нередко сталкиваемся и с совершенно противоположным явлением, а именно с явлением 
увеличения существующих и с образованием новых озер. Расширение при этом идет 
не за счет размывания берегов водоема, а в силу оседания поверхности, путем образо
вания провалов. Такие провальные озера мне приходилось наблюдать в нескольких пунктах: 
в долине р. Кемкемя, в 7 — 8 км от ст. Бырылахской по направлению к Якутску и др. 
Особенно в последнем случае, где образование озерков (их несколько) произошло, пови. 
димому, недавно, и расширение их путем того же процесса оседания продолжается 
и в настоящее время, можно наблюдать весьма эффектные картины. Посредине такого 
озерка стоят группы лиственниц или кустов тальника, погрузившихся в воду нередко

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 5. Усыхающее озеро на плато Лено-Вилюйской равнины.

на 1 — 2 м, но продолжающих оставаться на корню. Произрастающие на берегу озерка 
деревья все сильно наклонились в сторону воды, а ближайшие к воде основаниями стволов 
нередко уже погрузились в воду (рис. 6). Все это свидетельствует о недавнем образо
вании озерка и о продолжающемся опускании его берегов. На безлесных местах, равно 
как и тогда, когда образование озерка произошло настолько давно, что с течением вре
мени стерлись уже все указанные выше явные признаки опускания поверхности, пред
ставляется значительно более затруднительным решить вопрос о том, каково происхо
ждение каждого данного озерка. При небольших размерах некоторым указанием может 
служить лишь явно воронкообразная форма провальных озерков (рис. 7).
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Образование провалов, вероятно, стоит в связи с протаиванием заключающихся 
в рыхлых наносах пластов льда. В некоторых случаях, возможно, имеет место просто 
глубокое оттаивание грунта под местными скоплениями воды, представляющей преграду, 
непроницаемую для низких зимних температур. Так, по наблюдениям М и д д е н д о р ф а  
[31, стр. 431 — 435] даже сравнительно мелкие бассейны (5 — 10 ф) никогда не промер
зают до дна, а ледяное полотно на них достигает толщины не более 4 — 6 ф. Отсутствие 
мерзлоты под водоемами приходилось наблюдать и мне в целом ряде случаев по моему

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 6. Провальное озерко среди леса на плато Лено-Вилюйской равнины.

маршруту в полосе Якутско-Вилюйского тракта. Так как протаивание грунтового льда 
и глубокое оттаивание грунта влекут за собою оседание поверхности, то этим и объясняется 
образование озер провального типа. Возможно, что некоторые из таких провальных озер 
в области залегания известняков имеют карстовое происхождение.

А. А. Г р и г о р ь е в  [51, стр. 46 — 50], ставит происхождение озерных впадин 
в области Лено-Вилюйской равнины в связь со слабой деятельностью рек при 
наличии вечной мерзлоты и малом количестве осадков. Во время половодья
речка сильно вздувается, говорит он, и несет много песка и ила, который отлагается 
в виде кос, перпендикулярных к руслу. Летом уровень воды падает настолько 
сильно, что речка не имеет возможности размывать эти косы, Последующее отложение 
рекой нового материала, его промерзание и постепенное закрепление растительностью 
обусловливает перегораживание речной долины поперечными барьерами и распадение ее 
на цепь озер, постепенно теряющих связь друг с другом. Процессы эти, по мнению
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А. А. Г р и г о р ь е в а ,  в настоящее время имеют малое распространение, но в большом 
масштабе развертывались в периоды резко континентального сухого климата, отвечавшего 
межледниковым периодам. Во время последующего ледникового периода образовавшиеся 
перед этим озерные котловины постепенно заполнялись фирном, залегавшим на более или

Фот. Г . И. Доленко .
Рис. 7. Провальное озерко среди луго-степи в долине р. Лены.

менее тонком слое озерного льда. В конце эпохи оледенения, в связи с изменением клима
тического режима, создались условия, при которых поверхность страны и, в том числе, 
поверхность заполненных фирном впадин покрывалась отложениями полых вод, образо
вавшими плащи суглинков, супесей, а местами и песков. В послеледниковое время нача
лось вскрытие заполненных фирном и покрытых отложениями полых вод, озерных впадин. 
При этом их первичное цепеобразное расположение обнаруживается лишь там, где все 
впадины вскрыты. Там же, где вскрылись лишь некоторые, а другие еще находятся в за
консервированном состоянии, расположение открывшихся впадин должно казаться более 
или менее беспорядочным. А. А. Г р и г о р ь е в ы м  сделаны находки мощных (15— 25 м) 
глыб ископаемого льда зернистого строения у сел. Танды на Алдане, на р. Тумара, 
у Борогонцев и на Вилюе км 10 ниже с. Хомустаха, а равно и небольших толщ метра 
в 3 — 4 по р. Тюнгу, где лед носит уже озерный характер. Льды эти представляют 
собою законсервированные озерные впадины, обнаженные последующей эрозией рек.

Наличие мощных толщ льда, погребенного в древних озерных впадинах, таким образом 
подтверждает возможность образования описанных выше провальных озер в современных 
условиях.



Г ЛАВА II

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом отношении область Лено-Вилюйской равнины изучена далеко недо
статочно. Исследования в этом направлении велись, главным образом, по обнажениям 
коренных берегов вдоль окружающих равнину рек: Лены и Вилюя. Геологическое строение 
внутренних частей равнины до сих пор остается почти неизвестным.

Наиболее полные данные о геологическом строении коренных берегов р. Лены в пре
делах нашего района мы находим в путевом дневнике Ч е к а н о в с к о г о  [45, стр. 203 
и след.]. Между г. Олекминском и устьем Вилюя им описан целый ряд обнажений, наи
более характерные из которых следующие.

Обнажение коренного берега р. Лены, лежащее непосредственно выше города Ол е к -  
м и н с к а ,  представлено двумя ярусами. «Нижний состоит из известняка (силурийского), 
который на поверхности окрашен красноватым цветом от смывов из верхнего пласта. 
Наблюдается несколько разновидностей этого известняка, между прочим с концентрической 
Б^отаШрога’видной отдельностью и брекчиевидный, — оба тождественные с иркутским, как 
и вообще весь этот ярус. Верхний, по крутизне недоступный, ярус мог быть изучен только 
в оползнях и по кускам, у подошвы лежащим. Он обилует гипсом, куски которого лежат 
у подошвы во множестве. Гипс является гнездами, жилами или проникает породу. Ярус 
этот состоит, по преимуществу, из красной глины, в которой видны и зеленые прослойки. 
Между обоими ярусами, принадлежа, вероятно, к известняку, лежит сланец. Около Солян
ской среды отмечают соляные ключи, вытекающие из гипсоносной формации». Относи
тельно возраста этой гипсоносной формации красной глины Ч е к а н о в с к и й  не дает 
никаких указаний. Что же касается возраста известняков, относимых Ч е к а н о в с к и м  
к силуру, то последующее изучение Э. Т о л л е м  собранных как в этом, так и в других 
нижеописанных обнажениях окаменелостей показало их принадлежность к нижнему 
к е м б р и ю .

У ст. Ч е к у  р е к  ой,  в 147 км ниже города Олекминска, «склон явственно состоит 
из двух ярусов, которые все одинаково окрашены снаружи темным красно-бурым цветом, 
но при внимательном испытании оказываются состоящими из рухляков темного цвета 
с пропластками известняка грязно-красноватого и зеленовато-серого. Верхний ярус состоит 
из желтовато-буроватого известняка. Залегание пластов горизонтальное. Начиная от 
Олекминска, приленская местность является одной сплошной плоской возвышенностью, 
в которую врезалось русло Лены и которая изборождена лишь по склонам к этой реке 
короткими падями».

На ст. К р е е т  я х е к  ой,  еще на 236 км ниже по Лене, «красные породы нижнего 
яруса, снизу по преимуществу рухляковые, содержат известковые пропластки, — затем 
зеленоватые рухляки, а также обесцвеченные выщелачиванием до почти белого. Некоторые 
зеленые пропластки отличаются обилием глинистых желваков, выполняющих почти в ров
ном количестве известковую матку. Вверху ярус становится светлее цветом и желтоватым.
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Окаменелостей не найдено, за исключением сомнительного остатка трилобита. Верхний 
ярус здесь не был осмотрен».

Еще ниже по Лене, в устье р. С и н е й ,  в только что описанном нижнем ярусе 
«рухляки в значительной части замещены известняком, бледнорозовым и б е л о в а т ы м , 
от част и р у х л я к о в ы м , или с о д е р ж а щ и м  г л и н и с т ы е  ж е л в а к и . К р а с н ы е  породы также в значи
тельной степени вытеснены и вообще встречаются в виде не особенно мощных пропластков 
кирпично-красного рухлякового известняка. Окаменелостей в известняке не обнаружено, 
но в пропластке красного рухлякового известняка наблюдалось некоторое количество 
остатков трилобитов».

Около ст. Б е с тя  х с к о й, в 25 км выше сел. Покровского, обнажение «состоит из 
двух ярусов — продолжения пород, непрерывно в предыдущем отмеченных. Нижний ярус 
зеленовато-сероватый, он резко отделяется от верхнего—грязно-буровато-светлого. Нижний 
ярус здесь уже без всякого следа красной окраски — тонко наслоен, состоит из преобла
дающего светло-сероватого плотного известняка, которому подчинен в пропластках рухля

ковый известняк». «Верх
ний ярус состоит из песча
нистого известняка темно
серого цвета, который вы
щелачиванием и выветри
ванием превращается в пес- 
чаниковатый сланец. На
блюдались следы трилоби
тов».

Еще дальше вниз по 
течению левый берег р. Лены 
становится весьма низмен
ным, и на низком берего
вом уступе заметны только 
серые породы нижнего яруса 
(рис. 8). Когда же у села 
П о к р о в с к о г о ,  90 км не 
доезжая г. Якутска, снова 

появляются крутые склоны высокого плато, то характер пород здесь уже значительно 
иной. В силу большей рыхлости последних, на обнажениях уже нигде не заметно ни ма
лейшего утесика или выступа породы, да и самые обнажения наблюдаются только там, где 
они внизу у подошвы подмываются текущей водой, и в этих случаях отличаются большой 
крутизной и недоступностью. На так называемом Т а б а г и н с к о м  у т е с е ,  в 22 км 
выше гор. Якутска, в силу его крутизны недоступном, по отдельным выступам 
Ч е к а н о в с к и й  описывает следующее чередование слоев, идя снизу вверх:

1) Серый песчаник.................................................................  4,27 м
2) Песчаник грязно-серый с бурой наружной окраской . . . 12,80 »
3) Битуминозный песчаник, желто-бурый и темный . . . .  10,67 »
4) Серый песчаник.................................................................  8,53 »
5) Светло-буроватый песчаник...........................................  36,27 »
6) Серый песчаник.................................................................  149,35 »

«У подошвы обнажения много сферосидерита, попадаются также куски окаменелого 
дерева. Обугленные грубые растения в песчанике нередки. Сланцы с слюдистым слоем 
попадаются также, равно и конкреционные песчаниковые шары, в сером пласте. Нередки

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 8. Обнажения серых известняков в обрыве плато Лено-Вилюй- 
ской равнины выше сел. Покровского.
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куски конгломерата, соединенного железным гидратом; галька этого конгломерата вообще 
мелкая. Угля не замечено; окаменелостей не найдено».

Начинаясь отсюда, песчаники, не прерываясь другими породами, идут вниз по Лене 
до устья р. Вилюя и ниже последнего до берега Ледовитого океана. Песчаники эти раз
личной плотности, начиная от рыхлых и легко рассыпающихся, различной окраски и сильно 
пропитаны углесолями (рис. 9). Они содержат пропластки конгломератов из различ
ной величины и состава гальки, мелкие обломки или целые, довольно крупные, гнезда 
бурого угля, залежи отверделой серой и бурой глины, также заключающей гальку, сфе- 
росидерит, почкообразный пирит, куски окаменелого, оруденелого и обугленного дерева 
и проч.

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 9. Обнажение рыхлых песчаников на склоне коренного берега р. Лены около г. Якутска.

На обнажении левого берега р. Лены несколько выше устья Вилюя, на так называемом 
у т е с е  Ка ши м ,  по Ч е к а н о в с к о м у ,  мы имеем следующий характер напластования:

1) Верх утеса состоит из песка, не особенно мелкого, содержащего мелкую, пре
восходно обтертую, гальку разных сердоликов и яшм.

2) Под песком находится маломощный (около 1,22 м) слой темносерой или черно
ватой вязкой глины, которая вся переполнена галькой пород Верхоянского хребта.

3) Под глиной залегает, почти вплоть до подошвы склона, мощное обнажение белого 
рыхлого песка; песок этот наслоен горизонтально.

4) Под белым песком залегают белые песчанистые сланцеватые глины, отчасти пере
ходящие в сланцеватые слюдистые песчаники такого же цвета. В глине местами содер
жатся хрупкие, рассыпающиеся растительные остатки и встречается хорошего качества 
уголь в виде ничтожных выклинивающихся пропластков и гнездышек.

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X. 4
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5) Непосредственно под этими угленосными белыми глинами, образуя отчасти самую 
паберегу, залегает пласт угля, не менее 2,13 м мощности. Уголь вообще плох, вследствие 
большого количества битуминозных сланцев и песчаников, которые его переслаивают 
и местами почти вытесняют. В висячем боку угля попадается гнездами глинистая порода 
с растительными остатками.

Все слои имеют весьма малый наклон на юго-запад. Общая высота утеса около 92 м.
Окаменелости, собранные Ч е к а н о в с к и м  в породах этого обнажения, были опре

делены Г е е р о м  [9], который нашел между ними четыре вида папоротников: D ic k s o n ia  

a r c t ic a  Hr., D . a c u ti lo b a  Hr., A d ia n t i te s  N y m p h a r u m  H г. и A s p le n iu m  (D ip la s iu m ) W h i tb i e n s e  

Br gn .  Названные виды, в особенности первый, по мнению Г е е р а ,  почти несомненно до
казывают, что описанные пласты принадлежат к ю р с к о й  системе.

Тождественные с только что описанными, песчаники залегают и в в е р х  по р е к е  
Вил юю,  в области ее нижнего течения. Так, между устьями р.р. Кюрги и Лунхи обна
жение, по словам М а а к а  [29, т. II, стр. 67], «состоит из крупнозернистого песчаника 
с явственным горизонтальным напластованием и вертикальной столбчатой отдельностью. 
В нем тянется небольшой слой бурого угля, толщиною до двух метров; во многих местах 
слой этот съуживается и даже совершенно выклинивается. Уголь, кроме того, нередко 
встречается в песчанике в виде гнезд, лент и нитевидных прослоек, особенно в нижней 
части обнажения. К другим преобладающим примесям описываемого песчаника принад
лежит серый колчедан, встречающийся в нем гнездами, почкообразными и шаровидными 
желваками или мелкими кристаллами. Встречались также и органические остатки, в виде 
древесных стволов и плохо сохранившихся листьев. Древесные ветвистые стволы, от 152,4 мм 
до 177,8 мм в диаметре, имели явственные концентрические слои. В месте соприкосно
вения со слоем бурого угля, песчаник представлял рыхлую и порозную структуру».

Такие же песчаники развиты по Вилюю и выше, на всем протяжении между г. Вилюй- 
ском и селом Сунтар. Имеющиеся здесь береговые обнажения показывают «крупно
зернистый песчаник, перемешанный с мелкоистертыми и обуглившимися растительными 
остатками. В этих песчаниках местами целые обуглившиеся древесные стволы и значи
тельные прослойки бурого угля, а также в весьма значительных количествах бурый 
железняк и сферосидерит. Бурый железняк является здесь в виде цилиндрических древо
видных стволов; сферосидерит встречается в виде шарообразных и сплюснутых отдельностей, 
или в виде неправильных кусков серовато-бурого цвета». На этом же пространстве, недалеко 
от устья р. Тюкань, на правом берегу Вилюя на выступах утеса Кулу-Хаята, М а а к о м  
[29, т. II, стр. 33] обнаружены «горизонтально слоистые грязносерые плотные известняки 
неправильного излома, местами представляющие пористые пустоты, наполненные извест
ковым шпатом. В верхних частях обнажения являются тонкие прослойки выветрившихся 
пород, пропитанных бурым железняком, и по всему протяжению обрыва тянется не тол
стый пласт бурого угля». Породы этого обнажения составляют в е р х н и й  я р у с  
описанных выше песчаников и лежат на этих последних.

Последние обнажения песчаников по р. Вилюю встречаются у селения С у н т а р  
и несколько выше последнего, где они, кроме бурого угля, содержат много, различных 
по цвету и форме, кварцевых голышей и сверху прикрыты смешанной с кварцевыми голы
шами землистой глиной. Дальше вверх по Вилюю песчаники встречаются только в верхних 
частях обнажений и имеют довольно неправильные напластования; падение пластов на восток 
до 30°. Под ними сначала обнажается слой красной сланцеватой глины, а потом пласты 
известняковых пород, принадлежащих, повидимому, к в е р х н е - с и л у р и й с к и м  пластам, 
получающим здесь уже довольно значительное распространение.

Еще выше по р. Вилюю песчаниковые породы юрского возраста совершенно исчезают, 
и обнажения берега, по данным М а а к а  (29, т. II, стр. 26), имеют следующий характер 
напластований. В нижней части обнажается «серая пластическая глина, прикрытая



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЁ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЁНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 27

несколькими перемежающимися пластами зеленого песчаника и красноватого г и п с а ,  
толщиною (последнего) от 13 до 17 см. На левом берегу Вилюя, в самом русле, 
встречаются горизонтальные пласты известняка со множеством остатков ракообразных 
из родов P te r y g o t u s  или E u r y p te r u s . Вместе с названными ракообразными встречаются 
в описываемых пластах во множестве мелкие руконогие, точно так же, как и упомянутые 
ракообразные, принадлежащие к верхним пластам. Отпечатки рода E u r y p te r u s  находятся 
также в вышеупомянутых пластах зеленого песчаника с гипсом, тоже, следовательно, 
принадлежащих к силурийским образованиям. В подобных обнажениях на правом берегу 
Вилюя нижний слой состоит из зеленого песчаника с гипсом; за ним следует слой с остат
ками E u r y p te r u s  и двухстворчатых раковин и затем опять слой зеленого песчаника с гипсом 
до самой верхней части обнажения. Падение пластов юго-восточное 60°, и в некоторых 
известковых пластах двухстворчатые раковины встречаются в таком множестве, что весь 
пласт кажется исключительно из них состоящим и только соединенным известковым 
цементом. Вообще пласты известняков со множеством прекрасно сохранившихся раковин 
верхней силурийской формации развиты в этой местности по Вилюю на протяжении около 
ста км». Дальше они погребены под позднейшими изверженными породами, покрываю
щими всю область верхнего Вилюя, его притока Чоны и средней Тунгуски.

О геологии в н у т р е н н и х  о б л а с т е й  Лено-Вилюйской равнины мы не имеем почти 
никаких данных, за исключением немногих указаний М а а к а  и Д р а в е р т а  относительно 
окрестностей Кемпендяйского соляного источника и верховьев р. Наманы. По словам 
М а а к а  (29, т. I, стр. 325), «горы, окаймляющие поляну, по которой течет Кемпендяй- 
ский ключ, состоят из желтого (рисового) песка со множеством кварцевых и полевошпа
товых голышей. Почву площади составляют песок с глиной серого цвета, под ними зале
гает огромная толща красной глины, которую можно назвать соляной глиной, так как 
она, вместе с гипсом, везде сопутствует каменной соли. Поднявшись на возвышение, 
ограничивающее с правой стороны долину Кемпендяя, и углубившись в последнюю км 
на два, красная глина является в виде главной массы гор. В обнажениях последней лежит, 
в виде кусков, гипс, под которым, по всей вероятности, находится каменная соль». 
Последняя залегает в этих глинах в виде штоков до 320 м длины и до 105 м 
высоты и нередко выдается на обнажениях в виде утесов. Кроме Кемпендяя, место
рождения каменной соли известны еще в нескольких местах, и во всех случаях они 
сопровождаются гипсом и заключены в пластах красной глины. О генезисе этих соле
носных глин и о их возрасте у М а а к а  мы не находим никаких указаний. Он даже 
не упоминает, можно ли отождествлять их с теми гипсоносными глинами, которые наблю
дались им в силурийских пластах на обнажениях берега Вилюя, выше с. Сунтар.

Д р а в е р т  [16], посетивший Кемпендяйский соленосный район в 1907 г., дает 
описание условий залегания каменной соли и в других пунктах. Во всех случаях картина, 
в общих чертах, является аналогичной с описанной Ма а к о м .  Так, в урочище Кысыл-Тус 
на обнажении можно, по его словам, наблюдать следующую картину. «На самых высоких 
пунктах обнажения под дерном и лежащим после него песком с ледниковой (? Р .  А .) 
галькой залегает белый сыпучий мергель, мощностью 1—3 м. Ниже его лежит пестрый 
(зеленый и красный) глинистый мергель. Он содержит в себе жилы и небольшие штоки 
гипса. В штоках гипс по большей части зернистого строения, в жилах — кристалличе
ского или волокнистого. Еще ниже этих пластов, в мергелистой глине, залегает пласто
образный шток каменной соли, и отсюда уже нижние 2/з высоты обнажения до подошвы 
прикрыты осыпью». Река ежегодно подмывает склон, и, благодаря этому, каменная соль 
выдается на дневную поверхность «в виде огромных скал (до 20 м высоты) и утесов, 
сидящих в красной глине в разных пунктах по вертикали и горизонтали обнажения».

«Оставляя пока открытым», продолжает Д р а в е р т ,  «вопрос о возрасте соленосной 
толщи, скажу только, что последняя, насколько удалось мне установить, является
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подстилающей породы юрской системы». Отсюда можно предположить, что она более 
или менее тождественна с гипсоносной глиной на р. Вилюе выше сел. Сунтар, М а а к о м  
вполне определенно относимой к верхней с и л у р и й с к о й  формации. К этой же группе 
порол, повидимому, должна быть причислена и красная гипсоносная глина с зелеными 
прослойками, составляющая верхнюю часть обнажения коренного берега р. Лены около 
г. Олекминска (см. выше).

Как у Ма а к а ,  так и у Д р а в е р т а  мы находим указания, что в окрестностях 
Кемпендяйского соляного источника и в верховьях р. Наманы юрские песчаники с заклю
ченным в них бурым углем (пластами до трех метров мощности) и сферосидеритом поль- 
з>ются еще всеобщим распространением. Силурийские отложения здесь, повидимому, пред
ставлены исключительно одной красноцветной соленосной глиной. В семи км от ключа, 
у устья р. Джоокср, в обнажении левого берега Кемпендяя М а а к  наблюдал такой хара
ктерный разрез. Нижний этаж у самого горизонта реки состоит из пластов отверделой 
глины и мергелей (соленосная толща?). На них лежат пласты бурого угля, толщиною 
в несколько м; уголь прикрыт сверху пластами песку и глины, сильно размытых атмо
сферными осадками.

Вершина р. Наманы, впадающей в Лену несколько ниже гор. Олекминска, по указа
ниям Д р а в е р т а ,  также еще представляет область распространения юрских пород. 
В некоторых местах обнажаются выходы изверженных пород (диабаз). Как далеко эти 
породы идут вниз по Намане, нет точных данных, но в среднем и нижнем течении этой 
реки уже развиты палеозойские известняки и наблюдаются выходы многих соленых 
источников.

Из всего вышеизложенного можно заключить, что южная часть Лено-Вилюйской 
равнины представляет область поверхностного залегания п а л е о з о й с к и х  известняков, 
принадлежащих обширнейшей кембро-силурийской области, занимающей значительную часть 
Иркутской губернии в пределах верхних бассейнов Лены, Нижней Тунгуски, Ангары и др. 
рек и выделяемой Б е р г о м  [6] под названием Средне-Сибирского плоскогорья. В запад
ной части равнины, приблизительно по линии Сунтар Олекминск, известняки эти прикрыты 
красноцветными, сильно гипсированными глинами. Последние породы старыми авторами 
относились также к силурийской системе, к самому верхнему ее отделу. Позднее досто
верность такого определения подверглась сомнению и были высказаны предположения 
о принадлежности их к нижнему девону. Вопрос этот пока едва ли может быть разрешен 
вполне достоверно в том или ином направлении, в виду недостатка точных данных.

В северной половине Лено-Вилюйской равнины как силурийские известняки, так 
и красноцветные гипсоносные породы погружаются под толщу мезозойских песчаников, песков 
и конгломератов, идущих отсюда уже до Ледовитого океана и занимающих всю область нижнего 
течения Лены и Оленека и встреченных в бассейне р. Яны. Ч е к а н о в с к и м  собрана 
довольно большая коллекция ископаемой флоры и фауны этих мезозойских отложений, 
на основании обработки которой и других, более старых, материалов, произведенной 
проф. Г е е р о м  и К е й з е р л и н г о м ,  он приходит к следующему общему заключению 
о возрасте этой серии отложений. «Самые нижние пласты дали только остатки живот
ных; выше же получены также и растения, притом часть последних, судя по неко
торым неполным данным, происходит из самой верхней части отложения. Цератиты, 
как представители т р и а с а ,  находятся в пластах самых глубоких и здесь не смешаны 
с видами, которые К е й з е р л и н г  относит к юре .  Эти последние залегают выше, 
а на них, повидимому, лежат пласты, содержащие растительные остатки, общий характер 
которых располагает к мнению, что они принадлежат эпохе менее древней, вероятнее, 
к м е л о в о й »  [Ч е к а н о в с к и й, 45, стр. 23].

Где именно в пределах Лено-Вилюйской равнины проводить границу между палеозой
скими и мезозойскими отложениями, решить трудно, так как вся центральная часть этой
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равнины почти совершенно не исследована. Вероятно, граница эта от селения Сунтар 
на Вилюе идет почти в восточном направлении с небольшим отклонением к югу, захваты
вает область Кемпендяйских соляных источников и верховья р. Наманы, отсюда переходит в об
ласть реки Синей и выходит на Лену около села Покровского, километрах в 90 выше Якутска.

Такое мое предположение несколько не согласуется со взглядом Б е р г а ,  который 
всю область Лено-Вилюйской равнины причисляет к Средне-Сибирскому (кембрийскому 
и силурийскому) плоскогорью, занимающему, по его карте, все пространство между Леной 
и Енисеем, за исключением Таймырского полуострова. Этот последний полуостров, 
по мнению Бе рг а *  отграничен от Средне-Сибирского плоскогорья сбросом и составляет 
так называемую Северно-Сибирскую низменность, сложенную мезозойским и послетретич- 
ными морскими отложениями. Эти отложения всегда или горизонтальны или очень слабо 
нарушены. Время сброса, по мнению Б е р г а ,  приходится отнести к палеозойской эре. 
«На западе, говорит Б е р г  [6] дальше, Северно-Сибирская низменность (т. е. Таймырский 
полуостров), незаметно сливается с Западно Сибирской, на востоке — узким и длинным 
рукавом проникает по долине Лены немного выше Якутска; повидимому, верхне-юрская 
трансгрессия заходила и в область среднего течения Вилюя, ибо те же верхне-юрские 
отложения найдены на Вилюе у Сунтара».

Из вышеприведенного мы можем заключить, что Б е р г  допускает проникновение 
мезозойских северных морских трансгрессий в область Лено-Вилюйской равнины лишь 
по долинам крупных рек—Лены и Вилюя. Однако, как мы видели, мезозойские отложения 
встречаются также и в центральных частях равнины на большом расстоянии от обеих 
названных рек, в водораздельной области верховий Кемпендяя и Наманы ( Маак ,  
Д р а в е р т ) .  Правда, мы не имеем точных данных об ископаемых остатках в этих отло
жениях на Кемпендяе, но их принадлежность к мезозойским подтверждают встречающиеся 
в них залежи бурого угля и сферосидерита, окаменелые и оруденелые древесные остатки 
и прослойки галечного конгломерата, что, как мы видели выше, так характерно для здешних 
мезозойских отложений.

О присутствии мезозойских отложений в центральных частях Лено-Вилюйской рав
нины говорят также и мои наблюдения. Маршрут мой по Вилюйскому тракту пролегает 
по водораздельной равнине и не пересекает ни одной более или менее крупной реки, 
на которой могли бы встречаться обнажения коренных пород. В силу этого мои наблю
дения в этом отношении весьма скудны.

В небольшом обнажении глубокой сухой балки около ст. Т ю г ю н я х с к о й ,  Вилюй- 
ского тракта, мною наблюдался серый, плотный и довольно крупно-зернистый известко- 
вистый песчаник, бурно вскипающий от соляной кислоты. Залегание пластов песчаника гори 
зонтальное. Найти какие либо точные данные о возрасте этого песчаника мне не удалось.

Между станциями Ч у к у л ь с к о й  и Б а г а л а х с к о й ,  на небольшом, вышиною 
всего 3 метра, обнажении по ручью Х о с к ю л а т а  я наблюдал следующее залегание пластов. 
Нижняя часть обнажения занята весьма тонкослоистыми, чрезвычайно тонкозернистыми, 
темно-серыми или даже темно-бурыми, местами окрашенными гумусом до черного, сланце
ватыми песчаниками. Мощность этой части обнажения около 2 метров и она уходит 
под горизонт ручья. Над этими песчаниками залегает маломощный, размытый сверху, 
слой довольно рыхлого, сильно глинистого песчаника, светло-серого, несколько сизоватого, 
цвета. Как среди верхнего, так и нижнего песчаников обнажаются тонкие пропластки 
довольно рыхлого, слабо сцементированного грубозернистого песчаного конгломерата, 
содержащего гальку, величиной от гороха до куриного яйца, редко несколько крупнее, 
хорошо окатанную и отшлифованную с поверхности. Галька, в большинстве случаев, 
кварцевая, различных цветов, полевошпатовая и кремневая. Высота обнажения над 
г. Якутском 157 метров, а если высоту последнего считать равной 143 метрам, то над 
уровнем моря обнажение возвышается на 300 метров.
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Кроме того, что галька встречается в описанном обнажении в виде конгломерата, она 
в большом изобилии разбросана на поверхности почвы почти повсеместно в районе исследо
вания, даже в наиболее возвышенных его частях, достигающих высоты над уровнем моря, 
по моим определениям, до 300—350 метров. На более высоких местах ее даже больше 
на поверхности, чем в долинах, что и понятно, если принять во внимание, что с этих 
мест дождевыми водами постоянно смывается мелкозем, в то время как галька остается 
на месте.

Равным же образом на подобных, возвышенных местах мною были находимы 
куски окаменелого дерева. Как галька, так и окаменелое дерево, как мы видели, характе
ризуют мезозойские пласты и совершенно отсутствуют в полеозое.

Наконец, в верховьях р. Кемкемя, в районе Вилюйского тракта (высота над Якут
ском 108 метров, над уровнем моря 251 метр), в русле реки мною наблюдались обильные, 
вымытые рекою и окатанные водою, довольно крупные куски бурого угля и серного колче
дана, иногда имеющего почкообразную форму. Все эти образования, как мы видели, также 
являются характерными спутниками мезозойских, главным образом, юрских пластов.

Резюмируя все изложенные выше геологические данные и сопоставляя их с данными 
по соседним областям, можно нарисовать себе следующую схему древней геологической 
истории Центрально-Якутской области.

Древнее кембро-силурийское море в интересующей нас области начало свое отсту
пление с северо-востока на юго-запад. К концу силура или в начале девона береговая 
область этого моря находилась на западной границе современной Лено-Вилюйской равнины^ 
примерно по линии Сунтар—Олекминск. Современными свидетелями этой береговой области 
нужно считать красноцветные гипсоносные толщи с приуроченными к ним выходами 
многочисленных соляных источников.

В течение большей части девона и всего карбона Центрально-Якутская область 
составляла нераздельную часть континентального Средне-Сибирского плоскогорья и имела, 
повидимому, более высокий уровень, нежели в настоящее время.

В конце палеозойской или в начале мезозойской эры на северо-востоке Центрально- 
Якутской области началось образование Верхоянской складчатой страны. Одновременно 
с этим происходило постепенное опускание местности, примыкающей к образующимся горам 
с юга и юго-запада и в настоящее время занятой нижними течениями Алдана, Лены и Вилюя. 
Образовавшийся таким образом грабен в течение триаса постепенно заполнился водами 
северной морской трансгрессии, наибольшего развития достигавшей, повидимому, в течение 
юрской эпохи. В этот период южная граница мезозойского моря, вероятно, проходила 
приблизительно от Усть-Маи на р. Алдане через сел. Амгинское к сел. Покровскому на реке 
Лене, а отсюда по верховьям рек Синей, Наманы и Кемпендяя к сел. Сунтар на р. Вилюе. 
Некоторые данные говорят за то, что воды северной морской трансгрессии этого периода 
проникали еще значительно выше по Вилюю, вплоть до реки Чоны.

Находившиеся по берегам юрского моря части древнего плоскогорья подверглись 
за это время энергичному размыву и смыву, благодаря чему поверхность их почти срав
нялась с поверхностью отложений, оставшихся после мезозойской морской транс
грессии.

Окончательное освобождение от морских вод всей Центрально-Якутской области 
происходило в течение меловой эпохи, после чего наступил новый континентальный период, 
продолжающийся до настоящего времени.

Никаких следов ледниковой деятельности в области Лено-Вилюйской равнины, равно 
как и во всей Центрально-Якутской области, не обнаружено. Указание Д р а в е р т а  
на «песок с ледниковой галькой» (см. выше) в уроч. Кысыл-Тус, несомненно, ошибочно 
и должно быть отнесено за счет залегающих здесь юрских песчаных слоев с кварцевыми 
голышами или за счет выветрившихся конгломератовых прослоек того же возраста.



Отсюда приходится заключить, что великое потретичное оледенение Северной Европы 
и Западной Сибири совершенно не коснулось Лено-Вилюйской равнины. Местные ледниковые 
покровы, если они вообще имели место, ограничивались лишь соседними, более высокими, 
горными местностями и на равнину не спускались.

Во время ледникового периода, а возможно и непосредственно вслед за таковым, 
Лено-Вилюйская равнина, однако, пережила фазу более обильного, чем теперь, увлажнения. 
Об этом свидетельствуют сильно развитые речные террасы, во многих местах совершенно 
не соответствующие современной деятельности речных систем. В этот период на речных 
террасах, в обширных озерных котловинах и на широких шлейфах пологих склонов речных 
долин и озерных понижений произошло отложение пролювиального материала, имеющего 
характер тонкого, подчас лёссовидного, суглинка, обыкновенно содержащего некоторое 
количество карбонатов. Суглинок этот местами содержит мелкую гальку, вымытую 
из мезозойских конгломератов и песчаников, а также гнезда и прослойки песка. Мощность 
его от одного до нескольких метров. В нем встречаются остатки крупных млекопитающих: 
E le p h a s ,  C e r v u s ,  B o s , R h in o c e r o s ;  особенно часто попадаются кости мамонта, реже носорога.

Характер современного элювия в значительной степени зависит от характера под
вергавшейся выветриванию породы. В пределах Лено-Вилюйской равнины, как мы видели, 
последние представлены на юге—палеозойскими известняками с сопровождающими их к западу 
красными гипсоносными глинами, на севере—юрскими песчаниками, песками и песчаными 
конгломератами. При выветривании первой свиты пород получаются тяжелые и средние 
по механическому составу грунты, между тем как песчаники при своем распаде дают 
супесчаные и песчаные образования. Наличие конгломератовых прослоек в юрских породах 
обусловливает присутствие в элювиальных грунтах этой области, более или менее часто 
встречающейся, гальки.

По пройденному мною маршруту, начиная от края коренного берега и до р. Кемкемя, 
повсюду господствуют песчаные и супесчаные рыхлые породы. В верховьях р. Кемкемя, 
к югу от Вилюйского тракта, равно как и по тракту к востоку от р. Кемкемя, супесчаные 
и суглинистые грунты находятся в более или менее равном количественном соотношении; 
чистые боровые пески здесь хотя и встречаются, но развиты на сравнительно небольших 
пространствах.

Выветривание, в сипу давности процесса и слабо выраженного смыва, всюду проникло на 
весьма значительную глубину. Обыкновенными почвенными ямами, даже достигавшими глубины 
2 — 3 метров, никогда не приходилось докапываться до нетронутых геологических пластов; 
даже обломков пород, в виде отдельных кусков среди рыхлой массы мне ни разу не при
ходилось наблюдать, за исключением небольшого количества мелкой, хорошо окатанной, 
гальки гранитных пород, сопровождающей отложения мезозойской морской трансгрессии.

При малом количестве атмосферных осадков и равнинном рельефе страны, смыв 
продуктов выветривания сравнительно ничтожный, и большая их часть остается на месте 
своего образования. Только при более значительных колебаниях рельефа: в речных долинах, 
на их склонах, в более глубоких ложбинах, в озерных котловинах и т. д., можно конста
тировать некоторую сортировку материала. Все депрессии рельефа, за исключением тех, 
на дне которых произошла уже вторичная, более значительная, сортировка, а именно: 
замкнутые котловинки, небольшие ложбины стока, нижние части длинных пологих склонов 
и т. д., обычно характеризуются почти сплошным распространением глинистых и сугли
нистых грунтов делювиального характера. Повышенные части рельефа: вершины холмов, 
гривок, верхние части склонов и т. д. отличаются господством более легких, супесчаных 
и песчаных элювиальных продуктов выветривания. О подобного рода сортировке продуктов 
выветривания говорит и то обстоятельство., что в западинах или в нижних частях пологих 
склонов поверхностные горизонты являются наиболее глинистыми, и по мере углубления 
усиливается количество песчаных элементов почвенной массы, между тем как на вершинах
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выпуклых водоразделов, гривок и холмов, равно и в верхних частях пологих склонов 
наибольшая песчанистость и крупнозернистость свойственна как раз верхним горизонтам, 
а с глубиной возрастает глинистость грунта.

Особенно характерно распределение грунтов в пределах речных долин, характери
зующихся отлогими, сильно растянутыми боками. В виду отсутствия разливов и вообще 
маловодности рек, значительного развития современных аллювиальных образований 
мне не приходилось встречать даже в долине р. Кемкемя, наиболее крупной из рек, 
находящихся в пределах моего маршрута. Да и те незначительные пятна аллювия, которые 
там наблюдаются, скорее имеют характер делювиального материала. Со склонов долин 
в процессе медленной денудации, конечно, смывались и уносились, по преимуществу, мелкие 
глинистые частицы; на месте же оставался более крупно-песчанистый материал. В силу 
этого отлогие бока речных долин, за исключением тех случаев, когда на них залегает 
упомянутый выше суглинок, характеризуются распространением песчанистых грунтов, 
и часто они представлены почти сплошными песчаными полосами. В почве таких склонов 
почти всегда много гальки гранитных пород, оставшейся после смыва других продуктов 
выветривания; местами количество гальки весьма значительно даже на поверхности почвы.

К сожалению, у меня нет данных механического анализа для точной характеристики 
механического состава почвенных и грунтовых горизонтов исследованной местности, но, 
выражая общее впечатление, с уверенностью можно сказать, что тяжелых глинистых 
грунтов в районе почти совершенно не наблюдается. Наиболее глинистые грунты можно 
характеризовать, как средние суглинки, но их немного; наибольшей распространенностью 
пользуются легкие суглинки, супески и, в особенности, пески.

Грунтовые воды, в виду присутствия на небольшой глубине постоянно-мерзлого гори
зонта, носят исключительно поверхностный характер и находятся в полной зависимости 
от метеорологических условий данного периода. В первую половину лета все почвенные 
и грунтовые слои до мерзлого горизонта сильно пересыщены водою, а пониженные части 
рельефа и днища ложбин нередко представляют сплошные топи. Происходит это от того, 
что водоупорный постоянно мерзлый горизонт препятствует быстрому дренажу и более 
глубокому просачиванию воды, которая, в силу этого, переполняет поверхностные слои 
почвы. Однако, начинающая быстро развиваться растительность, при определенной засуш
ливости вегетационного периода, довольно скоро перекачивает весь этот водный запас из 
почвы в атмосферу, и уже к концу июня и в начале июля значительная часть почв 
и грунтов является почти совершенно сухой вплоть до мерзлого горизонта. В плакорных 
условиях наиболее долго сохраняют воду песчаные грунты, которые даже к концу лета 
почти всегда оказывались еще довольно богатыми водою. Это объясняется сравнительно 
глубоким (до 2 — 3 метров) их оттаиванием и затруднительным, в силу этого, капиллярным 
подъемом воды к поверхности. Суглинистые же грунты, при сравнительно неглубоком 
(около 1 метра) их оттаивании и легком капиллярном подъеме воды, к концу лета совер
шенно высыхают и растительности приходится довольствоваться тем незначительным 
запасом влаги, который освобождается при таянии мерзлых горизонтов.

Сводка всех, в том числе самых новейших, данных по геологии Якутии составлена 
Р. Ф. Г е к к е р о м  [51] и вышла в свет после окончания настоящей главы. По этой сводке 
на территории Лено-Вилюйской равнины залегают осадочные породы кембрийского, силу
рийского, юрского, мелового и четвертичного возрастов. Общая схема распределения 
этих отложений, приведенная выше, почти не расходится с данными, сообщаемыми 
Г е к к е р о м .
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Общие замечания

Для полной характеристики климата любой страны при помощи данных, полученных 
на метеорологических станциях, совершенно необходимым является соблюдение трех основ
ных условий, а именно: 1) достаточная полнота сети метеорологических станций, 2) распре
деление этой сети соответственно геоморфологическим особенностям страны и 3) удачный 
выбор места для установки станций в смысле устранения влияния различных, чисто мест
ных, факторов. Там, где все указанные условия не соблюдены и где при изучении климата 
обширной области приходится довольствоваться данными одной — двух станций, в своих 
выводах из этих данных и в распространении полученных выводов на всю область прихо
дится быть крайне осмотрительным. В силу тех или иных местных особенностей, как, 
напр., близости или отдаленности больших рек или крупных водоемов, обилия или отсут
ствия лесов, равнинности или изрезанности рельефа, большей или меньшей абсолютной 
и относительной высоты, защищенного или открытого положения и т. д.( — климатические 
особенности ближайших окрестностей станции могут значительно отличаться от таковых же 
даже в сравнительно мало отдаленных пунктах района. Все это необходимо иметь в виду, 
попытаться так или иначе учесть все возможные отклонения и, соответственно этому, 
внести ту или иную поправку при распространении на более обширные области получен
ных подобным путем выводов.

В отношении изучения климата область Лено-Вилюйской равнины находится как раз 
в подобных неблагоприятных условиях. Здесь на огромной площади мы имеем всего четыре 
метеорологические станции: Якутскую (Мархинскую), Вилюйскую, Эльгяйскую и Олек- 
минскую. Все они лежат в долинах крупных рек Лены и Вилюя и располагаются в разных 
углах Лено-Вилюйской равнины на большом расстоянии одна от другой. Для характе
ристики климата внутренних, более возвышенных, частей равнины мы не имеем данных, 
а между тем можно предполагать, что климатические условия внутри плоскогорья должны 
значительно отличаться от климата крупных и более пониженных речных долин.

Для того, чтобы более отчетливо уяснить характерные черты климата Лено-Вилюй
ской равнины, я нашел необходимым прибегнуть к методу сравнения. Это чрезвычайно 
важно в силу того, что только таким путем мы найдем ключ к объяснению некоторых, свое- 
бразных для столь северных широт, особенностей в растительном покрове и почвах Централь
ной Якутии. В качестве стандартов для сравнения мною избраны Чита и Иркутск, природа 
которых, среди других пунктов восточной части Южной Сибири, наиболее хорошо известна.

Большая часть табличных данных о климате по станциям Лено-Вилюйской равнины 
мною взята либо из сводки Ш о с т а к о в и ч а  [41 ], либо из статьи В и з е [7], напечатанной 
в сборнике „Якутия". Данные по Чите, Иркутску и другим пунктам Восточной 
Сибири представляют собою многолетние средние, приводимые в известной работе В о з н е 
с е н с к о г о  и Ш о с т а к о в и ч а  |8].

Труды Ком. по изучению Якутск. АССР., т. X 5
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Точное географическое положение всех упомянутых в̂ ыше пунктов и высота их над 
уровнем моря нижеследующие (табл. IV).

Т а б л и ц а  IV. Географическое положение пунктов и сроки наблюдений

Название пункта
!

Широта Долгота
Высота

метр
Годы наблюдений

Число 
лет на
блюде

ний

Я к у т с к ......................... 62° 01' 129° 43' 143 (108) 1829-54; 62—67; 7 0 -73 ;  
1888-1923

71

Марха............................. 62° 10' i 129° 43' 133 ( 98) 1883-1903 211
Вилюйск......................... 63° 45' 121° 35' 1 145 (120) \ m - \ m \ 2Ь
Эльгяй . . . . . . 62° 46' 116° 56' 135 (?) 1908-1920 13
Олекминск .................... 60° 22' 120° 26' I 202 1883-94:901—906; 1908: 

1911-16
25

Ч и т а ............................. 52° 02' 113° 30' 674 1891-1909 ; 19
Иркутск......................... 52° 16' 104° 19' 467 1876-1909 1 341
Кроме указанных основных источников, при составлении настоящего очерка я широко 

использовал непосредственные наблюдения такого знатока Якутии, каким является С е p o
rn е в с к и й  [38], проживший там с 1880 по 1892 год. побывавший за это время во 
многих медвежьих уголках, в продолжение 5 лет занимавшийся сельским хозяйством 
в Якутском округе и, в силу этого, с невольным трепетом зорко следивший за всеми 
изменениями и характерными особенностями погоды, тщательно отмечая все важнейшие 
климатические явления. Такие наблюдения представляют особенный интерес и часто дают 
гораздо более меткую характеристику весьма важных явлений, нежели, по необходимости, 
сухие цифровые данные метеорологических наблюдений на станциях.

Наконец, при рассмотрении состояния влажности воздуха мною приводятся данные, 
полученные во время работ экспедиции 1912 года путем наблюдений при помощи психро
метра А см а на. Данные эти относятся к различным пунктам района и получены при 
различной окружающей обстановке (рельефа, растительности и т. д.).

2. Температурный режим

Основными показателями теплового режима являются средние температуры воздуха, 
данные о которых мною приводятся в таблице V. Не менее важными являются данные 
о крайних температурных колебаниях в ту и другую сторону, представленные в табл. VI.

Т а б л и ц а  V. Многолетние средние температуры воздуха

Название

пункта

Холодное время года Теплое время года Холоди, время года Год 
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! - 8 ,5 28,7 -4 0 ,2 -1 0 ,7 12,1 16,5
Марха . . -4 4 ,8 -3 5 ,8 -2 2 ,6 - 7 ,8 6,0 15,9 19,2 14,5 6,0 I  - 8 ,5 -2 8 ,6 -40 ,5 -1 0 ,6 12,3 16,5
Вилюйск . -  38,8 -3 0 ,9 -2 0 ,2 - 7 ,9 4,4 15,1 18,3 14,6 5,3 | -8 Д -2 5 ,9 -3 7 ,0 -  9,3 11,5 16,0
Эльгяй . . -36 ,1 -2 9 ,3 -1 9 ,5 -6 ,3 5,2 1 15,6 19,3 14,5 5,3 ! -б ,з —23,7 -3 5 ,0 -  8,0 12,0 16,5
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Т а б л и ц а  VI. Абсолютные минимумы (по миним. термометру) и максимумы (по срочным наблюдениям)

температуры воздуха за весь период наблюдений
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В первую очередь необходимо отметить, что, как это видно из данных табл. V, 
годовой баланс тепла во всех пунктах Лено-Вилюйской равнины характеризуется отрица
тельными величинами. Наиболее низкая средняя годовая температура наблюдается в Якутске 
и Мархе, а именно 10,7°. За Якутском, несмотря на более северное положение, следует 
Вилюйск, со средней температурой — 9,3°, и Эльгяй, с — 8;0°. Олекминск, расположенный 
южнее и западнее Якутска, имеет уже только 6,8°.

Средние годовые температуры избранных мною для сравнения пунктов более южных 
областей Сибири также характеризуются, хотя и гораздо меньшими, отрицательными вели
чинами, а именно: Чита — 2.8° (среди, за 19 лет) и Иркутск — 0,9° (среди, за 34 года).

Абсолютные колебания температуры, представленные в чабл. VI, в области Лено- 
Вилюйской равнины поистине грандиозны. Они достигают размаха 9 5 — 103°, что едва-ли 
еще где-либо имеет место на всем земном шаре. Если взять отдельные месяцы, то разница 
между их максимальными и минимальными температурами доходит до 40 — 55°. Особенно 
резкими колебаниями температуры отличаются переходные времена года.

Если по данным таблиц V и VI проследить изменение температурного режима 
в течение всего года, то получается нижеследующая картина.

В конце октября во всем крае водворяется настоящая зима. Термометр уже, как 
правило, ни на минуту не поднимается выше нуля, а морозы в Якутске и Вилюйске 
достигают — 35°, в Олекминске — 32°. По мере того, как растет тень зимней ночи и тьма 
ее делается гуще — следом надвигается лютая стужа. Идет она, как всюду, именно следом, 
а не совпадает; самый короткий день и самое темное время — не самые здесь холодные. 
„Настоящая" стужа поспевает сюда к концу января или даже в феврале.

Сравнительно недалеко от Якутска на северо-восток, как известно, лежит мировой 
полюс холода -  город Верхоянск, где температурные минимумы могут падать до — 67,8° Ц. 
В Якутске зимняя стужа немного меньше, но и здесь минимальный термометр опускается 
до — 65° Ц.

Человеку, не испытавшему на себе действия подобного мороза и не наблюдавшему 
скованной в его тисках природы, трудно представить себе силу и степень влияния столь 
низких температур. «Тяжелое впечатление, говорит М и д д е н д о р ф  [31], какое произ
водит господство этой страшной стужи под открытым небом, невозможно передать 
словами; надобно испытать что-нибудь подобное, чтобы понять это впечатление. Ртуть 
давно оцепенела, и из нее можно лить пули, ее можно рубить и ковать как свинец. 
Железо становится хрупким и при ударе брызжет обломками как стекло; дерево, по 
степени содержащейся в нем влаги, делается крепче железа и противостоит топору, так 
что только совершенно сухое рубится и колется; сторожевой огонек, в другое время 
поднимающийся высоким пламенем, теперь только стелется по дровам, липнет к ним, как 
будто он сам мерзнет от стужи, и действительно стынет и гаснет, как скоро отважи
вается, увлекаясь какой нибудь струей воздуха, взвиться выше костра. Далеко слышен 
скрип каждого шага по хрупкому снегу; с сильным треском лопаются одно за другим 
могучие деревья векового леса; им отвечают, как гром пушек отдаленных батарей, глухо 
раздающийся подземный гул, потрясающий землю; этот гул издают расселины ледяного 
покрова и промерзшей почвы. Не верится, чтобы при всем том растения и животные 
могли безвредно выносить это страшное лишение тепла».

Температурные минимумы за январь достигают: в Якутске — 63°, в Вилюйске, Эльгяй 
и Олекминске около — 60°. Средние температуры этого месяца для разных пунктов 
колеблются в пределах от — 35,5° (Олекминск) до— 44,8° (Марха).

Кроме высокого напряжения зимней стужи, характерным для якутского климата 
моментом является еще и большая ее продолжительность. Бывают зимы, когда, по словам 
М и д д е н д о р ф а ,  «ртуть целый месяц к ряду остается твердым металлом, ни разу не 
расплавившись, а средняя температура января равняется — 47,5°».
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Постоянство зимней стужи наиболее выдержано в Якутске и Вилюйске; в Олек- 
яинске, наряду с низкими температурами, в продолжение зимы возможны более или менее 
значительные послабления мороза. Оттепели же в течение всей продолжительной пятиме
стной зимы совершенно не имеют места, за исключением последних чисел марта месяца, 
• ::да возможны повышения температуры до 5 — 10°; но явление это приходится считать 
:: звнительно большой редкостью.

Исходя из температурных данных, продолжительность зимы в области Лено-Вилюй- 
ской равнины приходится считать не 3 месяца, как это принято, а 5 месяцев, так как 
средние температуры марта с одной стороны (—18 — 22°) и ноября с другой (—2 1 — 29°) 
показывают эти месяцы как вполне зимние. На долю переходных времен года: весны 
и осени, остается всего только апрель и май с одной стороны и сентябрь и октябрь 
с другой. Да и то значительная часть прилегающих к зиме месяцев (апреля и октября) 
обнаруживает сильное тяготение к этой последней, между тем как вторая половина мая 
и, в особенности, первая половина сентября часто весьма сильно напоминают начало 
и конец лета.

Если сравнить в температурном отношении зимние месяцы Лено-Вилюйской равнины 
с соответствующими данными по Чите и Иркутску, то здесь мы видим довольно крупные 
расхождения. Напряжение зимней стужи в Чите и Иркутске значительно меньшее, как по 
своей силе, так и по продолжительности. Начало зимы в Чите и Иркутске должно быть 
отнесено на начало ноября, конец же зимы на конец марта. Таким образом, про
должительность зимы в области Лено-Вилюйской равнины примерно на один месяц больше, 
нежели в более южных Чите и Иркутске. Средняя температура января в этих последних 
пунктах на 1 0 — 20° выше, нежели в области Лено-Вилюйской равнины. Чем ближе к весне 
и осени, тем разница средних температур становится все меньше и меньше.

Раньше всего дыхание весны сказывается в Олекминске, как в наиболее южном 
пункте. Здесь еще в марте отмечается наиболее высокая средняя температура, и в конце 
месяца наблюдаются даже довольно значительные повышения температуры (до 9,1°). Точно 
так же и средняя температура апреля здесь наиболее высокая. За Олекминском идет 
Якутск и Эльгяй; Вилюйск же, как наиболее северный, от зимнего оцепенения пробу
ждается самый последний.

«К концу апреля (ст. ст.) термометр в полдень в тени показывает уже 10° тепла. 
Снег значительно осел и весь превратился в рыхлую кашицу. Появляются и все растут 
в числе и размерах участки оголенной от снега земли. Блестят в углублениях лужи стоячей 
воды. Прилетают птицы. Жизнь и движение возвращаются с лихорадочной поспеш
ностью [ С е р о ш е в с к  ий,  38]».

Дальше тепло развертывается все быстрее, и к концу мая месяца минимальный тер
мометр лишь изредка по ночам опускается до 0° или несколько ниже. Средняя темпе
ратура дня достигает уже 10 — 12°, а максимумы температуры в тени за день подни
маются нередко до 20 — 25°. Быстро согревается почва, и начинается энергичное развитие 
растительности. Наступает лето. Вполне летними месяцами в области Лено-Вилюйской 
равнины являются июнь, июль и август.

Насколько якутская зима свирепая и мертвящая, настолько же лето является жарким 
и живительным. Дело в том, что в Центрально-Якутской области с невероятной рельеф
ностью выявляются все особенности континентального климата. Все как-то забывают, 
говорит проф. Л а щ е н к о в  [28], что в стране, где лежит центр мировой зимней стужи, 
светит дивное летнее солнце.

Начинаясь поздно, лето только к середине июня вполне вступает в свои права, хотя 
и до этого, еще в мае, термометр нередко поднимается до 25° — 27°. К концу июня жара 
стоит уже непрерывно в продолжение всего 20-ти часового солнечного сияния и ненадолго 
спадает лишь на время короткой трехчасовой ночи. В силу этого и средняя температура
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за июнь достигает цифры, которую, судя по первой половине месяца, трудно было бы 
ожидать, а именно 15,9° в Якутске, 15,5° в Олекминске и 15,1° в Вилюйске. Максимумы 
температуры к концу месяца уже переваливают за 30°.

Самый жаркий месяц лета, конечно, июль, как по средней суточной температуре, 
так и по температурным максимумам значительно превосходящий остальные два летних 
месяца. При средней температуре в 18,3° (Вилюйск) и 19,2° (Якутск, Олекминск), весьма 
обычными дневными максимумами в этом месяце являются температуры в 33° — 35°. 
Довольно часты дни, когда средняя температура суток значительно превосходит 20— 25°. 
Все приведенные цифры, конечно, относятся к температурам в тени. На солнце во время 
моего путешествия мною неоднократно были отмечены температуры в 40°— 45°. «Камни 
и песок», говорит С е р о ш е в с к и й  по поводу дневного зноя, «накаляются до того, что 
ходить по ним босой ногой невозможно, они жгут даже сквозь якутскую кожаную обувь. 
Хоронясь от зноя, люди предпочитают работать ночью, несмотря на множество комаров; 
кони в дороге падают иногда под седоком. Если такие жары стоят долго, то последствием 
их являются сухие туманы. Их часто смешивают с дымом лесных пожаров, но они отли
чаются от последних тем, что ночью оседают, образуя белесоватую, стелющуюся мглу. 
Утром, по мере того, как солнце начинает пригревать, эта мгла исчезает, правильнее, 
расширяется, покрывая окрестности и свод неба серо-пепельной дымкой. Сквозь нее про
свечивает солнце, похожее на диск, окрашенный в малиновый цвет и лишенный блеска. 
Дышать становится трудно. Странный мертвенный свет и темная, спаленная засухою, земля 
дополняют удручающую картину якутского бездождия... Сухге туманы дают мало росы 
или даже совсем не дают».

В августе жара уже значительно слабеет и никогда не достигает такого напряжения, 
как в июле, хотя максимумы температуры в 30° еще не редкость. Удлиняющиеся ночи 
вызывают значительное понижение температуры не только в середине ночи, но также 
вечером и, в особенности, утром, чем главным образом и обусловливается более низкая 
средняя температура дня. Ко второй половине месяца уже во всем сказывается дыхание 
начинающейся осени; в конце месяца по ночам наблюдаются первые заморозки.

После жаркого лета ранняя осень идет быстрыми шагами. Хотя средняя температура 
сентября еще значительно выше 0°, равняясь 5° — 7°, а температурные максимумы, в осо
бенности в начале месяца, нередко превосходят еще 20°, — по ночам всегда падает обиль
ный иней и мороз достигает — 10°. Осадки выпадают частью уже в виде снега, хотя 
последний редко является продолжительным и постоянным. Средняя температура октября 
значительно ниже 0° и для Якутска и Вилюйска составляет— 8°, а для Олекминска 
и Эльгяя — 5—6°. Морозы к концу месяца достигают уже 30 — 35°.

С е р о ш е в с к и й  характеризует период осени следующими словами: «В иные годы этот 
месяц (сентябрь ст. ст.) состоит сплошь из ясных, погожих дней с сильными утренними 
заморозками. Тогда озера и незначительные речки быстро покрываются толстым слоем 
льда. Трава высохла, земля замерзла, а обильные летние росы заменились не менее обиль
ными инеями. Сплошной прочный снеговой покров появляется не раньше, как в первых 
числах или даже в половине октября... В конце октября во всем крае водворяется настоя
щая зима. Термометр уже ни на минуту не поднимается выше 0°, холода достигают—30°. 
Крупные реки мало-по-малу начинают замерзать».

Если перейти теперь к сравнению температуры теплого периода года в области 
Лено-Вилюйской равнины с соответствующими данными по Чите и Иркутску, то мы получим 
чрезвычайно любопытную картину. Выше уже указывалось, что в температурном отно
шении районы эти в холодное время года наиболее сильно различаются в середине зимы, 
в январе, когда разница средних месячных температур между ними составляет в раз
личных пунктах от 10° до 20°. Чем дальше от середины зимы в сторону весны или 
осени, тем разница эта становится все меньше и меньше. Расхождение средних месячных



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 39

температур Якутии и названных пунктов Южной Сибири в октябре и апреле составляет 
уже только 5 — 8°, а в мае и сентябре всего 2 — 3°. Следовательно, температурные кри
вые Центральной Якутии осенью падают, а весною поднимаются значительно круче, нежели 
в Чите и Иркутске. В связи с этим, в Якутии так сильно сокращаются переходные времена 
года, весна и осень, на долю которых фактически остается по одному месяцу.

Разница во времени перехода от отрицательных температур к положительным весною 
и обратного перехода осенью между станциями Лено-Вилюйской равнины и районами Читы 
и Иркутска увеличивает в последнем случае продолжительность теплого периода года 
приблизительно на один месяц.

В полосу лета (черт. 3), в конце мая, Иркутск и Чита вступают с несколько 
более в ы с о к и м и  т е м п ер а т ур а м и , н е ж е л и  Я к у т с к  и  О л е к м и н с к .  Но уже в и ю н е , в  то в р е м я , 

как средняя температура в Чите еще на 1,0° выше, чем в Якутске, средняя температура

и ю л ь

Иркутска уже выравнивается с температурой Олекминска, Эльгяя и Якутска. В июле средние 
температуры Лено-Вилюйской равнины, за исключением одного Вилюйска, превышают 19,0е. 
От этой крупной для столь северных широт цифры отстает даже Чита, дающая всего 18,9е, 
между тем как средняя температура Иркутска (18,0°) ниже даже Вилюйской (18,3е). 
Во второй половине лета, в августе месяце, средняя температура всех пунктов Лено-Вилюйской 
равнины держится почти на одинаковой высоте (14,5°), между тем как средние температуры 
Читы и Иркутска снова идут выше, примерно на 1°. В сентябре расхождение температур
ных кривых продолжает возрастать, а в дальнейшем увеличивается вплоть до середины зимы

Таким образом, кульминационный месяц напряжения тепла, июль, в области Лено- 
Вилюйской равнины характеризуется более высокой температурой, нежели в Чите 
и Иркутске, расположенных на 1000 слишком километров южнее. В начале и к концу лета 
напряжение тепла в нашей области ослабевает быстрее, нежели в более южных широтах.

Для сравнения м а к с и м а л ь н о г о  напряжения летнего тепла в области Лено-Вилюй
ской равнины с более южными пунктами может послужить таблица максимальных температур 
в летние месяцы в Якутске, Вилюйске и Чите за период времени с 1900 по 1909 гг. (табл. VII).

В общем, мы видим некоторое преимущество на стороне Читы, максимальные темпе
ратуры которой за указанное десятилетие, в среднем, выше таковых же в Якутске: в июне 
на 2,8°, в июле на 1,7° и в августе на 0,8°. В Вилюйске эти максимумы в среднем еще 
немного меньше, хотя абсолютно в некоторые годы они почти достигают Читинских.
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Т а б л и ц а  VII. Максимальные температуры летних месяцев

Г о д ы
Я к у - г с к В и л ю й с К Ч и т а

Июнь ! Июль Август Июнь Июль Август Июнь ! Июль
1

Август

1900 ................. 31,4 28,5 23,8 27,8 26,1 22,1 30,8 1 32,4 30,1
1 9 0 1 ................ 30,2 33,6 31,9 29,6 28,2 30,4 33,1 : з з ,8 26,6
1902 ................ 31,0 30,4 30,3 23,7 32,7 30,6 34,8 32,9 27,4
1903 ................. 31,0 31,4 25,5 30,2 30,2 25,3 32,4 33,2 32,6
1904 . . . . 25,4 28,7 26,1 24.5 29,4 24,6 32,6 35,0 27,6
1905 ................ 28,7 28,3 29,3 31,9 25,2 29,8 31,6 33,8 32,4
1906 ................ 31,7 31,3 30,3 32,1 30,8 31,9 29,0 29,8 31,6
1907 ................ 26,8 33,1 26,6 23,8 28,6 29,3 37,5 30,4 24,5
1908 . . . . 30,5 — — 31,8 35,4 24,2 28,0 32,0 26.2
1909 . . 28,3 31,3 — 1 33,8 33,4 27,5 33,0 31,0 29,1

Средняя . . . 29,5 30,7 28,0 28,9 30,0 27,6 32,3 32,4 28,8

Наивысшая . . 31,7 33,6 31,9 33,8 35,4 31,9 37,5 35,0
i

32,6

Однако, более низкие? «noj1уденные » максигчумы температу!эы в Як:утске и Вилюйске,
благодаря значи тельно большей продолжительности солнечного сияния, вполне компенсируются 
более длительным в течение суток напряжением тепла, что, отчасти и сказывается 
в выравнивании средних температур летних месяцев во всех указанных пунктах.

Минимальные температуры летних месяцев за то же десятилетие представлены 
в таблице VIII.

Т а б л и ц а  VIII. Минимальные температуры летних месяцев

Го д ы
Я к у т с к В и л ю vi с к Ч и т ;а

Июнь Июль
I

Август
1

Июнь Июль Август Июнь Июль Август

1900 . . . . . 0,5 3,3 0,8 -  1,6 0,0 0,0 -  2,3 7,4 3,2
1 9 0 1 ................ 2,5 10,8 2,7 0,2 4,9 3,9 0,7 5,7 2,7
1902 ................. 1,7 6,0 5,0 - 0,4 6,5 0,4 — U 5,2 -  0,2
1903 . . . . . 5,2 4,9 ~  1,8 2,8 5,7 -  1,9 0,0 4,2 2,9
1904 ................. -  2,7 4,2 -  2,4 -  1,3 2,4 1,8 2,5 1,6 0,6
1905 ................ 1,1 4,9 0,0 -  0,6 5,5 - 2,4 -  3,7 4,4 1,6
1906 ................. 5,4 5,5 2,8 2,1 4,5 2,7 -  2,9 5,5 3,8
1907 . . . . . 3,9 5,2 1,3 0,0 4,9 1,4 2,1 3,7 3,6
1908 . . . 6,2 — — 5,9 8,4 1,2 3,9 7,8 : 2,5
1909 ................ -  2,9 6,0 “ -  1,7 7,1 4,0 -  4,8 6,8

1
2.2

Средняя . . 2,1 5,6 и 0,5 5,0 1,1 -  0,6 5,2 2,3

Наименьшая . -  2,9 3,3 -  2,4 1,7 0,0 -  2,4 -  4,8 | 1,6 j 0,2
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Данные эти показывают, что во всех пунктах Лено-Вилюйской равнины, равно как 
и в Чите, вполне свободным и гарантированным от заморозков является только один 
июль месяц. При этом минимальные температуры за этот месяц в среднем повсюду оди
наковы, около 5°, но абсолютные минимумы могут доходить: в Якутске — до 3,3°, 
в Чите — до 1,6°, а в Вилюйске — даже до 0°. В июне заморозки наиболее обычны 
и наиболее крепки (до— 4,8°) в южнее расположенной Чите, между тем как 
в Якутске за упомянутое десятилетие было всего 2 значительных июньских заморозка 
и столько же августовских. В Вилюйске июньские заморозки наблюдаются гораздо чаще, 
обыкновенно через год; августовские же минимумы в Вилюйске почти тождественны 
с Якутскими, вместе с которыми превышают Читинские.

Однако, несмотря на частые заморозки в начале и в конце лета, продолжительность 
периода, совершенно свободного от заморозков, в области Лено-Вилюйской равнины, 
обыкновенно, довольно значительная. Дело в том, что в одном и том же году редко бывают 
поздние весенние и ранние осенние заморозки; в виде исключения, явление это одинаково 
может иметь место как в Якутске, так равно и в Чите. Обыкновенно же, в случае 
холодной и поздней весны, осень наступает более поздно и наоборот. По данным, заим
ствованным мною у В. Ю. В и з е (7), средняя продолжительность безморозного периода, 
исчисленная на основании многолетних наблюдений, хотя, правда, не по показаниям 
минимального термометра, а по наблюдениям в срочные часы, равняется:

Название Последний Первый Безморозный
пункта мороз мороз период

Вилюйск.............................  16 мая 17 сентября 121 день
Я к у т с к .............................  14 „ 16 „ 124 „
Олекминск......................... 11 „ 21 „ 132 „

Весьма показательными являются следующие, заимствованные также у В и з е  (7),
данные о числе дней в году со средней температурой выше 5° и 10°.

Название пункта: V Ln о >10°
Якутск . . . . ..........................125 95
Вилюйск................. ..........................122 95
Э л ь г я й ................. ..........................124 96
Олекминск . . . ,..........................132 101

В Иркутске число дней, с температурой выше 5°, равняется 148, в Чите — 144.
Распределение по месяцам дней теплых, не имеющих мороза, дней морозных, не 

имеющих оттепели, и дней со смешанной температурой для всех указанных пунктов 
представлено в таблице IX.

Из приведенных данных видно, насколько упорным является мороз еще в марте, 
а также и в ноябре. Так, в ноябре ни в одном из трех пунктов наблюдений нет ни одного 
дня с теплом, между тем, как минимальные температуры уже падают до — 47 — 52°. 
Средняя температура этого месяца от — 22° до — 27°. В марте, при средней температуре 
от — 18° до — 23° и минимальных температурах около — 45°, бывают весьма редкие 
и незначительные оттепели только в Олекминске, как наиболее южном, между тем, как 
в Якутске и Вилюйске в это время еще почти не ощущается приближения весны.

В силу указанного температурного режима отнести в пределах Лено-Вилюйской 
равнины март и ноябрь к переходным временам года — весне и осени нет никаких осно
ваний: они полностью еще принадлежат не в меру разросшейся суровой зиме, на долю 
которой, таким образом, приходится целых пять месяцев. Да и прилегающие к ней с обоих

6Труды Ком. по изучению Якутск. АССР, т. X.
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Т а б л и ц а  IX. Распределение морозных и теплых дней по месяцам года

3 и м а Весна Лето Осень Зима

Название пункта

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

1
М

ар
т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг

ус
т 

|

С
ен


тя

бр
ь

А
Си

О
£А
О j Н

оя
бр

ь АО.V0сс•А 1<L> 1
ез ;

Год

А. Без мороза (t° только-)-) 

Якутск ................................................. 0 0 о 0 19 29 31 31 - 21 0 0 0 131
Вилюйск............................................. 0 0 0 1 9 29 31 29 17 3 0 0 119
Олекминск ......................................... 0 0 0 0 18 30 31 31 22 т 0 0 134
И р кутск ............................................. 0 0 0 5 22 29 31 31 21 4 1 0 144
Ч и та..................................................... 0 О 0 2 16 28 31 30 19 2 0 0 128

Б. Без оттепели (t° только—)

Якутск ................................................. 31 28 31 22 2 0 0 0 1 24 30 31 200
Вилюйск..................................... ...  . 31 28 31 23 2 0 0 0 0 25 30 31 201
Олекминск ......................................... 31 28 28 12 1 0 0 0 0 17 30 31 178
Иркутск .............................................. 31 28 22 6 0 0 0 0 0 7 25 31 150
Ч и та................................................. 31 28 26 6 0 0 0 0 0 8 27 31 157

В. Со смешанной темпе
ратурой (t° -f- и - )

Якутск................. ................. . 0 0 0 8 10 1 0 0 8 7 0 0 34
Вилюйск............................. 0 0 0 6 20 1 0 2 13 3 0 0 45
Олекминск ......................................... 0 0 3 18 1 12 0 0 0 8 12 0 0 53
Иркутск . ......................................... 0 0 9 19 9 1 0 0 9 20 4 0 71
Ч и та................ ... ............................ 0 0 5 2 2 15 2 0 1 И 21 3 0 80

концов месяца весны и осени— апрель и октябрь, еще на две трети дают дни вполне 
морозные, без оттепелей. И, несомненно, прав С е р о ш е в с к и й  [38], когда он говорит 
следующее: «Собственно говоря, весны и осени в стране почти нет. В июне, июле 
и августе на лицо все типичные признаки континентального лета: жаркие дни, холодные 
ночи, продолжительные засухи, сменяющиеся периодами проливных дождей. Громадная 
зима, возросшая до семи месяцев, проглотила прилегающие времена года. Только часть 
мая можно считать за весну, только сентябрь за осень». Если в приведенных словах 
даже допустить и некоторое преувеличение, то все же на каждое из обоих переходных 
времен года приходится отнести никак не больше двух месяцев. Вполне же летними 
месяцами являются июнь, июль и август. В Чите и Иркутске весна и осень значительно 
более растянуты во времени: число дней со смешанной температурой здесь в 1*/г— 2 раза 
больше, чем в области Лено-Вилюйской равнины.

3. Атмосферные осадки

Если сравнить годовое количество выпадающих в области Лено-Вилюйской равнины 
осадков с таковым же в других континентальных областях Центральной и Восточной 
Сибири, то здесь мы получим еще более любопытные результаты, нежели в отношении 

етних температур. Мы увидим, что количество осадков в нашей области крайне ничтожно
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и не превышает количества осадков, выпадающих в южных степных или даже полупу
стынных районах. Привожу таблицу годовых осадков для целого ряда пунктов (таблица X).

Т а б л и ц а  X. Среднее годовое количество атмосферных осадков

Н а з в а н и е  с т а н ц и и
Северная

широта

Восточная 
долгота от 
Гринвича

Годы

наблюдений

Осадки 

в мм

I. Л е н о - В и л ю й с к а я  р а в н и н а

Я к у т с к .......................................................................... 62°01' 129°43' 1888-1923 187
Марха................ ............................................................. 62°10' 129°43' 1883—1903 226
Вилюйск ...................................................................... 63°45' 121°35' 1898 -1922 223
Эльгяй . . . .  ............................................. • . 62°46' 116°56' 1908—1920 212
Олекминск............................................. ........................ 60°22' 120°26' 1883-1916 271

II. С т е п и  З а б а й к а л ь я

Ч и т а .............................................................................. 52°02' 113°30' 1888-1909 319
Нерчинск ...................................................................... 51°58' 116°35' 1886—1909 283
Баргузин ...................................................................... 53°27' 109°37' 1900-1909 260
Верхнеудинск .............................................................. 51°49' 107°35' 1886- 1909 203
А к ш а .............................................................................. 50°15' 113°25' 1894-1909 342
Троицкосавск-Кяхта................................................. 50°21' 106°27' 1876-1909 280

III. С т е п и  И р к у т с к о й  губ .

Иркутск . ...................................................................... 52°16' 104°19' 1876-1909 369
Тулун .............................................................................. 54°33' 100°22' 1900-1909 338
Н иж неудинск............................................................. 54°55' 99°03' 1890-1909 356

IV. С т е п и  Е н и с е й с к о й  губ .

Каинск .......................................................................... 56°12' 95°39' 1890-1909 306
Красноярск ................................................................. 56°01' 92°49' 1885-1909 308
М и н уси н ск .................................................................. 53°43' 91°41' 1885-1909 307

V. Т а й г а  Зап.  С и б и р и

Томск .............................................................................. 56°29' 84°57' 1876-1907 478
Енисейск ..................................................................... 58°27' 92°1 Г 1871-1909 429
Нарым .......................................................................... 58°55' 81°34'

1

1892—1908 430

Таким образом, из всех приведенных пунктов в Якутске выпадает меньше всего 
осадков (187 мм). Во всех же остальных пунктах Лено-Вилюйской равнины их выпадает 
столько же, сколько в Верхнеудинске, и несколько меньше, чем в Баргузине или Кяхте. 
Во всех прочих пунктах лесостепной и степной полосы Забайкалья, Иркутской и Енисей
ской губерний осадков значительно больше; в этом отношении не составляют исключения 
даже такие южные пункты, лежащие в области сухих степей с каштановыми почвами, 
как Акша, Троицкосавск-Кяхта, Забайкальской области, или Минусинск, Енисейской губ. 
Если же взять более северные пункты в пределах лесной области, как, напр., Енисейск, 
Томск и Нарым, то, несмотря на их материковое положение, количество выпадающих 
там осадков превосходит количество осадков в Якутске и Вилюйске приблизительно вдвое.

6*
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Если посмотреть на распределение осадков по месяцам, то получится не менее любо
пытная картина. Привожу соответствующую таблицу месячных осадков (табл. XI).

Т а б л и ц а  XI. Количество осадков по месяцам в миллиметрах

Название пункта
Холодное время года Теплое время года Холодное время 

года Год
Теплое

Ян в. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. время

Якутск................ 6 5 3 6 13 27 ! 34 42 22 12 10 7 187 138
М а р х а ................ 7 6 5 14 13 31 43 40 30 15 13 9 226 157
Вилюйск . . . 9 ! 8 7 7 23 31 35 41 22 17 13 10 223 152
Эльгяй ................. 15 7 5 9 15 33 21 36 25 15 ! 18 13 212 130
Олекминск . . . 10 7 6 10 24 42 41 54 31 17 17 12 271 192
Чита . . . . . . 2 2 3 8 28 46 90 84 33 13 5 5 319 281
Иркутск . . . . 10 8 7 16 32 57 78 69 43 17 16 16 369 279
Нерчинск . . . . 2 ] 3 4 9 25 38 71 72 34 12 7 6 283 240
Кяхта . . . . . 3 2 2 6. 21 37 81 74 37 8 ; 4 5 280 250
Минусинск . . . 10 5 5 13 31 53 53 64 31 20 11 11 1 307 232

3 6  9

Черт. 4. Сравнительный график годового количества осадков в различных пунктах Восточной Сибири.

По данным этой таблицы мною вычерчен график с выделением осадков холодного 
и теплого времени года (черт. 4). Характер последнего весьма выпукло обрисовывает 
отличительные черты климата Лено-Вилюйской равнины. В отношении количества зимних 
осадков наша область вполне соответствует центральному Иркутско-Минусинскому району 
южной Сибири, и несколько превосходит Центральное Забайкалье. Эту особенность климата 
нашего района приходится отметить, как значительный плюс по сравнению с Забайкальем,
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Так как большее количество зимних осадков и, следовательно, более значительная толщина 
снежного покрова дает возможность разводить здесь, несмотря на крайнюю напряженность 
зимней стужи, озимые хлеба, что в Забайкалье, как известно, совершенно немыслимо. С чисто 
же научной стороны, гораздо больший интерес представляет вопрос о количестве осадков за 
летний период и примыкающих к нему частей весны и осени. В последнем столбце 
таблицы XI мною приводится сумма осадков за май, июнь, июль, август и сентябрь, т. е. 
за период, когда осадки выпадают почти исключительно в виде дождя и на оттаявшую 
с поверхности на ту или иную глубину почву. Осадки за этот период имеют решающее 
значение в ходе почвообразовательных процессов и в жизни естественной растительности. 
Как мы видим из чертежа, все пункты Лено-Вилюйской равнины за этот период отли
чаются крайней малочисленностью осадков, что резко бросается в глаза при сравнении 
с другими районами. Если не считать Олекминск, как наиболее южный и получающий 
поэтому несколько повышенные осадки, то количество осадков теплого времени года 
в области Лено-Вилюйской равнины почти вдвое меньше того количества, которое за этот 
период выпадает в Чите и Иркутске, и миллиметров на 80 — 100 меньше, нежели в столь 
южных степных районах, как Троицкосавск-Кяхта и Минусинск. Еще более резка эта 
разница, если взять отдельно только три летних месяца, июнь, июль и август. Количество 
выпадающих за это время осадков во всех вышеназванных пунктах следующее:

Якутск . . . . . . . 103 мм Иркутск ...................... . 204 мм
М арха................. . . .  114 „ Ч и т а .......................... • 220 „
Вилюйск . . . . . . .  107 „ Нерчинск ................. ■ 181 ,
Эльгяй................. . . .  90 „ Троицкосавск-Кяхта • 192 „
Олекминск . . . . . .  137 „ М инусинск................. . 170 »

Все количество летних осадков в области Лено-Вилюйской равнины распределяется 
при этом более или менее равномерно на все три летних месяца. В степной части Южной 
Сибири только июнь дает приблизительно равное количество осадков, между тем, как 
в июле и августе там выпадает приблизительно вдвое больше осадков, нежели в области 
Лено-Вилюйской равнины.

«Первые значительные дожди, говорит С е р о ш е в с к и й ,  выпадают здесь (в Центральной 
Якутии) в конце мая или в начале июня, население зовет их Троицыными. Вторые летние 
дожди, Петровские, случаются в начале июля. В местностях скотоводческих и хлебородных 
население ожидает с большой тревогой обоих дождей; если их нет или они недостаточны, 
стране грозят всякие беды, так как урожай и травы и хлеба зависит исключительно от 
них. Вслед за этими дождями, редко продолжающимися два-три дня, опять настает засуха, 
смягчаемая по ночам только обильными росами». Если для сельского хозяйства столь 
малое количество летних осадков в области Лено-Вилюйской равнины довольно часто 
имеет роковое значение, то в почвенном и растительном покрове эта особенность кли
мата, наряду с высоким напряжением летней жары, создает картины, как мы уви
дим впоследствии, весьма неожиданные и совершенно необычайные для столь северных 
широт.

Что касается колебаний количества выпадающих осадков за отдельные годы, то они 
довольно значительные. Минимум может падать в Якутске до 102 мм в год, в других 
пунктах Лено-Вилюйской равнины до 130 — 140 мм в год. Это уже соответствует коли
честву осадков, выпадающих в Туркестанских пустынях. Более подробно размах этих 
колебаний за ряд лет представлен в нижеследующей таблице XII.

При столь незначительном количестве атмосферных осадков весьма крупное значение 
имеет вопрос об их силе или интенсивности выпадения. Последнее видно из количества 
дней с осадками, при чем путем деления общей суммы осадков за определенный период
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Т а б л и ц а  XII. Колебания количества осадков за ряд лет

1
I о д ы I

11
Я к у т с к  1

1
М а р х а В и л ю й с к Э л ь г я й О л е к м и н с к

1896 .................... 102,2 138,5

1 "

1897 .................... 181,8 2232 — -
1898 . . . . . . 152,2 202,6 145,6 —
1899 ..................... 165,3 246,2 256,9 — —
1900 ..................... 151,0 224,8 279,3 —
1901.................... 205,2 282.5 183,4 155,2
1902 .................... 234,7 253,8 280,0 — 128,9
1903 . . . . . . 182,2 175,9 262,5 -  •! 242,1
1904 .................... 182,8 — 241,8 228,6
1905 .................... 169,7 — — — 230,0
1906 .................... 154,6 - 274,7 — 234,2
1907 ..................... 325,5 - 216,9 —

1908 ..................... - ' — 182,1 129,0
1909 ..................... — — 165,5 134 242,0
1910.................... 184,3 — 233,2 — —
1911..................... 164,1 — 291,5 228 267,8
1912.................... 202,3 217,9 202 235,0
1913.................... 158,6 — — 265 309,3
1914.................... 202,8 — 223,9 168 161,3
1915..................... 2-13,2 __ 208,0 — 275,5
1916.................... 214,4 — 290,7 — 224,0
1917 . . . . . . 269.2 — — 170

I
—

1918..................... 210,0 — 205,7 1 —
1919..................... - — 246,7 1 . ■

1920 ..................... 153,6 — 215,3
! I

Максимум . . . 325,5 282,5 291,5 265 309,3
Минимум . . 102,2 138,5

г
145,6 131 129,0

1

на число дней выпадения осадков за тот же период мы получаем некоторый коэффициент 
интенсивности осадков в каждом данном пункте. Соответствующие данные мною пред
ставлены в таблице XIII. Из этих данных видно, что в мае и июне количество дожд
ливых дней более или менее одинаково как в области Лено Вилюйской равнины, так 
и в районе Читы и Иркутска, не превышая 10. В июле, августе и сентябре количество 
дождливых дней в области Лено-Вилюйской равнины остается таким же, как и в первую 
половину лета (не более 10 в месяц), между тем, как в Чите и Иркутске число их значи
тельно возрастает (до 14 в месяц). В связи с малым количеством осадков вообще, средняя 
интенсивность их выпадения в области Лено-Вилюйской равнины сравнительно небольшая 
и за теплое время года составляет, в среднем, около 3,2—3,9 мм на каждый дождливый 
день. В Чите и Иркутске интенсивность осадков за тот же период года составляет около 
5.4 мм. Цифры эти характеризуют значительно большую сухость климата Лено-Вилюй' 
ской равнины по сравнению с климатом Читы и Иркутска.
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Т а б л и ц а  XIII. Число дней с осадками (по Ш о с т а к о в и ч у ,  41) и средняя сила осадков

Н а з в а н и е  п у н к т а

Холодное время 
года Теплое: время года Х о л о д н о е  время  

года
<и

соX CQ
<и
•е* М

ар
т Си

С
< М

ай X
1 2 

s И
ю

ль 5
< С

ен
т 

|

Ни:
о Н

оя
б. 2

<и го
О ос
X <и cj Си Е- со

Число дней с осадками 

Якутск ............................................. 9 8 5 5 6 8 9 10 9 1211 12 10 104 42

М а р х а ............................................. 7 7 6 6 6 7 8 10 10 10 11 8 95 41

Вилю йск......................................... 11 10 9 7 8 9 9 9 11 14 14 И 122 46

Эльгяй .........................................  • 14 ! 12 9 8 10 9 6 7 9 15 19 16 134 41

Олекминск ................................. 8 8 7 7 9 11 9 10 10 10 11 10 НО 49

Ч ита................................................. 3 2 3 4 7| 8 • 14 14 8 4 4 5 76 51
И р кутск ......................................... 8 7 6 6 9 10 12

1
12 10 8 9 11 108 | 53

Сила осадков
Якутск............................................. 0,7 1 0,6 0.6 1,2 2,1 3,4 3,7 4,2 2,5 1,0 1 0,8 0,7 1,8 3,3
М а р х а ............................................. 1,0 0,9 0,8 2,2 2,1 4.4 5,4 4,0 3,0 1,51 1,2 1,2 2,4 | 3,8
Вилюйск.................................. . 0,8 0,8 0,8 1,0 2,9 3.5 3,9 4,5 2,0 1,2 1.0 0,9 1.8 3,3
Эльгяй ............................................. 1,1 0,6 0,6 1,2 1,5 3,7 3,5 5.1 2,8 1,0 1,0 0,8 1,6 3.2
Олекминск ..................................... 1,2 0,8 0,9 1,4 2,6 3,8 4,6 5,4 3,1 1,7 1,5

1,2
1,2 2,2 3,9

Ч ита................................................. 0,7 0,6 1,0 2,0 4,0 5.8 | 6,4 6,0 4,1 3,2 1,0 4,2 5,5
И р кутск ......................................... 1,2 1,0 М j 2,7 3,6 5,7 j 6,5 5,8 4,3 2,1 1,8 1.5 3,4 5,3

Примечание: Сила осадков получается от деления количества осадков за год, месяц и т. д. 
на число дней с осадками за тот же период.

Заканчивая рассмотрение вопроса о количестве атмосферных осадков, остается еще 
отметить то, в каком виде выпадают осадки в различные периоды года. Соответствующие 
данные представлены мною в таблице XIV. Из этой таблицы видно, что в декабре, январе

Т а б л и ц а  XIV. Число дней с дождем и снегом (по Виз е .  7)

М е с я ц ы
Со с н е г о м С д о ж д е м

Якутск Ви-
| люйск

Олек- 
; минск Якутск Ви-

; люйск

!
Олек
минск

Январь.................... 8,8 11,5 9,2 0 0
|

0
Февраль................ 8,6 9,8 8,3 0 0 0
М а р т .................... 6,9 10,0 7,6 0 0 0,1
А п р е л ь ................ 6,5 9,0 8,0 0,4 0,5 0,8
Май . . .  • . . . 3,4 5,1 4,0 5,5 6,0 7,0
И ю н ь .................... 0,1 0,5 0,1 11,7 10,7 12,1
И ю л ь ..................... 0 0,1 0 10,8 10,5 10,0
А в г у с т ................ 0,1 0 0 10,7 10,0 j 11.3
Сентябрь . . . . 3,4 3,7 3,2 9,3 8,6 : 9,4
Октябрь................ 14,8 15,5 11,3 1,1 1,5 2,1
Ноябрь ................ 13,4 15,5 12.7 0 0 0,1
Декабрь . . . . 8,6 11,2 11,2 0 0 0
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и феврале на всей территории Лено-Вилюйской равнины выпадает исключительно снег. 
В марте и ноябре только в Олекминске, и то в виде исключения, бывает и дождь, 
-прель и май (весна), а также сентябрь и октябрь (осень) представляют собою время 
смешанных осадков. В летние месяцы снегопад возможен почти повсюду, но в виде редкого 
исключения.

Каковы бывают переломы весны в смысле перехода от снега к дождю показывают данные 
следующей, позаимствованной мною у С е р о ш е в с к о г о ,  таблицы XV о времени первого 
весеннего дождя и последнего снега.

Т а б л и ц а  XV. Сроки выпадения первого дождя и последнего снега

Я к у т с к Олекминск Вилюйск

1888 1889
i

1890 1886 1888 1889 1863

Первый д о ж д ь ................ .... 16/v 11/v 15/v 22/iv 14/iv 1/ V 28/iv

Последний снег ..................... 10/v 18/v 24/v 15/v 15/v 13/v 24/v

Из таблицы видно, [что в то время, как в Олекминске и, вероятно, также и в Ви- 
люйске, переход этот растягивается обыкновенно на целый месяц, в продолжение которого 
падает то дождь, то снова снег, т. е. наблюдается более колеблющаяся весна, в Якутске 
весна начинается поздно, но решительно и без колебаний.

Для характеристики перелома погоды в осенний период может служить нижесле
дующая таблица (XVI) времени наступления первых морозов и выпадения первого снега, 
составленная мною по данным, позаимствованным у С е р о ш е в с к о г о .

Т а б л и ц а  XVI. Время первых морозов и первого снега

’Название

станций

Го
д 

на
бл

ю


де
ни

я

Первый
мороз

Первый

снег

День с которого 
t° ночью постоянно 

падала ниже 0°

С
не

г,
 

по
сл

е 
ко

то
ро

го
 н

е 
бы

ло
 н

и 
до

ж
дя

, 
ни

 о
тт

еп
ел

и. Последний день, 
когда t° поднима

лась выше 0°

Вилюйск . , 1863 20/IX — 0,9 24/i х 4/х ' -  3,0 7/х 10/х 3,0

Якутск . . 1888 14/ix - 2 , 3 17/ix 4/х — 2,3 5/х 9/х 0,2

* • 1889 16/IX -  7,0 4/viii 30/IX - 1 , 0 15/х 8/х 2,0

» • 1890 17/ix — 6,5 7/х 14/х — 1.5 16/х 14/х 2,5

Олекминск. 1886 18/ix — 0,9 24/ix 14/х - 3 , 1 6/х 16/х 0,7

» 1887 23/ix — 0,5 22/i х 14/х — 3,5 7/х 29/х 0,7

” 1888 7/ix - 1 , 8 17/ix 3/х - 1 , 6 3/х 2/х 9,8
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При незначительном количестве зимних осадков, толщина снежного покрова в области 
Лено-Вилюйской равнины, в общем, небольшая. По данным, позаимствованным мною 
у К а я н д е р а  [22], наибольшая толщина снежного покрова для Якутска и Вилюйска за 
разные годы следующая, в сантиметрах:

1895 1896 1898 1899 1900

Якутск ( М а р х а ) ..................................  45 88 69 57 24
В и л ю й с к ................................................— 38 43 44 44

Общая продолжительность снежного покрова несколько больше общего количества 
дней пяти зимних месяцев, то есть снежный покров, как оно и должно быть, захватывает 
часть осенних и весенних месяцев. По данным, также позаимствованным у К а я н д е р а  [22], 
продолжительность эта равняется:

Якутск за время 1895 — 1900 гг...............................216 дней
Вилюйск,, „ 1899 г. . . . . . . .  220 »

Ш о с т а к о в и ч  [42] дает многолетнюю среднюю толщину снежного покрова по меся 
цам, выражающуюся следующими цифрами, в сантиметрах (табл. XVII):

Т а б л и ц а  XVII. Толщина снежного покрова в см

Название пункта Окт. Ноябр. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май

Якутск ................................ 2 10 16 26 34 37 21 0
Вилюйск............................. 5 18 28 36 40 42 38 10
Олекминск . . . . . . . 3 16 23 28 34 31 15 0

Ледостав на реках обыкновенно происходит в конце октября или в начале ноября. 
Вскрытие рек наблюдается во второй половине мая. К а я н д е р  [22] за отдельные годы 
приводит нижеследующие данные (табл. XVIII):

Таблица XVIII. Вскрытие и замерзание рек

Г о д ы
Якутск Вилюйск

Замерза
ние

Вскры
тие

Продол ж. 
дней

Замерза
ние

Вскры
тие

Продолж.
дней

1894/95 30/х 25/v 207 _ _ _
1895/96 4/xi 27/v 204 12/х 30/v 229
1898/99 27/х 25/v 210 20/х 2 8/v 220
1899/900 — — — 30/х 4/v 186

Труды Ком. по изучению Якутск. АССР, т. IX.
7
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Средние сроки замерзания и вскрытия рек и средняя продолжительность периода, 
когда реки бывают свободными от ледяного покрова, на основании многолетних наблюдений 
по Ш о с т а к о в и ч у  [43], следующие (в скобках число лет наблюдений):

Место наблюдения Вскрытие Замерзание Свободно от ЛЬДЗ

Лена у Олекминска 
» » Якутска . . 
» » Мархи . . 

Вилюй у Вилюйска

19/v (24) 
28/v (56) 
24/v (16) 
22/v (19)

6/xi (21) 
30/х (50) 

8/xi (16) 
21/х (18)

172 (15) 
155 (46) 
167 (14) 
152 (15)

4. Влажность воздуха

Для выяснения экологических условий жизни растительности весьма важное значение 
имеет также вопрос о влажности воздуха. Еще М и д д е н д о р ф  в свое время отмечал 
большую сухость воздуха в Якутске. Многолетние наблюдения на метеорологических 
станциях говорят о том же. В таблице XIX мною приводятся многолетние средние данные 
для Якутска, Вилюйска и Олекминска об абсолютной и относительной влажности воздуха. 
Средняя за год абсолютная влажность воздуха выражается цифрой 3,5 — 3,8. Колоссально 
низка она в зимние месяцы, падая до 0,1; но и за пять теплых месяцев средняя цифра 
составляет всего около 7,5 и даже в июле не поднимается выше 10. Относительная влаж
ность в среднем за год составляет 7 2 —73°/0, за пять теплых месяцев 64 — 67°/о. Макси
мальное насыщение воздуха водяными парами наблюдается в августе и сентябре (если 
исключить холодные месяцы), достигая 70 — 75°/п.

Т а б л и ц а  XIX. Абсолютная и относительная влажность воздуха (по Ш о с т а к о в и ч у )

Н а з в а н и е  п у н к т а

Холодное время 
года

Теплое время 
года

Хол. время 
года вр

ем
я

CQКСХ
& ! CQ<V
в  | М

ар
т. о.с

<
СП
S И

ю
нь

И
ю

ль сш
<

няО)
и

НЪй
о

VO*ко
X.

<V оС—. Те
пл

.
го

да

Абсолютная влажность

Якутск................ • * ..................... 0,1 0,2 0,7 1,8 4,2 8,6 10,1 9,3 5,3 2,4 0,5 0,2 3,6 7,5

Вилюйск......................................... 0,2 0,4 0,8 1,9 4,0 8,1 9,8 8,5 5,1 2,4 0,6 0,2 3,5 7,1
Олекминск........................ .... 0,3 0,4 1,0 2,3 4,4 8,5 10,2 8,6 5,6 2,7 0,9 0,4 3,8 7,5

Относительная влажность

Я к у т с к ...................................... 80,4 82,0,' 77,4, 66,6 59,6, 60,8, 64,6 73,4 74,6 81,6, 83,1 81,0 73,8 66,6
В и л ю й ск ................. . . . . 81,0 81 ,3 72,5 62,3 59,6159,6 60,6 69,0 74,1 80,3 82,8 79,2 71,9 64,6
Олекминск..................................... 81,3 80, о! 72,6

i
66,8 61,0 64,0 64,4 71,5 75,4 76,2 80,6

Г
79,7 72,8 67,3

Кроме наблюдений на метеорологических станциях, ниже привожу данные (табл. XX) 
абсолютной в миллиметрах и относительной в 0/0°/о влажности воздуха, полученные мною путем 
наблюдений при помощи психрометра Асмана. Хотя наблюдения эти производились 
в разных пунктах и при разных условиях, тем не менее считаю, что полученные таким 
путем данные могут иметь известную ценность, характеризуя вообще состояние и ампли
туды возможных колебаний абсолютной и относительной влажности. Числа показаны по 
нов ому стилю.
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Т а б л и ц а  XX. Данные абсолютной и относительной влажности воздуха, полученные во время
работ экспедиции 1912 г. Р. И. А б о л и н ы м

№№
Температ. Влажность

Месяц Ане
М е с т о  н а б л ю д е н и я наблюде- Час абсо ОТНО

ний и число сух. смоч.
л ю т СИТ.

роид.

1. Уроч. Ергени (стоянка II). По
ляна среди березового леса; абсол. f 1 21/VI 7 12,1 12,1 10,5 100 734
высота 275 м..............................................J 2 У) 13 23,6 21,6 17,9 83 734

1 3 21 14,1 13,6 11,3 95 734

4 1/VII 7 14,8 14,1 11,6 92 726
5 13 18,6 17,8 14,6 92 726

2. Река Чакия (стоянка VIII). Су- 6 21 14,5 14,0 11,6 95 728
хой луг в открытой долине около 
100 метр, шириной; абсол. высота 7 2/VII 7 12,6 11,1 8,9 83 731
300 м..........................................................<j 8 „ 13 21,1 17,6 12,9 70 —

9 „ 21 12,1 11,6 9,9 95 —
10 3/VII 7 16,6 13,6 9,9 70 —
11 „ 13 22,6 15,6 9,0 45 -

1 12 * 21 12,6 11,6 9,6 89 730

13 7/VII 1а 18,6 18,1 15,1 95 —

14 1 6 17,1 14,5 10,7 74 — j

3. Уроч. Сасыл-уята (стоянка X) . . 15 » 13 а 25,6 22,6 18,5 76 —
а) открытая ложбина, сырой луг; 16 „ 13 б 23,1 17,1 10,9 53 —

абсол. высота 350 м.................
б) сухой лиственничный лес на 17 V 21 а 11,1 10,3 8,9 90 —

склоне; абсол. высота 354 м. ^ 18 » 21 б ! 14,6 13,6 11,0 89

19 19/VII 1а 14,8 14,6 12,3 98 —

20 1 6 16,2 16,0 13,4 98 732

21 » 1в 16,1 14,6 11,5 84 —
22 „ 13 а 22,6 19,1 14,4 70 —
23 „ 13 б 23,6 19,6 14,6 67 731
24 „ 13а 23,1 16,1 9,5 44 —  i

25 „ 21а 10,6 10,6 9,5 100 —
26 21 б 12,1 11,6 9,9 95 730

27 „ 21 в 14,1 12,1 9,3 78 —
28 20/VII 1а 17,1 16,8 14,1 97 —

4. Уроч. Эрень-кель (стоянка XV) . ! 29 1 6 17,1 16,1 13,0 90 729
а) Вейниковый кочкарник по сре 30 1в 17,3 15,6 12,2 83 _

дине открытой ложбины;абсол. ”
высота 324 м ........................... 31 п 13 а 27,1 24,6 21,6 81 —

б) Сухой луг на пологом ЮЗ 
склоне той же ложбины; абсол. 32 » \3б 27,6 21,6 15,6 57 728

высота 327 м............................. 33 » 1 Зв 26,6 19,1 12,0 46 —
в) Сухой лиственничный лес вы 34 21а 15,6 15,4 12,9 98 _

ше по тому же склону; абсол. ”
97 728высота 332 м............................. 35 „ 21 б 15,6 15,3 12,8

36 » 21 в 18,6 18,1 15,1 95 —
37 21/VII 1а 16,3 15,9 13,2 96 —
38 „ 16 15,6 14,6 11,8 89 730
39 » 1в 16,1 14,6 11,5 84 —

7*



52 Р. И. А Б О Л И Н

М »
Температ. Влажность

1 Месяц Ане
М е с т о  н а б л ю д е н и я наблюде- I Час абсо отно

ний и число сух. смоч.
люта. сит.

1

роид.

40 21 /VII 13а 17,1 13,6 9,6 66 _

41 „ 135 17,3 13,6 9,5 65 732
42 „ 13в 18,6 15,3 11,0 70 -
43 „ 21а 11,6 10,7 ' 9,1 89 —
44 „ 21 б 11,6 10,6 8,9 88 734

45 „ 21 в 14,3 13,1 10,5 87 —
46 22/VII 7а 10,6 9,1 7,7 81 —
47 75 9,8 8,6 7,6 84 739

48 „ 7 в 9,6 8,1 7,2 80 —
49 13 а 18,6 17,1 13,6 85 —
50 135 18,1 14,6 10,3 67 738

51 13в 17,6 13,6 9,3 62 -
52 п 21а 5,3 5,1 6,5 97 -
53 215 6,6 6,1 6,7 93 736
54 »» 21 в 13,6 13,1 10,9 95 —
55 23/VII 7а 15,6 12,6 9,2 69 —
56 Я 75 15,6 13,1 9,8 75 734
57 я 7 в 14,1 11,3 8,4 70 —
58 „ 13 а 21,1 17,6 12,9 70 —
59 я 135 22,3 17,6 12,2 62 734
60 „ 13в 21,6 16,1 10,4 55 —

4. Уроч. Эрень-кель (стоянка XV) . < 61 21а 11,6 10,6 8,9 88 —
а) Вейниковый кочкарник по сре 62 „ 215 11,6 11,1 9,6 95 732

дине открытой ложбины; абсол. 
высота 324 м............................... 63 » 21 в 13,3 12,8 10,7 95 -

б) Сухой луг на пологом ЮЗ 64 24/VII 7а 17,3 14,1 10,1 69 —
склоне той же ложбины; абсол. 
высота 327 м............................... 65 75 17,6 14,1 10,0 67 728

в) Сухой лиственничный лес вы 66 „ 7 в 16,6 14,6 11,2 79 —
ше по тому же склону; абсол. 
высота 332 м............................... 67 и 13 а 20,1 17,1 12,8 74 —

68 „ 135 20,6 16,6 11,7 65 726
69 13б 21,1 17,1 12,2 66 —
70 „ 21а 6,1 5,6 6,5 93 —
71 II 215 6,6 6,1 6,7 93 725
72 „ 21 в 9,1 8,6 8,0 93 —
73 25/VII 7а 13,1 12,1 9,9 89 —
74 я 75 13,1 12,0 9,8 88 722
75 „ 7 в 11,1 9,6 8,0 81 -
76 п 13 а 23,8 20,1 15,3 71 —
77 135 23,6 20,1 15,4 72 719
78 „ 13в 23,6 19,6 14,6 68 —
79 „ 21а 9,6 8,6 7*8 87 —
80 215 10,1 9,1 8,0 87 722
81 21 в 10,1 8,6 7,4 80 —
82 26/VII 7а 8,6 7,6 7,2 87 —
83 » 75 12,6 11,6 9,6 89 728
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№№
|;| Температ. 11 Влажность

Месяц Ане
М е с т о  н а б л ю д е н и я наблюде- Час : абсо О Т Н О 

ний и число сух.

1

смоч.
л ю т

1
С И Т .

роид.

( 84 26/VII 7 в 8,6 8,1 7,8 93

85 13 а 14,3 12,6 9,8 82 —
86 13 6 13,1 11,1 8,6 77 728

87 „ 13в 13,6 11,6 9,0 78 —
88 21 а 0,5 0,5 4,8 100 —
89 „ 21 б 0,5 0,5 4,8 100 728

90 „ 21 в 3,5 4,0 5,9 100 —
91 27/VII 1а 9,5 9,1 8,4 94 -
92 „ 16 9,5 9,1 8,4 94 723

93 7в 8,6 7,6 7,2 87 —
94 „ 13л 15,1 13,1 10,0 78 —

95 „ 13<5 15,6 13,1 9,7 74 730

96 „ 1 Зв 15,6 14,6 11,8 89 —
97 „ 21л 1,5 1,5 5,1 100 '■' —-
98 21 б 1,0 СО 4,9 100 730

99 „ 21 в 3,0 3,0 5.7 100 —

100 28/VII 1а 13,6 12,6 10,3 89 —

101 ,, 16 13,6 12,1 9,6 83 731

102 1в 11,1 9,6 8,0 81 —

103 13 а 22,1 19,1 14,7 75 —
104 п 136 | — — — 729

4. Уроч. Эрень-кель (стоянка XV) J 105 13в 21,1 16,1 10,7 58 • — •
а) Вейниковый кочкарник посре

дине открытой ложбины; абсол. 106 „ 21л 10,1 9,1 8,0 87 -
высота 324 м............................... 107 216 _ _ _ — 729

б) Сухой луг на пологом ЮЗ 
склоне той же ложбины; абсол. 108 „ 21 в 10.6 8Л 6,6 69 -
высота 327 м........................... 109 29/VII 7л 17,1 14,9 11,4 79

в) Сухой лиственничный лес вы
ше по тому же склону, абсол. 110 » 16 17,1 14,6 11,0 76 728
высота 332 м........................... 111 „ 1в . — — — — —

112 „ 13 л 26,1 21,1 15,6 62 —
ИЗ » \36 26,6 19,6 12,8 49 736

114 „ 13в — — — — —

115 „ 21л 12,6 11,6 9,6 89 —
116 я 216 14,1 12,6 10,0 84 755

117 „ 21 в — — — - -
118 30/VII 7л 18,8 17,3 13,8 86 -
119 я 16 19,6 17,6 13,8 81 749

120 „ 1в — — — — —

121 „ 13 л 26,1 22,5 18,0 72 —
122 „ 136 27,6 22,1 16,4 60 747

123 „ 13в — — — — -
124 п 21л 1 U 7,6 5,7 58 —
125 21(5 14,0 9,0 5,6 47 745

1 126 п

1

21 в
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о весьма значительных колебаниях 
влажности воздуха, происходящих в пределах:

абсолютной от 4,8 мм до 21,6 мм, в среднем около 8 — 12 мм 
относительной от 46% „ 1 0 0 %  „ „ 65 — 90%

Весьма любопытными с точки зрения влияния растительности на состояние климати
ческих элементов (фитоклимат) являются результаты параллельных наблюдений в различных 
растительных сообществах. Если вывести средние цифры влажности воздуха за 9 дней 
наблюдений (19—27 июля) в различных растительных сообществах урочища Эрень-кель, то 
получаются следующие данные:

абсол. вл. относит, вл.
а) вейниковый кочкарник ................. .................  13,5 мм 86%
б) сухой л у г ........................................... .................  10,1 мм 83%
в) лиственничный л е с .......................... .................  9,9 мм 79%

Следовательно, сырые луговые пространства с высокой и обильной растительностью 
обусловливают наибольшую абсолютную и относительную влажность воздуха. Воздух над 
сухим лугом с небогатой растительностью значительно суше, несмотря на то, что рас
стояние между обоими пунктами составляет всего около 150 м. Наиболее сух воздух под 
пологом деревьев в соседнем лиственничном лесу типа брусничной тайги. Последнее находит 
свое объяснение в том, что при относительной бедности травянистой растительности в лесу 
испарение ею влаги сравнительно слабое, а задерживающая роль древесного яруса в смысле 
рассеивания паров незначительная ввиду небольшой густоты древостоя и редкости крон.

Если проследить ход изменения влажности воздуха в различных растительных сообще
ствах в течение суток, то указанная разница относительной влажности более или менее 
постоянна во все сроки наблюдений. Что касается абсолютной влажности или упругости 
водяных паров воздуха, то в этом отношении приходится установить более сложную кар
тину. Под пологом леса абсолютная влажность воздуха значительно ниже открытого места 
в обеденное время и почти равна или немного ниже утром, между тем как вечером она 
часто значительно выше влажности воздуха на открытом месте. Такое явление находит 
себе объяснение в состоянии температуры воздуха, которая днем под пологом леса обык
новенно ниже температуры открытого места, вечером значительно выше, а к утру вырав
нивается.

5. Ветры
Вопрос о передвижениях воздушных масс также имеет громадное значение для пра

вильного понимания жизни растительности. Интенсивность и сила ветра, между прочим, 
оказывает громадное влияние на испаряемость влаги. Данные о средней силе ветра в обла
сти Лено-Вилюйской равнины мною приводятся в таблице XXI. Из этой таблицы видно, 
что холодные месяцы года характеризуются значительным затишьем. Ветры начинают

Т а б л и ц а  XXI. Средняя сила ветра (по Ш о с т а к о в и ч у )

Название пункта

Холодное время 
года Теплое время года Холодное 

время года
Год

Тепл.
вр.

года03
«к.

CQ4)
Ф М

ар
т dс

< М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

0Q
<

наз
<v
и

нid
О Н

оя
б.

а>
е*

Я к у тс к ..................................... 1,1 1,1 1Д 2,1 2,5 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,5 1,1 1,7 2,2
М а р х а ..................................... 2,0 2,3 2,9 3,5 3,7 3,7 3,3 3,4 3,3 3,2 2,6 2,2 3,0 3,5
В и л ю й ск ................................. 2,0 1,9 2,2 2,8 2,9 2,7 2,5 2,2 2,4 2,4 2,2 1,8 2,3 2,5
Эльгяй ..................................... 1,8 1,6 1,9 2,5 2,9 2,5 2,3 1,7 1,9 2,5 2,0 1,9 2,1 2,3
Олекминск ............................. 0,7 1,1 1,3 1,7 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 2,1 1,3 1,1 1,6 1,9
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усиливаться в апреле и наибольшую интенсивность приобретают в летние месяцы. Но 
и в течение последних средняя сила ветра достигает всего лишь весьма небольших величин.

В дополнение к приведенным наблюдениям на метеорологических станциях нельзя не 
привести несколько замечаний об интенсивности ветра, высказанных С е р о ш е в с к и м  
в результате его продолжительного пребывания среди Якутской природы. «Якутская зима, 
говорит он, — пора без сомнения, самая однообразная и схожая во всей стране. 
Возможно, что в разных местах и в разные годы она отличается степенью холода 
и своей продолжительностью; но всюду и всегда она здесь самый тихий, ясный и устойчивый 
из климатических периодов. Резких перемен погоды, сильных скачков температуры зимою 
не случается. Стужа нарастает и падает плавными и крупными размахами. День мало 
отличается температурой от ночи. Ветры почти отсутствуют. Чаще всего дуют легкие, 
местные ветерки, с перерывчатой струей и неопределенным направлением. Сила их до того 
незначительна, что в Якутском, например, округе при их помощи невозможно веять хлеба. 
Они настолько слабы, что не в состоянии колыхать лесов, одетых в толстые ризы снега, 
и они стоят всю зиму белые и неподвижные, точно застывшая морозная пена. Всюду 
царит ненарушимая тишина, спокойствие и безмолвие. Все замерло, оцепенело, превра
тилось в лед. Даже свод неба кажется куполом, выточенным из льда. Он бледен, про
зрачен, и по целым неделям не видно на нем ни облачных пятен, ни туч. Только изредка 
появляются длинные волокнистые, белесоватые полосы, похожие на те матовые ленты, 
которые встречаются в хрустальных толщах замерзшей воды. На этом чистом своде звезды 
и луна горят особенно ярко; зато солнце всплывает только минутным гостем, тусклое 
и красное, и спешит спрятаться в туман. Морозные туманы особого происхождения 
и отличного вида. Густые, белые, тяжелые, они стелются низко, редко поднимаясь выше 
нескольких футов над землею. Густота и толщина их слоя заметно увеличиваются вблизи 
жилищ человека, в городах, поселениях и в лесах, что вызывает предположение, что это — 
слабое дыхание погруженных в зимнюю спячку растений или испарина животных и людей, 
превращенные стужей в тончайшие кристаллики льда. В местах открытых, среди полян 
и озер, туман всегда меньше и он редок. Этим он и отличается от другой, тумано-подоб
ной ледяной пыли, в виде которой, по большей частью, падает здесь снег зимою».

Начало весны, обычно, знаменуется более или менее сильными ветрами, продолжаю
щимися потом и в течение всего весеннего периода.

«Весенние ветры, пишет С е р о ш е в с к и й  [38], по силе уступают, пожалуй, 
только летним, а по продолжительности — осенним. Ветер окончательно нарушает уже 
чуть-чуть ослабевший зимний режим и приносит с собою тепло, влагу и тучи. С лесов 
отряхается часть снега и мало по малу они начинают темнеть, а вслед за ними и даль 
и небо, вместо белого зимнего тумана, покрываются все густеющей синевой».

Если ветры начинаются раньше оттепелей, то сыпучую массу снега они легко пере
гоняют в низкие места, оголяя вершины бугров и покатые к ветру склоны. «Стремитель
ные весенние ветры дуют в округах Вилюйском, Якутском и Олекминском, по преимуще
ству, с севера или юго-запада; они сухие и холодные. Южный ветер, конечно, самый теп
лый и сильно способствует таянию снега. Ветры восточные и северные якутами считаются 
с непогодою и снегом».

«Скоро после вскрытия рек, пишет далее С е р о ш е в с к и й ,  в их долинах начинают 
дуть сильные низовые ветры. Насколько широко их распространение за пределами речной 
долины, мне не удалось узнать. В долинах же они дуют почти ежегодно довольно правильно 
в продолжение нескольких дней. Они холодные и стремительные, несут тучи, но редко 
дожди».

Насколько вообще характерными для весеннего периода являются здесь ветры, указы
вает уже то, что местные якуты, по словам С е р о ш е в с к о г о ,  различают целый ряд 
весенних периодических ветров. Ветры эти следующие:
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1) в начале февраля, — сдувающий с деревьев снег;
2) в начале м арта,— уносящий пустые берестовые ушаты из-под шара, т. е. оконча

ние зимних припасов;
3) в середине марта, — сдувающий с релок снег;
4) в конце марта, — набивающий бугром дорогу;
5) в начале апреля, — подымающий солнце;
6) в середине апреля, — сушащий снег;
7) в конце апреля, — снег сгоняющий;
8) в начале м ая,— сушащий лед;
9) в середине мая, — иссушающий землю.
Летом ветры, по свидетельству С е р о ш е в с к о г о ,  дуют по преимуществу с запада 

и северо-запада. Они не стремительные, но более или менее постоянные; легкий ветерок 
продолжается целыми днями, неделями, и на короткое время прекращается только ночью, 
перед рассветом.

6. Заключение

Подводя итог всему вышеизложенному о климате Лено-Вилюйской равнины, можно 
сказать, что з и м а  во в с е м р а й о н е  о т л и ч а е т с я  б о л ь ш о й  п р о д о л ж и т е л ь 
н о с т ь ю  (5 мес.), н е о б ы ч а й н ы м  п о с т о я н с т в о м  и н а п р я ж е н и е м  м о р о з а ,  
п о л н ы м  о т с у т с т в и е м  о т т е п е л е й ,  о т с у т с т в и е м  в е т р о в ,  м а л ы м  к о л и ч е 
с т в о м  о с а д к о в ,  в ы п а д а ю щ и х  п р е и м у щ е с т в е н н о  в п е р в ы е  м е с я ц ы ,  б е з 
о б л а ч н о с т ь ю  и п р о з р а ч н о с т ь ю  в о з д у х а  и н е з н а ч и т е л ь н о й  м о щ н о с т ь ю  
с н е ж н о г о  п о к р о в а ,  с о с т а в л я ю щ е г о с я ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  е ще  из  о с е н 
н и х  о с а д к о в  и из  о с а д к о в  п е р в о й  п о л о в и н ы  з имы.

В е с н а  н а с т у п а е т  п о з д н о ,  в е с ь м а  к о р о т к а ,  х а р а к т е р и з у е т с я  р е з 
к и м и  к о л е б а н и я м и  и б о л ь ш о й  а м п л и т у д о й  т е м п е р а т у р ы ,  о б и л ь н а  в е т 
р а м и  и, в о б щ е м ,  не  б о г а т а  о с а д к а м и ,  х о т я  з а  о т д е л ь н ы е  м е с я ц ы ,  
в с р е д н е м ,  д а е т  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  п о с л е д н и х ,  н е ж е л и  
з и м а .

Х а р а к т е р н ы м и  э л е м е н т а м и  я к у т с к о г о  л е т а  я в л я ю т с я :  п р о д о л ж и 
т е л ь н о е  с о л н е ч н о е  с и я н и е ;  в ы с о к а я  з н о й н о с т ь  в о з д у х а  в с е р е д и н е  
дня  и д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н о е  п о н и ж е н и е  т е м п е р а т у р ы  во в р е м я  к о 
р о т к о й  н о ч и ;  з н а ч и т е л ь н а я  с у х о с т ь  в о з д у х а  и м а л о е  к о л и ч е с т в о  
о с а д к о в ,  в ы п а д а ю щ и х ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  в в и д е  с и л ь н ы х  д о ж д е  й> 
ч е р е д у ю щ и х с я  с п р о д о л ж и т е л ь н ы м и  п е р и о д а м и  з а с у х ;  п о ч т и  п о 
с т о я н н о  б л у ж д а ю щ и е  по н е б у  л е г к и е  и п р о з р а ч н ы е  о б л а ч к а ,  е ще  
б о л е е  у с и л и в а ю щ и е  я р к о с т ь  и т а к  у ж е  и н т е н с и в н о г о  с о л н е ч н о г о  
с в е т а ;  л е г к и й ,  но  п о ч т и  п о с т о я н н ы й ,  с у х о й  в е т е р .

О с е н ь  в п р е д е л а х  Л е н о - В и л ю й с к о й  р а в н и н ы ,  т а к ж е  к а к  и в е с н а ,  
с о к р а т и л а с ь  до м и н и м у м а  и п р е д с т а в л я е т  п е р и о д  б ы с т р о г о  и р е ш и 
т е л ь н о г о  п е р е х о д а  о т  л е т а  к з и м е ;  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  в ы п а д а ю щ и х  
з а  э т о т  п е р и о д ,  а б с о л ю т н о  о ч е н ь  не в е л и к о ,  но в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о  
по с р а в н е н и ю  с о б щ и м  г о д о в ы м  их к о л и ч е с т в о м  и к о л и ч е с т в о м  в ы п а 
д а ю щ и х  з а  п е р и о д  з и м ы  и ве с ны.

Если искать аналогий, то приходится сказать, что как в отношении температуры 
летнего периода, так и в отношении общего количества атмосферных осадков, равно 
и характера их выпадения и распределения по отдельным месяцам, Лено-Вилюйская равнина, 
по данным метеорологических станций, расположенных в крупных речных долинах Лены 
и Вилюя, мало чем отличается от значительно более южных лесостепных и даже степных 
районов Центральной и Восточной Сибири. И эту то особенность якутского климата нужно



иметь больше в виду, нежели бьющие на эффект баснословные морозы зимних месяцев. 
Кроме чисто практического значения для целей сельского хозяйства, особенность эта дает 
ключ к пониманию многих явлений в растительном и почвенном покровах страны, не вяжу
щихся с нашими обычными представлениями о столь северных широтах (61°— 64°), соответ
ствующих широтам Архангельской губернии и Финляндии. Период теплых дней и напря
жение летнего тепла, несмотря на суровую и продолжительную зиму, во всех изученных 
в климатическом отношении пунктах Лено-Вилюйской равнины, вполне достаточны не только 
для развития разнородной и богатой естественной растительности, но и для того, чтобы 
с полным успехом можно было заниматься разведением культурных растений с довольно 
продолжительным периодом вегетации.

Прекрасной иллюстрацией этих особенностей климата может служить кинематогра
фически быстрый расцвет растительности. Начало развития последней весною наступает 
очень поздно, и в мае (по новому стилю) еще почти не видно никакой зелени. Даже 
в начале июня вся поверхность земли еще отливает серо-коричневатыми тонами остатков 
прошлогодней травы. Только к 10-му приблизительно июня наступает первая волна цве
тения весенних растений. Этим положено начало, и дальнейшее развитие идет уже с такой 
поразительной быстротой, что буквально можно наблюдать рост былинок. К 20-му июня 
луга пестреют всевозможными цветами своего яркого наряда. Но не успеваете вы пора
доваться и налюбоваться этой яркостью и пестротой красок, как они уже начинают блед
неть, тускнеть, и к 10-му приблизительно июля период расцвета кончился. В 20-тых 
числах июля цветут почти исключительно так называемые осенние растения, и вообще 
с этого времени начинается быстрое увядание и засыхание. В середине августа лиственные 
деревья и кустарники облачаются в пурпуровую мантию ранней осени. Реки обмелели, 
ручейки пересохли: истощился зимний и весенний запас воды, прекращается таяние мерз
лоты, а дожди чрезвычайно редки и едва смачивают поверхность почвы. Река Кемкемя, 
например, через которую я в первых числах июня переправлялся на плоту, в середине 
августа почти не имела течения и не представляла никаких затруднений для перехода 
в брод в любом месте: уровень воды, против июньского стоял ниже больше чем на 2 метра.

7. Постоянная м ерзлота грунта

Вышеизложенным и можно было-бы закончить главу о климате. Однако, считаю 
наиболее подходящим именно здесь вкратце остановиться на одном интересном явлении, 
представляющем прямое следствие климатических особенностей края. Это — п о с т о я н н а я  
м е р з л о т а  г р у н т а ,  или так называемая «вечная мерзлота».

Тепловой режим поверхностных слоев земной коры является непосредственным отра
жением величины солнечной радиации. Солнце, этот неугасимый источник жизни, ежеми 
нутно посылает на землю известнее количество своей тепловой энергии, при чем коли
чество этой энергии весьма различно в различных точках земной поверхности. Часть 
солнечной тепловой энергии на поверхности земли так или иначе закрепощается, 
связывается; часть же путем лучеиспускания снова возвращается в межпланетное про
странство. В странах северных поглощение и закрепощение солнечной тепловой энергии 
может совершаться лишь в периоды усиленной радиации, т. е. в летние месяцы, — 
зимою же приток солнечной тепловой энергии настолько невелик, что потеря тепла луче
испусканием в значительной мере его превосходит. Соотношением периодов усиленной 
и ослабленной солнечной радиации и определяется тот или иной годовой баланс тепла 
на поверхности земли. В нижних слоях атмосферы и в самых поверхностных слоях земли 
в почве, баланс этот складывается из сильно колеблющихся в ту или другую сторону поло
жительных и отрицательных величин, соответствующих периодам солнечной радиации.8
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В более же глубоких слоях грунта колебания эти уже не отражаются, и тепловой режим 
этих слоев представляет собою величину константную, выражающую общий баланс тепла 
данного пункта земной поверхности. В силу этого, во всех тех случаях, где баланс тепла 
на поверхности земли представляет величину отрицательную, теоретически мы можем 
предположить, что более глубокие слои грунта будут иметь также постоянную темпе
ратуру ниже 0° и находиться в постоянно мерзлом состоянии.

Тепловой баланс в области Лено-Вилюйской равнины за год, как мы видели, во всех 
пунктах выражается более или менее значительной отрицательной величиной. Следовательно, 
присутствие здесь постоянно мерзлых грунтов теоретически вполне допустимо. Но, как в одной 
из своих прежних работ [А б о л  и н, 3] я уже имел случай весьма подробно выяснить, постоян
ная мерзлота грунта, ее присутствие или отсутствие, а также степень ее развития в глу
бину, является в каждом данном пункте «весьма сложной функцией того или иного соче
тания многообразных климатических, метеорологических, гидрографических, литологических, 
орографических, биологических и других факторов. И хотя между средней годовой темпе
ратурой воздуха и постоянной мерзлотой грунтов, вообще говоря, сплошь да рядом наблю
дается некоторое соответствие, тем не менее, средняя годовая температура воздуха сама 
по себе не может считаться вполне надежной придержкой для заключения о присутствии 
или отсутствии в каком либо пункте мерзлоты, или о степени развития таковой в глу
бину. Средняя годовая температура воздуха, если она ниже 0°, говорит нам лишь о воз
можности нахождения в данной местности постоянно мерзлого грунта, но такая возмож
ность, без всестороннего изучения, ни в коем случае не может быть превращаема в обяза
тельность». Дело в том, что тепловой режим нижних слоев атмосферы, не говоря уже о том, 
что он сам в различных пунктах весьма неодинаков и изменяется в зависимости от рельефа 
местности, экспозиции склона, характера растительности и т. д., весьма неодинаково отзы
вается на тепловом режиме грунта, в зависимости от толщины снежного покрова зимою, 
характера почвы, петрографического состава самого грунта, степени насыщения его водою 
и т. д. Особенно большое значение имеет мощный снеговой покров зимою, так как он 
предохраняет поверхностные слои земли от сильного лучеиспускания и препятствует втор
жению в эти слои низких температур нижних слоев атмосферы.

Значение этого фактора становится вполне очевидным из следующих данных о средних 
годовых температурах воздуха, толщине снежного покрова и присутствии или отсутствии 
постоянно мерзлых грунтов:

Н а з в а н и е  п у н к т а
Средняя 

годовая темп, 
в град. Ц.

Толщина 
снежного 
покрова 

в метрах
Мерзлота

Т у р у х а н с к ......................................... - 7 , 7 2.34 нет
Березов ............................................. - 4 , 5 2,16 »
Нерчинский завод ............................. - 3 , 7 0,59 есть
Верхнеудинск ..................................... - 2 , 6 0,29 „
У р г а ...................................................... — 2,5 0,19 »

В Туруханске и в Березове, несмотря на их северное положение и весьма низкую 
среднюю годовую температуру воздуха, только лишь благодаря мощному снеговому покрову, 
постоянно мерзлых грунтов совершенно не обнаружено; между тем в столь южных пунктах 
Забайкалья, как Нерчинский завод и Верхнеудинск, или даже Урга в Монголии, при зна
чительно более высоких средних годовых температурах воздуха, но при отсутствии мощ
ного снегового покрова, постоянно мерзлые грунты пользуются сплошным распространением.
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После этого становятся вполне понятными многие разноречивые указания о присут
ствии или отсутствии в какой либо местности постоянно мерзлых грунтов, о мощности 
постоянно мерзлого слоя, о глубине летнего оттаивания и т. д. Так, например, для нашего 
и прилегающих к нему соседних районов относительно мощности постоянно мерзлого слоя 
мы имеем следующие указания М и д д е н д о р ф а ,  [31]:

1 )

2)

3)

в окрестностях города Якутска:
а) Шергинская шахта .....................................................................
б) Леонтьевская я м а ..................................................................... .
в) Маганская я м а .............................................................................
г) Шиловская я м а .............................................................................
по реке Алдану:
а) Амгинская я м а .............................. ...............................................
б) Давидовская яма .........................................................................
в) по рассказам переселенцев в некоторых местах при впа

дении Маи в Алдан почва мерзлая на глубину всего несколь
ких метров, после чего мерзлоты уже не появляется;

Олекминская яма — мощность мерзлого с л о я ..........................

Мощность мерзлоты

, 187 -204 метра 
. 116 »

82
91 »

61 »
. 21— 30 »

Мне, при моих исследованиях, конечно, не приходилось пробиваться в постоянно 
мерзлом грунте на сколько нибудь значительную глубину, в силу чего и данных о мощ
ности постоянно мерзлого слоя мне лично собрать не удалось. Констатировать же при
сутствие постоянно мерзлых грунтов мне приходилось во всех пунктах. Кроме того, при 
копании почвенных ям мне удалось собрать некоторые интересные данные о глубине лет
него оттаивания почвы, которая также весьма различна, в зависимости от экспозиции 
склона, характера растительности, мощности и богатства гумусом верхнего горизонта 
почвы, характера этого гумуса, петрографического и механического состава почвы и грунта, 
степени влажности последних, характера движения грунтовой воды и т. д. Громадное 
влияние на глубину летнего оттаивания имеют также метеорологические условия данного 
года, как то: более или менее высокие средние суточные и максимальные дневные темпе
ратуры, продолжительность солнечного сияния, количество и характер выпадения 
летних осадков, толщина снежного покрова зимою и время его исчезновения весною и т. д. 
Поэтому, для того чтобы придавать некоторое абсолютное значение приводимым мною 
данным, необходимо иметь в виду именно метеорологические условия 1912 года.

К концу лета, в августе, мною наблюдалась максимальная глубина оттаивания почвы 
в 225 см. Но в то же самое время неоднократно мне приходилось констатировать при
сутствие мерзлого грунта и на глубине всего каких нибудь 25 — 30 см. Наиболее глубоко 
оттаивали почвы песчаные, сухие и умеренно влажные, бедные гумусом и покрытые редкой 
растительностью. Менее глубоко оттаивали почвы суглинистые. Густая растительность, 
в особенности лесная, сильно препятствует глубокому оттаиванию почвы; большой избыток 
воды, в особенности если такой избыток является постоянным и в силу этого с ним сопря
жено накопление в поверхностных горизонтах почвы веществ торфянистого характера, 
также сильно замедляет оттаивание почвы. Вообще малоразложившиеся органические про
дукты как торфянистого, так и перегнойного характера являются плохим проводником 
тепла, в силу чего, при их обилии в поверхностных горизонтах почвы, сильно замедляется ее 
оттаивание Под более или менее глубокими водоемами мерзлоты грунта мною не обна
ружено совершенно. Дело в том, что образующееся на поверхности воды ледяное полотно 
становится настолько плохим проводником, что дальнейшее вторжение мороза вглубь 
замедляется настолько сильно, что до конца зимы вся вода даже не очень глубоких 
2 — 3 м.) водоемов никогда не успевает полностью превратиться в лед. Этому в значи-

8*
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тельной степени препятствует также и тот запас тепла, который содержится в скрытом 
виде в воде и в слое органического ила на дне водоема; после образования толстого ледя
ного полотна почти совершенно прекращается потеря тепла лучеиспусканием. Создающаяся 
таким путем изоляция, в виде слоя воды с температурой выше 0°, и является причиной 
отсутствия постоянно мерзлого грунта под водоемами.

В заключение привожу таблицу глубины оттаивания почвы в различных условиях 
по непосредственным наблюдениям при копании почвенных ям (табл. XXII).

Меньше всего почва, таким образом, оттаивает на моховых 6олетах_(№№ 55 и 56) 
где сразу под толстым ковром сфагнума начинается постоянно мерзлый грунт. Такое 
неглубокое залегание мерзлоты является следствием малой теплопроводности торфа 
и густого мохового ковра. На травяных болотах, под вейниковыми кочкарниками, постоянно 
мерзлый грунт находится уже значительно глубже (№№ 3, 4 и 5), что стоит в связи 
с несколько большей теплопроводностью травяного торфа, по сравнению с моховым. 
В болотах, образовавшихся на месте заростания водоемов (№ 2) путем плавающего на воде 
ковра, мерзлоты, также как и под самым озером, не обнаружено: здесь, как на открытой 
водной поверхности, образующееся сплошное ледяное полотно задерживает дальнейшее 
действие мороза в силу почти полного прекращения потери тепла более глубокими массами 
воды путем лучеиспускания.

Н а л у г а х  к концу лета почва оттаивает на весьма солидную глубину: от 1 до 
1,5 м на сырых, с торфянистым дерновым горизонтом, и 1,5 — 2 м на сухих. 
Наиболее быстро оттаивание почвы происходит в первой половине лета, с углублением же 
горизонта мерзлого грунта таяние его все больше и больше замедляется, так как при этом 
перестает сказываться влияние дневных максимумов, и проникновение тепла вглубь стано
вится все более и более затруднительным. Так, например, около ст. Титтяхской в начале 
июля глубина оттаивания на влажном лугу наблюдалась 125 см (№ 17), а на сыром лугу — 
ПО см (№№ 12 и 13). Ровно через месяц глубина оттаивания на том же влажном лугу 
(№ 18) была 175 см/ на сыром же (№ И ) — 165 см, т. е. за месяц почва оттаяла уже 
только на 50 см. Присутствие на лугах кустарников несколько замедляет оттаивание 
почвы (№№ 25 — 31).

В л е с а х  оттаивание почвы, в общем, гораздо меньше и находится в непосредствен
ной зависимости от густоты древесного полога, наличия или отсутствия и характера 
мохового покрова, от толщины и характера мертвой подстилки, характера перегнойного 
горизонта и т. д. Весьма существенное значение имеет также механический состав почвы 
и условия влажности последней. Так, например, пески оттаивают быстрее и глубже, нежели 
суглинки, но в лесу это значительно усиливается тем, что на песках насаждения бывают 
более редкостойными, чем на суглинках, почти всегда отсутствует сплошной покров тра
вянистой растительности, всегда меньше мощность мертвой подстилки, сама почва менее 
гумусна и т. д. Наиболее глубоко оттаивает почва в редкостойных, светлых сосновых 
и сосново-лиственничных борах на сухих песчаных гривах, где глубина мерзлоты к концу 
лета достигает 2 м. При всех прочих условиях в лесах оттаивание значительно менее 
глубокое, всего около 1 м и меньше; при этом чем значительнее полнота верхнего полога 
и чем обильнее и толще моховой покров, тем постоянно мерзлый грунт находится ближе 
к поверхности. Нередки случаи его нахождения на глубине 50 — 60 см, глубина же 70 — 80 см 
является весьма обычной. Такая незначительная глубина постоянно мерзлого слоя 
отнюдь не является препятствием успешного произрастания древесной растительности, 
так как наиболее широко распространенная в районе порода — даурская лиственница, 
прекрасно приспособилась к произрастанию на весьма мелких почвах и отличается, как 
мы увидим в своем месте, соответствующими экологическими особенностями.

Вообще можно сказать, что глубина летнего оттаивания почвы в области Лено- 
Вилюйской равнины, в особенности на открытых безлесных местах, настолько значительна,
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Т а б л и ц а  XXII. Глубина летнего оттаивания почвы

№№ по 

порядку

№№
опис.

участков

Время 
наблюдения 

по н/ст.
Краткая характеристика условий

Глубина 
оттаивания 

в см

I. В о д о е м ы
1 30/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); небольшое заростающее 

озерко в ложбине, глубиною 1,75 метра; откры
тая в о д а ...................................................................... мерзл, нет.

2 48 30/VII Там же, под зыбучим ковром растительности в зоне 
заростания ..................................................................

II. Тр а в я н ые  в е й н и к о в ые  к о ч к а р н и к и

„

3 34 8/VII Уроч. Сасыл-уята (ст. X); густая заросль вейника 
по дну ложбины; почва травяной торф 30—40 см, 
глубже песок.............................................................. 110

4 70 26/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); растительность та же; 
почва травяной торф — 20 см, глубже супесь . 125

5 72 26/VII Там же; травяной торф более толстым слоем, до 
40 — 45 с м ..................................................................

III. С ы р ы е  л у г а

60

6 73 26/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); густая травянистая 
растительность; почва торфянисто-дерновая, до 
глуб. 10 — 15 см черная, до глубины 40—50 см 
влажная, глубже с ы р а я ......................................... 135

7 69 25/VII Там же; растительность гуще и выше; дерновой 
слой почвы более мощный..................................... 115

8 58 21/VII Там же; аналогичные условия ..................................... 125
9 71 26/VII » » ..................................... 140

10 52 19/VII „ почва несколько с у ш е ..................... 150
И 86 8/VIII Станция Титтяхская (ст. X IX )..................................... 165
12 31 6/VII (ст. IX) . ..................................... 110
13 32 8/VII Уроч. Сасыл-уята (ст. X ) .............................................

IV. В л а ж н ы е  л у г а

110

14 65 23/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); травяной покров реже 
и ниже; почва средней влажности, менее пере
гнойная ...................................................................... 155

15 49 18/VII Там-же, аналогичные условия..................................... 145
16 39 12/VII Оз. Булгуняхтах (ст. XII)............................................. 160
17 30 6/VII Ст. Титтяхская (ст. I X ) ................................................. 125
18 30 7/VIII (ст. X I X ) .............................................

V. С у х и е  л у г а  и л у г о - с т е п  и

175

19 59 22/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); растительность низкая, 
не густая; почва сухая, мало перегнойная, слабо 
дернистая .................................................................. 180

20 66 23/VII Там же, аналогичные условия..................................... 155
21 118

1

3/IX Р. Кемкемя около Чемодайской церкви (ст. XXV); 
сухой луг степного характера с черноземо
видной почвой . . . .  ......................................... 180
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№№ по №№ Время Глубина
опис. наблюдения Краткая характеристика условий оттаивания

порядку участков по н/ст. в см

22 104 22/VIII Там же, аналогичные условия..................................... 160
23 117 3/IX Там же, почва структурный солонец......................... 200
24 98 20/V1II Р. Кемкемя (ст. XXIV); пятно мокрого солончака,

165лишенное растительности.....................................

VI. З а р о с л и  к у с т а р н и к о в  (ерники)

25 74 27/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); низкорослый редкий
150кустарник на сухой почве .....................................

26 79 29/VII Там же, густой мелкий кустарник на сухой почве . 140
27 54 20/VII Там же, невысокий редкий кустарник на сырой почве. 125
28 55 20/YII Там же, более высокий и густой кустарник на сырой

п о ч в е .....................................  ............................. 100
29 57 21/VII Там же, т о ж е .................................................................. 125
30 78 29/VII п » • • ................................. 100
31 46 16/VII Ст. Бырылахская (ст. XIV); густая заросль очень

95высокого кустарника .............................................

VII. Б е р е з о в ы е  л е с а

32 94 19/VIII Р. Кемкемя (ст. XXIV); густой березняк с богатым
травяным покровом; почва сильно гумусная, 
умеренно-влажная; слабый уклон к югу . . . 150

33 96 20/VIII Там же, аналогичные условия, ровное место . . . 125

VIII. Л и с т в е н н и ч н ы е  л е с а  с п о к р о в о м
из  б р у с н и к и

34 50 19/VII Уроч. Эрень-кель (ст. XV); полнота 0,3, густой
90молодняк ......................................................................

35 53 19/VII Там же, полнота 0 , 5 ..................................................... 70
36 60 22/VII ,, „ 0,5; травяной покров средней 

густоты; моховой покров сплошной, не толстый . 85
37 64 22/VII Там же, полнота 0,3, густой молодняк..................... 85
38 62 22/VII Там же, полнота 0,4, травяной покров не густой,

115мохового покрова нет .............................................
39 67 23/V1I Там же, полнота 0,6; мохового покрова нет . . . 100
40 87 14/VIII Р. Кемкемя, устье Ыгас-ыябыт (ст. XXI), в долине

1
реки, полнота 0,4, примесь ели; густой ярус 
кустарников, густой травяной покров, толстая

50подстилка ..................................................................
41 93 18/VIII Р. Кемкемя (ст. XXIV); полнота 0,7, густой покров

105брусники ......................................................................
42 25 2/V1I Р. Чакия (ст. VIII); полнота 0,5; густой покров

60брусники, моховой покров не сплошной . . .
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1
№№ по №№ Время Глубина

| опис. наблюдения Краткая характеристика условий оттаивания
порядку участков по н/ст. в см

IX. С о с н о в о - л и с т в е н н и ч н ы е  б о р ы
на с у х о й  п е с ч а н о й  п о ч в е

43 95 19/VIII Р. Кемкемя (ст. XXIV); сосна и лиственница,
190редина; покров не развит .....................................

44 106 24/VIII Р Чукулка (ст. XXVI); чистая сосна, редина;
190покров отсутствует .................................................

45 109 26/VIII Р. Кемкемя (ст. XXVII), т о ж е ..................................... 190
46 115 30/VIII Оз. Сугун (ст. XXIX); сосна и лиственница, редина . 210

X. Л и с т в е н н и ч н ы е  л е с а  на с ы р о й  
п о ч в е  с п о к р о в о м  из  б а г у л ь н и к а

47 51 19/VII Уроч. Эрень-кель (ст XV); редина, мохового по-
125крова н ет ......................................................................

48 56 21/VII Там же; полнота 0,3, густой моховой покров . . . 90

49 68 23/VII Там же, редина, моховой покров слабо развит . . 105

50 112 28/VIII Ст. Хатырганахская (ст. XXVIII); полнота 0,3; мохо
вой покров средней густоты ................................. 80

51 ИЗ 28/VIII Там же; редина; моховой покров не сплошной . . 120
52 116 30/VIII Озеро Сугун (ст. XXIX); полнота 0,4; моховой по

кров сплошной, не толсты й................................. 110

XI. З а б о л о ч е н н ы е  л и с т в е н н и ч н ы е  ле с а

53 91 16/VIII Р. Кемкемя (ст. XXII), северный склон; мало
рослая лиственница; густой толстый покров 
из мхов; вода на глубине 40 с м ......................... 50

54 108 25/VII1 Р. Чукулка (ст. XXVI), северный склон; редина;
толстый моховой покров, вода на глубине 
20 с м .......................................................................... 60

XII. С ф а г н о в ы е  б о л о т а

55 107 25/VIII Р. Чукулка (ст. XXVI), северный склон в 10°,
редкая мелкая лиственница; густой сфагновый 
покров; почва торфяная......................................... 30

56 30/VIII Озеро Сугун (ст. XXIX); аналогичные условия . . 32

1
что п р и с у т с т в и е  в п о д п о ч в е  п о с т о я н н о  м е р з л о г о  г о р и з о н т а  ни в к о е м  
с л у ч а е  не м о ж е т  с л у ж и т ь  п р е п я т с т в и е м  дл я  з е м л е д е л и я .  Наоборот, 
«вечная мерзлота» здесь должна быть отнесена к разряду положительных для земледелия 
факторов. При малом количестве осадков якутского лета и часто повторяющихся засухах 
постоянно мерзлый грунт, являясь водонепроницаемым, прекрасно сберегает в почве запас
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весенней снеговой воды и тот временный излишек дождевой воды, который образуется при 
периодических обильных дождях. При водопроницаемом грунте, имея в виду механические 
свойства якутских почв (пески, супеси, суглинки), весь этот в р е м е н н ы й  излишек воды 
терялся бы бесследно для растительности, и последняя, как природная, так, равным образом 
и культурная, оказалась бы в условиях огромного недостатка воды, так как осадков летнего 
периода здесь безусловно недостаточно для развития даже скудной растительности. 
Наличие же постоянно мерзлого слоя представляет прекрасный механизм не только для 
сбережения весенней и летней дождевой воды в почве, но и для длительной консервации ее, 
начиная уже с периода осенних дождей. Глубоко протаявшая и пересохшая к концу лета 
почва почти полностью впитывает в себя все количество воды, получающейся от осенних 
дождей. Как только она насытится водою, наступают морозы и быстро превращают 
весь этот водный запас в ледяные кристаллы, распределяющиеся между частичками почвы. 
На следующее лето, при постепенном оттаивании более глубоких горизонтов, этот водный 
запас освобождается и путем капиллярного поднятия поступает в пользование раститель
ности, являясь таким образом неиссякаемым источником воды в продолжение всего лета. 
Не будь этого источника воды в почве, вся Лено-Вилюйская равнина, при столь ничтожном, 
как мы видели выше, количестве годовых и, в особенности, летних осадков, превратилась бы 
в безводную пустыню, и ни о какой земледельческой культуре нельзя было бы и мечтать. 
Даже теперь, по свидетельству местных старожилов, неурожаи хлеба от засухи бывают гораздо 
более частыми и опасными, нежели изредка повторяющиеся весенние и осенние заморозки. 
При отсутствии мерзлоты засуха стала бы постоянным и непрекращающимся явлением.



Г Л А В А  IV.

НАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ

Кроме учета геологических и климатических факторов, этих отвечных деятелей, 
определяющих основные черты растительного и почвенного покрова страны, мы отнюдь 
не должны забывать обратить самое серьезное внимание на значение и объем той роли, 
какую в жизни природы играет такой, сравнительно молодой, но весьма энергичный деятель, 
как человек. Деятельности человека, как фактору, прямо или косвенно влияющему на при
роду населенных им местностей, обыкновенно уделяется гораздо меньше внимания, нежели 
она заслуживает того по своим размерам и производимому ею эффекту. Даже в областях 
с весьма негустым населением и с мало интенсивной культурой, деятельность человека 
играет настолько существенную роль в жизни природы, что в течение всего нескольких 
веков, а иногда и десятилетий, она в состоянии решительно изменить общую картину 
естественных ландшафтов страны.

Особенно интенсивно деятельность человека отражается, прежде всего, на состоянии 
и строе растительного покрова. Выжигание, рубка, сенокошение, пастьба, распашка, осушка 
и обводнение, — вот главнейшие виды воздействия человека в этом направлении, с различ
ной интенсивностью проявляющиеся в зависимости от тех или иных местных условий. 
От характера, интенсивности и длительности этого воздействия часто зависит не только 
состав и социальная структура растительных ассоциаций, но нередко даже и само суще
ствование того или иного типа этих ассоциаций. Так, например, сплошные порубки деревьев 
или часто повторяющиеся лесные пожары в лесистых местностях могут обусловить 
на какой-либо площади полное или частичное исчезновение лесной растительности 
и водворение на ее место растительности луговой, болотной или степной с совершенно 
иной, в основе, социальной организацией.

Крупные и длительные смены в составе растительного покрова, вызванные деятель
ностью человека, само собой понятно, не могут пройти без крупных, сопутствующих им, 
явлений в почвенном покрове, жизнь которого находится в самой тесной зависимости от 
характера и состава растительных ассоциаций. Фитосоциальная среда лесных ассоциаций 
создает условия, благоприятствующие быстрому распаду органических остатков, образо
ванию при этом в поверхностных горизонтах почвы органических кислот и переносу, при 
содействии этих кислот, в более глубокие горизонты почвы не только легко растворимых 
солей и оснований, но также и полуторных окислов. Все это создает довольно опреде
ленную картину почвенного профиля под лесом, изменяющуюся только в деталях, в зави
симости от других местных условий почвообразования. Картина эта остается не нару- 
шимой до тех пор пока деятельностью человека не будет внесена дезорганизация в жизнь 
леса. Но как только случится последнее, и как только на развалинах бывшего леса воца
рятся растительные ассоциации травянистых форм, тотчас же, мало по малу, начинаются 
те или иные изменения в химизме и морфологии почвы. Социальная среда новых расти
тельных типов, в зависимости от степени увлажнения, создает иные, резко отличные от 
прежних, условия распада органических остатков, обусловливает иной характер передви-

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР,, т. X. 9
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жения почвенных растворов, определяет иное размещение по горизонтам растворимых 
оснований и т. д. В результате новых почвообразовательных процессов, вызванных к жизни 
сменою растительности под влиянием человека, с течением времени формируются новые 
почвенные образования, вполне соответствующие вновь созданному комплексу внешних 
условий почвообразования.

Кроме описанных изменений в почве, смена растительности нередко может вызвать 
весьма существенные изменения также и в условиях денудации, а вместе с тем и в харак
тере рельефа. Так, например, в области, занятой сплошными лесами, процессы денудации 
протекают наименее интенсивно, так как под пологом деревьев весною сильно замедляется 
таяние снега, а моховой покров, лесная подстилка и старый валежник сильно задержи
вают поверхностный сток талых вод. После того, как на более или менее значительной 
площади деятельностью человека лесная растительность вытесняется травянистой, положе 
ние сразу же резко изменяется. Быстрое снеготаяние весною и резкое улучшение условий 
поверхностного стока воды сразу значительно усиливают процессы размыва поверхности 
и процессы смыва и переноса рыхлого материала, что в более или менее продолжитель
ный срок может привести к заметным изменениям поверхности страны, как в отношении 
рельефа, так и в отношении перераспределения рыхлых наносов.

Это только отдельные примеры тех глубоких изменений, какие человек, своим вме
шательством, может внести в жизнь природы. Уже по ним с достаточной ясностью видно, 
что влияние человека на природу заслуживает самого серьезного к себе отношения и вни
мательного изучения. В дальнейшем изложении мне неоднократно придется останавливаться 
на тех изменениях, какие своей деятельностью внес человек в природу Лено-Вилюйской 
равнины. Чтобы в этих случаях избежать далеких отступлений в сторону от основного 
предмета изложения, считаю целесообразным в настоящей главе вкратце обрисовать историю 
заселения района и наметить главнейшие этапы завоевания природы человеком.

Первые сведения о населении Центральной Якутии относятся к началу XVII столетия, 
когда на Лену, разными путями, впервые было отправлено несколько казачьих экспедиций 
с целью подчинить и обложить данью — „ясаком", живущие там „инородческие^ племена. 
Одна из таких экспедиций, состоявшая из небольшого числа Енисейских казаков под началь
ством сотника Б е к е т о в а ,  после того, как все племена верхнего течения Лены были 
обложены ясаком, спустилась по Лене до места, где теперь стоит гор. Якутск, и в 1632 г. 
основала здесь Якутский Острог, первую ячейку современного города, уцелевшую, в виде 
развалин и отдельных башен, до наших дней.

Почти в то же самое время, но другим путем, через Нижнюю Тунгуску, Чону 
и Вилюй, на Лену пробралась экспедиция мангазейских и туруханских казаков, состоявшая 
из 30 человек и предводительствуемая некиим В а с и л ь е в ы м .  Впоследствии В а с и л ь е в а  
заменили К о р ы т о в  и Ша х о в .

Насколько можно судить по сохранившимся донесениям начальников этих экспедиций, 
в то время весь Вилюй до устья, а также все его притоки были заняты тунгусскими 
племенами, река же Лена около теперешнего Якутска и р.р. Алдан с Амгой представляли 
собою уже довольно густо населённый центр якутов. Племена эти были обложены ясаком 
в начале без всякого сопротивления, но впоследствии, когда, из-за соперничества енисей
ских и мангазейских казаков, начались слишком большие и частые поборы, они неодно
кратно бунтовались, нападали на казаков и предприняли даже безуспешную осаду Якут
ского Острога. Тем не менее, русское владычество в крае водворилось, и в 1640 г. было 
учреждено Якутское воеводство и назначен воевода. С этого же времени и начинается 
колонизация края русскими. Более подробные сведения об этом периоде можно найти 
у Ф и ш е р а  [40], М а а к а  [29] и С е р о ш е в с к о г о  [38].

Тунгусы, повидимому, являются самыми древними, так сказать, коренными обитате
лями края, в доисторическое время сплошь заселявшими всю северо-восточную Сибирь,
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за исключением самых северных и восточных окраин. Главное их занятие в то время, как 
и теперь, была охота. Для домашних нужд содержались стада оленей. В виду такого охот
ничьего их быта, для них было безразлично, селиться ли вблизи озер и рек, или же углуб
ляться в горы и глухую тайгу. Конечно, реки и озера для них представляли необходимый 
источник питьевой воды; в остальном при избрании места жительства они руководство
вались только обилием „зверя“ и удобствами охоты. Их домашнее животное — северный 
олень не нуждался в луговых пастбищах и находил себе пропитание в самых глухих лес
ных местностях. В целях сохранения и сбережения лесных зверей, тунгусами тщательно

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 10. Якуты-скотоводы около своих посевов в уроч. Эрень-кель.

оберегались леса от пожаров, — и тайга в местностях, занятых этими звероловами, в то 
время, вероятно, имела сплошное распространение и редко подвергалась действию случайно 
разразившихся лесных палов.

Якуты (рис. 10 и 11), по общему мнению исследователей, в Якутском крае являются 
сравнительно недавними пришельцами. Название якуты, повидимому, дано им тунгусами 
и впоследствии заимствовано у них и русскими. Сами же якуты между собою именуют 
себя «сахаллар» (в единственном числе Саха), часто прибавляя к этому названию племенное 
слово «урянгай».

Точно установить происхождение якутов и время их переселения в теперешнюю Якутию 
до сих пор еще не удалось, но наиболее вероятным является их происхождение с юта, из 
области Саянских гор (Урянхайский край). Путь, по которому прошли якуты на север, 
повидимому, следующий: из минусинских и красноярских степей на восток в балаганские 
и верхоленские степи, а оттуда вниз по Лене до теперешнего Якутска. Здесь они, как 
южане— скотоводы, прежде всего заняли места пастбищные, луговые, т. е. долины рек
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Лены и Алдана, и отсюда постепенно расселялись по долинам более мелких рек и по бере
гам водораздельных озер, оттесняя прежних обитателей края — тунгусов. Тунгусы — охот
ники хотя и сопротивлялись нашествию пришельцев, но, побежденные, прежде всего 
и охотнее всего, уступали им именно эти луговые места и постепенно отодвигались 
глубже в гористые и лесистые местности глухой тайги. «Возможно, говорит С е р о -  
ш е в с к и й ,  что было время, когда тунгусы пробовали ужиться б о к -о -б о к  с якутами. 
Но якуты, пуская ежегодно по лугам палы (с целью их очистки от кустов и расши
рения), жгли также лес и пугали зверя, которого и без того стало меньше с увеличением 
числа охотников. Там же, где тунгусов было много, где горный характер страны давал 
им перевес, где богатые рыбные и звериные промыслы делали для них места особенно цен
ными, они упорно сопротивлялись вторжению якутов и теснили последних назад, в безвоз
вратно утерянные, густо уже заселенные пришельцами, места».

Река Вилюй вначале не заселялась якутами, вероятно, потому, что в своем нижнем 
течении на значительном протяжении она протекает в довольно узкой долине, сплошь обле
сенной и частью сильно болотистой. Предоставляя мало удобных пастбищных и сенокосных 
мест, она не особенно привлекала якута-скотовода, в силу чего ко времени пришествия рус
ских, т. е. в начале XVII столетия, здесь еще не оказалось ни одного якутского стойбища, 
и весь Вилюйский бассейн находился в полном и безраздельном владении звероловов-тунгусов.

Быстрое расселение якутов и расширение занятой ими территории началось только 
после завоевания края русскими. «Дело в том, читаем у С е р о ш е в с к о г о ,  что тунгусы 
значительно энергичнее и дольше сопротивлялись казацкому нашествию, чем кто-либо из 
народов Восточной Сибири. Якуты покорились почти сразу и без сопротивления, и если 
затем неоднократно восставали, то лишь вынужденные крайне жестоким и несправедливым 
обращением с ними завоевателей. В борьбе русских с тунгусами они всегда принимали 
сторону первых, подобно тому, как на дальнем северо-востоке, в борьбе русских с чукчами, 
пришельцы тунгусы помогали пришельцам же русским».

Тунгусские же племена в постоянной борьбе с союзным, теперь уже гораздо более 
сильным, врагом, все слабели и уменьшались численно. К тому же они всегда отличались 
легкой воспламеняемостью и родовой горячностью. «Родовая месть, говорит С е р о ш е в -  
с к ий ,  и возникающие вследствие этого мелкие, родовые войны, сослужили большую службу 
казакам при завоевании. Последние ими ловко и охотно пользовались не только для усми
рения, но и для грабежа. Благодаря этому исчезли целые тунгусские племена и исчезла 
мало по малу та живая опояска, которая заставляла якутов держаться вместе, преграждая 
им доступ к окраинам и уничтожая в тайге одиночные якутские выселки».

«Вслед за появлением русских, продолжает С е р о ш е в с к и й ,  якуты толпами устре
мляются на окраины. Я просматривал податные списки 60-х годов XVII столетия; там сплошь 
и рядом встречаются пометки «бежал в Жиганы», «бежал на Янгу», «ушел на Индигирку», 
«на Колыму», «отправился на Вилюй».  Уходят и по одиночке, и целыми семьями и даже 
родами, спасаясь с одной стороны от притеснений, с другой, пользуясь слабостью тунгусов, 
занятых войною с русскими».

Первые сведения о появлении якутов на Вилюе, не обнаруженных там мангазейскими 
казаками в 1630 году, находим в «списке» ленского воеводы П е т р а  Г о л о в и н а  «о раз
борке и оценке ясачной и десятичной соболиной казны, собранной на Вилюе». В о и н  
Ша х о в ,  собиравший там ясак в годах 1636 — 1639, сообщает, что собирал соболиную 
дань: «с Вилюя реки, с Мургатского, и с Боягирского роду, и с Тамтакулей . .  . да с устья 
В и л ю я  реки, с тунгусов и с я к у т о в ,  с конных и пеших»... Тот же Ш а х о в  уже 
в 1641 году показал воеводам Г о л о в и н у  и Г л е б о в у ,  что он «ходил по В и л ю ю  семь 
лет, и всякие места и иноземцев рассмотрел, и иноземцев де с устья Вилюя реки и вверх 
по Вилюю ясачных и неясачных якутов и тунгусов с 3000». Однако, на семь человек тун
гусских аманатов он приводил только одного якутского. *
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Повидимому, и в Олекминском округе якуты поселились только впоследствии с при
ходом русских, так как П е т р  Б е к е т о в ,  который в 1635 году строил Олекминский 
Острог и послал в Енисейск «пространное извещение о всех обстоятельствах», об якутах 
в этой местности ничего не упоминает.

Р е м е з о в  на своей первой карте Сибири, так называемом «Чертеже всех сибирских 
градов и земель», составленной на основании подробных донесений до 1701 года, в пре
делах Лено-Вилюйской равнины указывает якутов только по р. Синей, притоку Лены, 
впадающему в последнюю по середине между Якутском и Олекминском, где написано: «Синяя, 
по ней живут тунгусы и якуты ясачных волостей». По реке Вилюю не обозначено ни 
одного якутского стойбища, так же и около Олекминска.

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 11. Типы якутских женщин в уроч. Эрень-кель.

Но потом уже расселение якутов пошло гораздо более быстрыми шагами. В частно
сти, что касается Лено-Вилюйской равнины, то про нее, всего только 50 лет спустя после 
составления упомянутой Ремезовской карты, у известного путешественника Г е о р г и 
[10, стр. 180] узнаем следующие интересные данные. Он пишет: «В К у н г а л а й с к о м  
у л у с е  (теперешние Западный и Восточный Кангаласские улусы, из которых последний 
находится к востоку от Лены, а первый занимает полосу Вилюйского тракта в пределах 
Якутского округа и большую часть бассейна реки Синей, а также долину Лены на половину 
расстояния между Якутском и Олекминском) десять волостей, которые все вообще назы
ваются Кангалайскими, три Хоринскими, три Нерюктейскими, две Нажарскими, две Шер- 
ковскими, одна Шаликанскою, две Хазыкатскими и пять Мажегарскими (т. е, всего 28 
волостей), которые вообще платят подушный оклад за 5868 душ. Б у г у р у с с к и й  у л у с  
состоит из 25 волостей, а в них считается 6380 душ. В Н а м с к о м  у л у с е  (прилегает
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с севера к полосе Вилюйского тракта в пределах Якутского округа) 13 волостей, из коих 
шесть называются Намскими. Во всех 3090 душ».

Все три названных улуса, с населением, в общей сложности, 15,000 с лишним душ, 
принадлежат Якутскому округу, простираются на запад непосредственно от г. Якутска 
и занимают весь восточный конец Лено-Вилюйской равнины.

« О л е к м и н с к а я  о к р у г а ,  продолжает Г е о р г и ,  заключающая в себе не только 
оба берега реки Олекмы в восточной стороне Лены, но и западный берег самой Лены, 
содержит пять волостей, которые платят ясак за 1.833 души».

«Вилюй,  вышедшая в западной стороне из Лены река, населена преимущественно 
великим числом якут, которые отдают подушный оклад в три зимовья. В е р х н е-В и л ю й- 
с к о е  з и м о в ь е  (несколько выше современного города Вилюйска) содержит в себе 22 
волости, в коих считается 5.911 душ; к С р е д н е-В и л ю й с к о м у з и м о в ь ю  (несколько 
ниже современного города) принадлежат 15 волостей, в коих 1270 душ; к Ус т ь - Ви л юй -  
с к о м у  з и м о в ь ю ,  стоящему в 12 верстах выше Вилюйского устья, причисляется 24 воло
сти, в которых 1.417 душ».

Таким образом, в какие нибудь 50 — 60 лет произошло сплошное заселение Лено- 
Вилюйской равнины якутами, занявшими не только крупные, но и мелкие реки и все 
берега многочисленных озер. Трудно полагать, чтобы прежние сведения, говорившие об 
отсутствии здесь якутов, систематично и согласно извращались. Поэтому, как наиболее 
важную причину, удерживавшую якутов до прихода русских в тесных рамках Лено-Амгин- 
ского (восточного) плоскогорья, приходится считать тунгусов, поддавшихся только под 
двойным напором обоих пришельцев.

По более новым сведениям, сообщенным С е р о ш е в с к и м, в конце прошлого столетия 
население Лено-Вилюйской равнины составляло 115.675 душ обоего пола. Принимая всю 
площадь равнины приблизительно в 250.000 кв. верст, получим на каждые 2 кв. версты 
по 1 душе населения. По европейскому масштабу это, конечно, приходится считать за 
весьма малую населенность; по масштабу же северо-восточной Сибири, где часто одна 
душа населения приходится на десятки или даже сотни квадратных верст, населенность 
района является весьма значительной. Вся вышеуказанная цифра населения слагается 
исключительно из якутов. Русские поселки весьма немногочисленны и жмутся около боль
ших рек и вообще крупных центров: Якутска, Вилюйска и Олекминска. Если к вышеука
занной цифре якутского населения прибавить количество русских, считая в том числе 
и население трех названных городов, то степень населенности района, конечно, значи
тельно возрастет.

Тунгусов во всей области Лено-Вилюйской равнины сохранилось очень мало, 
и об их прежнем здесь существовании у якутов сохранились лишь самые разнообразные 
предания, в особенности ярко характеризующие происходившую длительную борьбу обоих 
народов между собою и борьбу их с русскими.

Распределение населения по области равнины не совсем равномерно, хотя совершенно 
ненаселенных площадей нет совсем. Наиболее густо населен западный ее конец, приле
гающий к Якутску. Находящиеся здесь и относящиеся к Якутскому округу два крупных 
улуса: З а п а д н о - К а н г а л а с с к и  й (южный) и Намский (северный) насчитывали по пере
писи 1897 г. — первый 18.928 душ обоего пола, а второй 17.553 души. За Якутским округом 
по густоте населенности идут некоторые улусы Вилюйского округа, из которых С у н т а р -  
с к и  й являлся наиболее крупным и густо населенным и насчитывал около 22.359 душ обоего 
пола. Несколько менее населен М а р х и н с к и й  улус, лежащий уже по ту сторону реки 
Вилюя, в бассейне его крупного притока р. Мархи, общее количество населения которого 
равнялось 17.440 душ. В верховьях р. Вилюя, за пределами собственно области Лено-Ви
люйской равнины, находится В е рх н е-Ви л ю й с к и й у л у с  с населением в 14.050 душ. 
И, наконец, самый малочисленный и редко заселенный из улусов Вилюйского округа —
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это С р е д не*В и л ю й с к и й, расположившийся, главным образом, на болотистой низмен- 
-ости, прилегающей с юга к нижнему течению реки Вилюя и примыкающей к Намскому 
улусу Якутского округа; население его исчислялось в 9.348 душ обоего пола.

Меньше всего населен округ Олекминский, количество якутского населения которого 
исчислялось в 1897 г. в 13.218 душ. Главная масса этого количества расположилась по 
левому северо-западному берегу реки Лены, на севере, западе и юге от города Олекминска.

Якуты искони известны как скотоводы. Рогатый скот составляет главное их богат
ство и основу жизни и быта. Количество его из года в год увеличивается; даже полевую 
работу и перевозку тяжестей они предпочитают производить на быках. По приблизитель-

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 12. Зимовка бедной якутской семьи на плато Лено-Вилюйской равнины.

ному подсчету С е р о ш е в с к о г о ,  на каждую душу населения приходится по две головы 
рогатого скота и по одной лошади. Кроме того, в некоторых местностях содержатся 
также довольно крупные стада оленей. Нужда в пастбищах для крупных стад часто 
заставляет якутов вести полукочевой образ жизни и в продолжение года даже по несколько 
раз менять место стоянок. Кочевание их ограничивается для каждой семьи определенным 
небольшим районом и обычно сводится к двум, трем переездам в год. Зиму они проводят 
в усадьбах, в так называемых зимовках (рис. 12, 13 и 14), место для постройки 
которых выбирается сообразно с близостью крупных рек или озер, не промерзающих до 
дна и служащих источником питьевой воды. На лето всегда совершаются перекочевания 
на гак называемые летовки, устраиваемые преимущественно в местах пастбищных, по 
берегам речек, часто поросших кустарником и вообще неудобных для сенокошения. Сено 
косится и собирается для зимы в месте расположения зимовки, чем избегается необхо
димость дальней перевозки его на лошадях. На сенокосах старая трава весною выжи
гается, чем вызывается улучшенный рост молодой травы и достигается постепенное расши
рение площади покосов за счет кустарниковых и лесных пространств, так как вместе
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с сухой травой выгорают также кустарники и лесные опушки. Выжигание это носит 
систематический характер и повторяется из года в год.

«Если лесные пожары, говорит С е р о ш е в с к и й ,  причиняя громадное опустошение 
внутри тайги, надолго оставляют после себя почву, поистине, в „одичалом“ состоянии» 
то, наоборот, постоянное присутствие людей с их стадами, увеличивая участки сухих 
степных площадей, медленно подготовляет ту же почву к восприятию земледелия. Без 
такой подготовки последнее навряд-ли сделало бы здесь такие крупные успехи».

Земледелие в крае появилось только после прихода русских. Ни якутам, ни тунгусам 
оно не было известно, да и теперь, в большинстве случаев, эти народы остаются верными

Рис. 13. Усадьба якута середняка.
Фот. Р. И. Аболина.

своим старым привычкам. У якутов земледелие прививается весьма туго, и почти все 
главнейшие земледельческие центры области находятся в руках вольных и невольных 
русских поселенцев, частью сектантов (скопцов).

В первое время после прихода в Якутск русских казаков и переселенцев им некогда 
было заниматься земледелием; началась всеобщая погоня за соболем, от которого 
в настоящее время и помину не осталось. Первые опыты хлебопашества поэтому были 
сделаны не по собственному почину местных жителей, а по приказанию правительства. 
Земледелие долго не могло упрочиться, к нему относились с пренебрежением, а в отписях 
и донесениях центральному правительству прямо указывалось на невозможность, в виду 
суровости климата, этого промысла. На более или менее прочную почву земледелие стало 
только в первой половине прошлого столетия, когда прекратилось первое увлечение охотой 
и уменьшилось количество пушного зверя. Правительственные награды и поощрения вводят 
в моду земледелие среди чиновников и богатых именитых якутов. Начинаются земельные 
распри, интриги, соревнования. Но это последнее, по свидетельству М и д д е н д о р ф а ,  
представляет лишь взбитую пену великой культурной работы, совершаемой из года в год



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 73

ростым народом, не ради наград и поощрений, а ради улучшения своей участи. Необхо
димость в занятиях хлебопашеством уже глубоко внедрилась в сознание этих незаметных 
-ихих работников. Количество и площадь посевов из года в год возрастает, и в 1835 году 
= окрестностях Якутска уже высевали 331 пуд ярового хлеба, а именно: рожь, пшеницу, 
:эес и гималайский ячмень. Вскоре после этого земледелие постепенно перекинулось 
• в другие населенные районы: Вилюйский, Сунтарский, на р. Марху, р. Синюю и т. д.

Земледелие в районе стало на прочные ноги и сильно двинулось вперед, как количе- 
гтвенно, так и качественно, с момента поселения ссыльных скопцов. «Скопцы, говорит

Рис. 14. Усадьба богатого якута.

Фот. Р. И. Аболина .

В. П. Д р о б о в  [19J, учтя все обстоятельства и выгоды земледелия, занялись им, доказали 
полную его возможность и настолько прочно утвердили его положение, что ни у кого 
не может возникнуть сомнения в будущем его развитии».

По официальным данным [36] за 1889 год, площадь посевов в этом году выразилась:

в Якутском округе.................... 6.186 десятин

» Олекминском »   4.829 »

» Вилюйском »  1.185 »

И т о г о .................  12.200 десятин.

Площадь распашек для этого периода нужно увеличить вдвое, так как при практи
кующейся системе хозяйства ежегодно засевается только половина распаханной земли. 
В первое десятилетие текущего столетия (1901 — 1910) распределение посевной площади

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 10
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и значение земледелия по отдельным округам, согласно официальным сведениям [35], 
выражаются следующими цифрами (табл. XXIII):

Т а б л и ц а  XXIII. Посевная площадь

Округа
Площадь 

посева 
в десятинах

В %% к общ. 
посевы, площ. 

по области

В %% к общ. 
земельн. площ. 

округа
На 100 душ 
населен, дес.

Якутский . . . 10.706 55 0,005 6,7
Вилюйский . . 2.696 14 0,003 3,6
Олекминский . 5.947 31 0,018 39,3

И т о г о  . . 19.349 100 0,012 7,6

Что касается дальнейших пределов возможного расширения земледелия в будущем, 
то С е р о ш е в с к и й  [38] в этом отношении рисует весьма радужные перспективы. 
«Наблюдая за ходом этого дела, говорит он, можно с уверенностью сказать, что придет 
время, когда все южное Якутское плоскогорье, вся эта огромная в полмиллиона кв. верст 
впадина, лежащая на перекрестке Лены, Вилюя и Алдана, будет завоевана для земледелия». 
К этому можно добавить, что в настоящее время мы имеем, по Л а щ е н к о в у  [28], уже 
довольно удачные результаты разведения хлебных злаков и огородных овощей еще гораздо 
севернее, внутри полярного круга, в городе Верхоянске (66°33' сев. шир.).

Из зерновых хлебов больше всего высеваются яровая рожь и ячмень; за ними идут 
пшеница и овес. Озимая рожь сеется сравнительно редко, хотя опыты с ее посевом дела
лись неоднократно в различных местах района и давали благоприятные результаты. 
Летом 1912 года в Мархинском селении был произведен опыт посева гречихи и дал 
удовлетворительные результаты. Из огородных овощей разводят картофель, капусту, даже 
цветную, репу, редьку, редиску, свеклу, морковь, лук, горох, огурцы и др. В теплых грядах 
выгоняются арбузы (рис. 15).

Из неблагоприятных для хлебопашества условий на первую очередь приходится поста
вить весенние засухи. Ранние заморозки второй половины лета, по общему мнению местных 
земледельцев, не так опасны. Якутские зерновые хлеба, повидимому, уже успели приспо
собиться к сравнительно короткому вегетационному периоду и выработали особую местную 
расу с сокращенным периодом вегетации. Весьма сильное влияние на такой ускоренный 
темп жизни оказывает также продолжительность летнего дня и интенсивность солнечного 
сияния. Но недостаток весенних дождей нередко сильно задерживает рост хлебов в первой 
половине лета, и такая задержка вместе с тем вызывает запоздание в вызревании. «Иногда 
дней десять, говорит С е р о ш е в с к и й ,  а то и сорок дней проходят без капли дождя, или 
падает его так мало, что не в состоянии прибить пыль. Тогда мало по малу окрестности 
приобретают унылый опаленный вид; рост трав и хлебов приостанавливается, они как-то 
съеживаются, заостряются и подсыхают. Если к засухе присоединяются сухие туманы или 
дым лесных пожаров, которые не позволяют сильно понижаться температуре и ночью 
мешают падать росе, жизнь растений превращается в непрерывный горячечный бред. Ночь 
ничем не отличается от дня, они одинаково светлы и серы, воздух все время удушлив 
и зноен. Хлеба, поднявшись на 2—3 дюйма над землею, спешат пойти в трубку и образо
вать жалкие колосья, состоящие обыкновенно из одного, двух зерен. Масса семян 
не всходит. Черные пашни, едва покрытые скудным руном, накаляются и сохнут все 
больше и больше. Земля до того ссыхается, что превращается в твердый плотный кирпич. 
На солнцепеке температура достигает 50°».
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Кроме того, что такие продолжительные засухи уже сами по себе отзываются вредно 
-j. ?ост хлебов, они весьма часто являются причиной выпадения инея. Местным жителям 

:>эшо известно, что если после продолжительной и сильной засухи вдруг выпадет обиль
ный дождь, а к ночи небо прояснится и ветер притихнет — выпадение инея неминуемо. 
Если же подобного рокового совпадения: продолжительной засухи, выпадения сильного 
ю ж а я  и последующей ясной ночи не бывает, то иней в середине лета почти не наблю- 
_1 гтся, а осенью, обычно, выпадает настолько поздно, что прихватывает разве только
i-'.'bHO запоздавшие хлеба.

Губительное действие засухи часто еще усиливается холодными северными, и в осо
бенности, сухими северо-западными ветрами. Если они начинают дуть рано, то сильно 
осушают ничем еще незащищенную почву и выдувают корни молодых посевов. Более

Фот. Г. И . Доленко.
Рис. 15 Выращивание арбузов в сел. Мархинском.

поздние, июньские и июльские ветры сушат солому и колосья, мешают наливу, ускоряют 
затвердение зерна, отчего оно делается неполным и легковесным.

Не менее грозным бичом местного земледелия, действующим рука об руку с засухой 
и, главным образом, ею обусловливаемым, является кобылка, которой здесь водится несколько 
десятков видов. В жаркие и засушливые годы она размножается в таких неимоверных 
количествах, что борьба с нею становится совершенно невозможной. Зеленые свежие 
посевы, обещающие богатый урожай, в несколько дней уничтожаются кобылкой вплоть 
до черной земли. Поле после подобного нашествия кажется выкошенным, и только кое-где 
торчат обглоданные засохшие стебли.

Сильно вредят земледелию также полевые суслики (овражка, евражка, S p e r m o p h i lu s  

e v e r s m a n n i i). В тех местах, где с ними не ведут самую энергичную борьбу, суслик раз
множается в таком количестве, что сухие луга и песчаные прибрежные релки сплошь 
усеяны их норами, и их резкий свист оглашает знойный воздух летнего дня каким-то 
несмолкающим стоном. В особенности много сусликов на сухих песчаных релках по бере
гам мелких речек; в таких местах нет буквально ни одной пяди неизрытой их норами 
земли. Любимые сусликами хлеба—пшеница, ячмень и ярица, и свое нападение на них они 
начинают со времени налива.

Ю*
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Несмотря, однако, на все неблагоприятные условия, хлебопашество в крае не только 
привилось, но считается вполне выгодным делом. О величине урожаев разных хлебов можно 
судить по тем требованиям, какие в этом отношении предъявляет само население. Урожай 
сам-2— 3 считается уже неурожаем, урожай сам-5 плохим, сам-8— 10—средним, сам-12— 
15 — хорошим. Но бывают урожаи, когда собирают сам-20, сам-30 и, в виде исключения, 
даже сам-40. С е р о ш е в с к и й  упоминает даже о наблюдавшемся им урожае ячменя 
сам-55. Указанные урожаи относятся ко всем зерновым хлебам.

Все только что сказанное о хлебопашестве относится, главным образом, к местно- 
ностям, расположенным поблизости крупных культурных центров — Якутска, Олекминска 
и Вилюйска. Одинаково успешно оно ведется по долинам всех крупных рек и на приле
гающих к ним частях плоскогорья. В глубине же Лено-Вилюйской равнины земледелие при
вивается крайне туго, и первые робкие шаги тамошнего якутского населения нередко тер
пят весьма серьезные неудачи. Отсутствие хорошего, поучающего и поощряющего при
мера делает поступательное движение земледелия вглубь равнины крайне медленным, 
а частые неудачи, в силу неумелой обработки почвы и выбора места для посевов, в неко
торых местностях почти совершенно приостанавливают его.

Климатические условия в глубине равнины, если принять во внимание чрезвычайное 
обилие озер, этих естественных теплохранилищ, едва ли существенно чем-либо отличаются 
от таковых же в приречных частях, в особенности по сравнению с долиною Вилюя, где 
земледелие процветает на 64° с. ш. Если теперь маленькие посевы ячменя среди леса 
весьма часто побиваются морозами, не успевая созреть, то, при расширении площади 
распашек и при более правильной обработке почвы и своевременном посеве, губительное 
действие заморозков значительно сократится. Так, например, как я уже указывал в своем 
предварительном отчете [1], одной из роковых, решительно всеми якутами повсеместно 
повторяемых ошибок, является выбор места для посевов около усадеб, на жирной, сильно 
удобренной земле (рис. 16). Население глубоко убеждено, что чем земля жирнее 
и сильнее унавожена, тем хлеб будет родиться лучше. Пышный вегетативный рост на таких 
почвах и обильное кущение, конечно, сильно задерживают наступление периода налива 
и созревания зерна, а к тому времени поспевают ранние морозы и губят все упорные 
труды пахаря, губят вместе с тем и веру в возможность хлебопашества вообще. Но мне 
приходилось видеть посевы ячменя и ярицы (по верхнему течению р. Кемкемя), произве
денные не на сильно унавоженной земле возле юрт, а на почвах в естественном их 
состоянии. В этих случаях хлеба имели достаточно хороший рост и вполне вызрели, 
несмотря даже на ранние заморозки осени 1912 года.

Кроме указанных роковых ошибок, в якутском хлебопашестве внутри равнины можно 
наблюдать еще ряд невольно, по незнанию, совершаемых промахов, которые так легко 
было бы устранить при правильно организованной агрономической помощи или при бли
зости наглядного примера, в лице опытного земледельческого населения.

Крупным препятствием для распространения среди якутов внутренней равнины хлебо
пашества является также полное отсутствие необходимых земледельческих орудий, в силу 
чего землю под посевы приходится либо перекапывать при помощи ручной лопаты, либо 
ковырять деревянным плугом самого примитивного устройства.

В виду вышеизложенного, для усиления среди якутского населения центральных частей 
равнины земледельческих занятий, весьма настоятельной необходимостью является организация 
сети рационально поставленных опытно-показательных полей, правильная постановка дела 
агрономической помощи и снабжение хотя бы простейшим сельско-хозяйственным инвентарем. 
Весьма заметный толчок делу развития хлебопашества среди якутов центральных частей 
равнины может оказать также прилив в эти части равнины опытного земледельческого 
населения. Приемы полевой культуры последнего явятся для местных якутов наглядным 
примером того, как нужно обрабатывать землю, как и когда производить посев и т. д
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Необходимо еще отметить, что непременным условием для процветания края и для 
развития в нем сельско-хозяйственной культуры, является устройство путей сообщения 
Отсутствие дорог во внутренних частях равнины и возможность сообщения с культур- 
ными центрами только взрховым и вьючным путем создают тягостные условия для разви
тия хлебопашества.

У хлебопашца потребность в сообщении с культурными центрами как для сбыта 
продуктов, так и для покупки семян, орудий обработки, вещей домашнего обихода и т. д.,

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 16. Якутский посев ячменя на сильно удобренной земле около зимовки на плато
Лено-Вилюйской равнины.

всегда значительно больше, нежели у полуоседлого скотовода-номада, производящего только 
для себя и довольствующегося только собственным производством, т. е. ведущего нату
ральное хозяйство.

Не менее насущной потребностью для края, кроме устройства местной дорожной 
сети, является проведение подъездной железной дороги от сибирской магистрали к первой 
постоянной пароходной пристани на Лене—Усть-Куту. Без такой железной дороги быстрое 
культурное развитие края немыслимо. Ни сельское хозяйство, ни промышленность 
не в состоянии в широких размерах оплачивать те косвенные налоги, какие взимает с них 
население верхней Лены и Балаганских степей Иркутской губернии в виде платы за гуже
вую доставку товаров со станций сибирской магистрали на Лену или обратно.



Г Л А В А  V

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВА

Закончив в предыдущих главах обзор общих факторов, обусловливающих распреде
ление растительности и почв на территории Лено-Вилюйской равнины, теперь перейдем 
к рассмотрению этих последних. Прежде чем приступить к разбору относящихся сюда 
материалов, необходимо сказать несколько слов о применявшейся мною методике исследо
вания и вытекающем отсюда способе дальнейшего изложения.

Изучение растительности любой местности можно вести с различных точек зрения 
и ставить себе в этом отношении весьма различные задачи. Наиболее распространенное 
среди прежних исследователей флористическое направление ограничивалось лишь изуче
нием систематического состава флоры данного района и установлением сходства или раз
личия этой флоры с флорами других районов. Вопросы же о том, каким образом отдель
ные представители флоры распределяются по территории изучаемого района, какую роль 
каждый из них играет в создании общего растительного ландшафта этого района и в какие 
он вступает взаимоотношения с другими составными элементами флоры — при таких 
исследованиях не затрагивались совершенно.

На основании такого флористического, хотя бы и весьма тщательно собранного, 
материала, однако, чрезвычайно трудно, а подчас и совершенно немыслимо, составить 
сколько нибудь ясное представление о действительной картине растительности соответ
ствующего района. Очень часто одни и те же растительные виды встречаются в самых 
разнообразных физико-географических областях. Но роль и значение их при этом могут 
быть, и действительно бывают, весьма различными. В то время, как в одном случае опреде
ленный вид пользуется массовым распространением и нередко обусловливает общий расти
тельный ландшафт данного района, в другом районе тот же самый вид имеет чрезвычайно 
ограниченное распространение, приурочиваясь лишь к определенным, специфическим усло
виям местообитания. Примером может служить хотя бы ковыль-волосатик (S t i p a  c a p i l la ta ) y 

во многих степных районах на равнинах Западной Сибири создающий основные расти
тельные ландшафты, в Средней Азии образующий ландшафты второго порядка (в смысле 
распространенности) в определенных зонах гор, а в Якутии встречающийся только отдель
ными пятнами в долине и по склонам коренных берегов р. Лены. Одно голое упоминание 
о нахождении его во флоре названных районов ни в какой степени не характеризует 
эти районы ни с точки зрения растительного ландшафта, ни с физико-географической 
стороны.

С другой стороны, в некоторых районах, более или менее однородных в физико- 
географическом отношении и, более того, весьма однородных по своим основным расти
тельным ландшафтам, но территориально значительно отдаленных друг от друга, даже 
господствующие виды могут быть различными. Последнее зависит от предшествовавшей 
истории каждого района, а подчас и от чисто случайного стечения обстоятельств; живая 
природа к достижению одной и той же цели, максимального использования материальных 
возможностей, в разных местах нередко приходит различными путями. Примером этого
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могут служить многочисленные географические расы так называемых сборных видов,
: полным основанием рассматриваемые ныне как самостоятельные виды. Сюда относятся 
-акие экологически близкие виды, создающие основные ландшафты, как, например, листвен
ницы. В Центральной Якутии, также, как и в Даурии, основной лесообразующей породой 
-вляется даурская лиственница — L a r i x  d a h u r ic a ) создающая преобладающие растительные 
ландшафты. Вместе с тем, в более западных частях Сибири, примерно на тех же северных 
широтах, точь в точь такие же ландшафты создает другой вид лиственницы— L a r i x  

s ib ir ic a .
Но и установления простого количественного масштаба распространенности опреде

ленного вида далеко еще недостаточно для познания истинной природы растительности 
интересующего нас района. Каждый растительный вид обладает определенной пластич
ностью своей организации и, вместе с тем, характеризуется более или менее широкой 
амплитудой экологической приспособляемости к различным условиям существования. Взять 
для примера хотя бы ту же даурскую лиственницу. Одно констатирование того факта, 
что в Центральной Якутии она является главной лесообразующей породой, совершенно 
не означает, что преобладающие над остальными лиственничные леса этого района пред
ставляют собою нечто однородное на всем своем протяжении. Присматриваясь ближе 
к составу лиственничных лесов Центральной Якутии, всякий, даже поверхностный, наблю
датель сразу заметит, что в одних случаях лиственницу сопровождают другие древесные 
породы, например, ель, сосна, береза, — между тем как в других случаях та же листвен
ница образует, так называемые, «чистые насаждения» без примеси других деревьев. 
Но и «чистые насаждения» далеко не однородны на всем своем протяжении. В то время, 
как в одних местах деревья лиственницы в полном возрасте достигают 20 — 25 метров 
высоты, в других местах рост той же лиственницы не превышает 8 — 10 метров. Между 
этими крайними вариантами роста имеется в третьих местах целый ряд переходных 
ступеней. То же самое в отношении густоты древостоя, которая в различных случаях 
может колебаться от 0,2 — 0,4 до 0,8 — 1?0. При этом такое различие густоты древостоя 
не обусловливается вырубкой, ветровалами или пожарами, а представляет из себя величину, 
постоянную для каждого случая в отдельности.

Если приглядеться к другим растениям, составляющим подлесок или образующим 
травяной покров в лиственничных лесах, то мы опять таки весьма легко заметим, что 
в различных случаях лиственнице сопутствуют определенные комплексы видов, среди 
которых намечаются количественно преобладающие формы. Под пологом лиственничного 
леса мы видим в одних случаях явное преобладание толокнянки, в других случаях сме
шанный покров из брусничника, в третьих более или менее густые заросли из багульника, 
в четвертых подлесок из карликовой березы и т. д. При этом такое распределение травя
ного покрова и подлеска в лиственничных лесах отнюдь не случайно, а вполне законо
мерно и постоянно; каждый вид или группа видов приурочены к определенной густоте 
верхнего яруса и к определенному состоянию лиственницы.

Наконец, рассмотрим еще моховой покров в тех же лиственничных лесах. Он столь же 
неоднороден в различных случаях, как неоднородна травянистая растительность и подлесок 
и как неоднороден рост самой лиственницы. То мы почти тщетно будем искать присут
ствия хотя бы отдельных моховых подушек на почве довольно больших площадей листвен
ничного леса, то, наоборот, на столь же обширных площадях мы не обнаружим и квадрат
ного дециметра обнаженной от мха почвы, то моховой ковер будет сложен различными 
видами, так называемых, лесных или зеленых мхов, относящихся, главным образом, 
к семейству гипновых, то преобладающее или даже исключительное распространение полу
чают белые торфяные мхи из семейства сфагновых.

Вышесказанного уже вполне достаточно для того, чтобы показать, что одних флори
стических исследований, даже самых исчерпывающих, совершенно недостаточно для того,
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чтобы получить, хоти бы отдаленное, представление о действительной картине раститель
ности страны. Растительный ландшафт местности определяется не отдельными раститель
ными видами и не случайной смесью этих видов, а строго ограниченными и немного
численными по своему составу группировками растений, так называемыми растительными 
сообществами. Каждое такое растительное сообщество, независимо от того, представляет ли 
оно лес или состоит исключительно из травянистых форм, слагается из определенного 
комплекса растительных видов, обладающих соответствующими экологическими особен
ностями и фитосоциальными свойствами. Растительные виды, составляющие любое есте
ственное сообщество, в течение многих веков взаимно приспособились друг к другу, 
создали совершенно определенную социальную организацию и сжились настолько тесно, 
что проникновение в эту среду, при естественном ее состоянии, других растительных видов 
из чуждой ей социальной организации представляется почти абсолютно невозможным. 
Равным образом, многие виды такого закономерно сложившегося растительного сообщества 
настолько вросли в окружающую их социальную обстановку, что почти полностью утра
тили способность к существованию вне своего сообщества. Другие же могут произрастать 
только в сообществах с близкой или родственной социальной организацией. Отсюда 
и постоянство, и строгая ограниченность видового состава любого естественного расти
тельного сообщества. Только изучив состав и структуру таких растительных сообществ, 
мы получим вполне отчетливое представление о тех основных единицах, которые слагают 
растительный ландшафт страны, и о той сложной мозаике, которую образуют эти единицы 
в своем территориальном распределении. Отсюда становится понятным, что изучение 
растительности любой страны должно быть не только, и даже не столько, флористиче
ским, сколько фитосоциологическим. Отсюда же и понятен тот феерически быстрый рас
цвет фитосоциологии — этой молодой отрасли ботанических знаний, который она приобрела 
у нас в течение каких нибудь двух десятков лет. И, вот, это-то фитосоциологическое 
направление мною и было положено в основу моих исследований растительности Лено- 
Вилюйской равнины.

Но не только одними фитосоциальными взаимоотношениями растительных видов 
определяется основная сущность растительных сообществ. Как и в человеческом обществе, 
взаимоотношения эти складываются и принимают конкретные формы на фоне определен
ной материалистической базы. Такой материалистической базой для растительных сообществ 
являются климат и почва. Они составляют ту внешнюю обстановку, внешнюю среду, 
в которой складывается и живет всякое растительное сообщество. Климат представляется 
более общим фактором, действующим более или менее однородно на сравнительно боль
шом протяжении. В частности, на территории Лено-Вилюйской равнины, как мы видели 
в соответствующей главе, климат отличается сравнительно небольшой изменчивостью. 
В силу этого большая часть растительных сообществ этого района подвергается более 
или менее одинаковому воздействию со стороны указанного фактора. И если климатиче
ские факторы имеют колоссальное значение для объяснения вообще общего характера 
растительного покрова Лено-Вилюйской равнины, то все же не в них лежит объяснение 
топографического распределения растительных сообществ. В этом отношении первосте
пенное значение приобретают факторы почвенные, или эдафические, понимая их в широ
ком смысле слова (рельеф, условия увлажнения, материнские породы, почвы). Каждое 
растительное сообщество, черпающее из почвы необходимую для себя влагу и минеральную 
пищу, в течение веков приспособилось к определенному комплексу эдафических факторов 
не менее крепко, чем отдельные члены этого сообщества приспособились друг к другу. 
В силу этого, фитосоциолог, пожелавший выяснить все детали социальной структуры 
растительного сообщества и стремящийся раскрыть истинную природу фитосоциальных 
взаимоотношений между отдельными членами этого сообщества, ни в какой степени 
не справится со своей задачей, если он, одновременно с изучением каждого растительного



сообщества, не подвергнет столь же тщательному изучению эдафические факторы его 
местообитания. Топографическое же распределение растительных сообществ без изучения 
мафических свойств изучаемой территории окажется подчас совершенно необъяснимым.

Из только что сказанного с совершенной определенностью вытекает основное 
направление работы фитосоциолога: вместе с растительным сообществом изучай и ту 
почву, на которой живет это растительное сообщество.

С другой стороны, растительные сообщества далеко не остаются пассивными по отно
шению к внешней среде. Если влияние их на общеклиматическую обстановку сравнительно 
ограничено, то прямое или косвенное воздействие на почву и вообще на эдафические 
факторы колоссально. Претворяя внутри себя атмосферный климат в смысле изменения 
температуры нижних слоев воздуха и количества проникающего в почву тепла, суще
ственно изменяя режим поверхностного стока вод и условия испарения, доставляя почве 
массу органических остатков, — растительность играет крайне существенную роль в ходе 
почвообразовательных процессов.

Наиболее яркий пример роли растительности в процессах почвообразования мы имеем 
при развитии болот путем заболачивания суходолов. Процесс этот, как известно, начинается 
при определенном режиме избыточной почвенной влажности, создаваемой условиями рельефа 
поверхности. Поселение специфической болотной растительности и накопление органических 
остатков, доставляемых этой растительностью, с течением времени не только решительно 
изменяет прежний водный, температурный и солевой режим почвы, но создает даже новый 
рельеф поверхности. В результате последовательной смены на одном и том же участке 
ряда растительных сообществ, первоначальное низинное болото, с вогнутой или горизон
тальной поверхностью, превращается в болото возвышенного типа, с выпуклой поверх
ностью. Казалось на этом и должно бы прекратиться дальнейшее развитие болота, так 
как вместо притока влаги к определенным участкам, благодаря изменившемуся рельефу, 
начинается отток ее излишков с тех же участков. Однако, процесс развития болота 
не прерывается, а продолжается с еще большей энергией в силу того, что появляющиеся 
на этой стадии растительные сообщества торфяных мхов (различных видов S p h a g n u m ), 
отличаются свойством энергично поглощать и задерживать воду атмосферных осадков.

Лесная растительность ежегодно сбрасывает на поверхность почвы огромные массы 
органических остатков ввиде хвои, листьев и мелких ветвей, образующих так называемую 
лесную подстилку. Но фитосоциальная среда лесных сообществ, создающая, как это 
отчасти было выявлено уже в главе о климате (табл. XX и пояснения), особые 
условия температуры и влажности, способствует энергичному распаду органических 
остатков. Разложение органической массы, благодаря наличию в лесной подстилке специ
фической флоры низших организмов — грибов и бактерий, под пологом леса протекает 
по особому, кислотному, типу и сопровождается перемещением не только легкорастворимых 
минеральных оснований, но и полуторных окислов из верхних горизонтов почвы в более 
глубокие слои. Материнская порода, дающая материал для почвообразования, рельеф, 
условия увлажнения, — все это вносит лишь некоторый корректив в общую картину 
почвообразования, уже строго очерченную фитосоциальной средой растительного покрова. 
И до тех пор, пока все внешние условия не будут отзываться губительно на существование 
леса, или пока последний не будет сведен какими либо экстраординарными причинами 
(деятельность человека, пожар, ветровал, лесные вредители и т. д.) — общая картина 
почвенных процессов останется неизмененной.

Но попробуйте только с какой либо площади свести лесную растительность и тем 
или иным путем помешать ее быстрому возобновлению. Пройдут года, и на ваших глазах 
начнут формироваться совершенно новые почвенные образования, в корне отличающиеся 
от прежних, характерных для лесных условий. Почему так? Общие физико-географические 
и климатические условия не изменились, материнская порода осталась прежняя, рельеф
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тоже, — изменился только характер растительного покрова. На смену прежнему лесному 
типу пришел новый — травянистый. И вместе с этим резкое изменение направления 
почвообразовательных процессов.

Дело в том, что, вместе с изменением растительности, меняется ряд условий, 
имеющих существенное значение в ряде факторов, направляющих ход почвообразования. 
Новая фитосоциальная среда создает новые температурные условия, иной режим влаги, 
особые условия накопления и разложения гумуса и т. д., а в связи с этим меняется 
реакция почвенных растворов, характер и условия передвижения легкорастворимых солей 
и полутораокислов, а также характер их размещения по различным горизонтам почвы. 
В результате всего этого формируется совершенно иной тип почвы, как по своей морфо
логии, так и по химизму резко отличающийся от почвы прежнего лесного типа.

Уже из предыдущего очевидно, какое громадное значение для почвоведа имеет самое 
тщательное изучение растительного покрова со стороны различных проявлений социальной 
жизни в занимающих эту почву сообществах. Можно, конечно, тщательно изучить почву 
со стороны ее морфологических особенностей, дополнить это изучение лабораторным 
исследованием ее химических свойств, и уже на основании только этих данных сделать 
те или иные заключения о рассматриваемой почве и отнести ее к тому или иному 
почвенному типу, к той или иной почвенной разности. Но объяснение многих из замечен
ных нами в этой почве явлений, равно как многих морфологических и химических ее 
особенностей, а также установление генезиса этой почвы для нас останется совершенно 
неразрешимой задачей, если мы не сопоставим указанных данных с данными одновре
менного и параллельного изучения растительности. Ввиду этого исследователю-почвоведу 
при изучении почвенных образований приходится уделять растительности не меньшее 
внимание, нежели самой почве.

Особенно важное для почвоведа значение приобретает изучение растительности 
в тех случаях, когда требуется составить подробную почвенную карту какого-либо 
района. Всякое естественное растительное сообщество, представляя строго ограниченный 
комплекс растительных видов и образуя стройную и очень чувствительную систему 
отношений, в своем составе и в своей структуре полностью отражает всякие, даже 
малейшие, изменения в условиях существования, в том числе и почвенно-грунтовых. 
Поэтому однородность растительных сообществ на известном протяжении изучаемого 
района вполне определенно говорит нам об однородности на том же протяжении всех 
факторов внешней среды. И наоборот, различия в составе и социальной структуре расти
тельных сообществ на двух соседних или отдаленных друг от друга участках указывают 
на определенные различия в условиях существования. Наконец, если в пределах какого 
либо района определенные растительные сообщества повторяются с более или менее 
значительными территориальными перерывами, то с такими же точно территориальными 
перерывами закономерно повторяются и соответствующие комплексы условий существования. 
Всякие внешние, насильственные изменения в составе и характере растительных сообществ 
(воздействие человека, животных, пожаров и т. д.) немедленно же влекут за собою 
и соответствующую перестройку в комплексе факторов местообитания, что, в свою очередь, 
сразу же сказывается в ходе почвообразовательных процессов; растительное сообщество 
в этих случаях будет выражать вновь установившийся характер почвообразования, а соот
ветствующая характеру почвообразования морфология почвенного профиля не замедлит, 
конечно, проявиться в более или менее близком будущем.

В частности, для области Лено-Вилюйской равнины взаимная связь растительных 
сообществ и соответствующих им комплексов условий среды настолько определенна, 
зависимость растительности от тех или иных почвенно-грунтовых условий, и обратно, 
настолько ясна, что возможность определения характера почвы по растительному покрову 
не подлежит никакому сомнению. Не приводя здесь соответствующих примеров, которые
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будут изложены в дальнейшем, считаю необходимым только подчеркнуть, что раститель
ность— это раскрытая перед нами книга, по которой, конечно, после приобретения соот
ветствующего навыка, мы довольно легко можем следить за всеми изменениями, происхо
дящими в почве. Исследователь, научившийся бегло читать эту раскрытую книгу, сумевший 
выяснить все взаимоотношения между средой и растительностью, по крайней мере там, 
где естественный строй сообществ не сильно нарушен случайными причинами, или также 
и там, где эти нарушения подчинены известным законам, по характеру растительного 
сообщества всегда вполне точно и уверенно определит свойства почвы, ее химизм, степень 
увлажнения, морфологию и некоторые другие особенности. В некоторых, наиболее 
ярких, случаях растительность может служить гораздо более надежной придержкой, 
при установлении почвенных разностей, нежели современные, сравнительно грубые, 
приемы лабораторного анализа почв.

После сказанного уже вполне очевидно, что там, где требуется составление подробной 
почвенной карты, достаточно изучить взаимную зависимость между растительностью 
и почвой и установить все существующие в этом направлении закономерности. Время от 
времени проверяя эти закономерности, самую работу по составлению почвенной карты 
изучаемого района уже можно вести исключительно на основании данных растительности— 
этого, легко доступного непосредственному наблюдению, внешнего выражения почвенно
грунтовых условий, прямой учет которых всегда сопряжен со значительными техническими 
трудностями.

Принимая во внимание вышеизложенные соображения, мною, при моих исследованиях 
в области Лено-Вилюйской равнины, в качестве основного объекта изучения принималось 
растительное сообщество. Этим нисколько не умалялась задача изучения почвенного 
покрова этого района, возложенная на меня ex officio. Изучение и описание каждого 
отдельного растительного сообщества сопровождалось всесторонним изучением условий 
его существования и подробным описанием занимаемой этим сообществом почвы. Методика 
такого исследования комбинировалась из общепринятых приемов фитосоциологических 
и почвенных исследований. Некоторая часть наиболее интересных почвенных образований 
впоследствии была подвергнута химическому исследованию.

Когда в процессе обработки собранного материала пришлось подойти к вопросу 
о классификации наблюдавшихся фактов и о сводном описании установленных классифи
кационных единиц, то стала совершенно очевидной нерациональность раздельного рассмо
трения почвенных и фитосоциологических материалов. Классификация и описание почв 
во многих случаях были бы недостаточно ясными, если бы не сопровождать их описаниями 
растительного покрова, как основного фактора почвообразования. С другой же стороны 
пестрая картина растительного покрова представляла бы из себя местами ничем не 
обоснованную мешанину, если бы от описания отдельных растительных ассоциаций отнять 
описание тех почвенных образований, с которыми они непосредственно связаны в своем 
распространении. Проводя при подобных условиях раздельное описание, пришлось бы 
в значительной части повторять описание растительности в главе о почвах и описание 
почв в главе о растительности.

Ввиду только что сказанного, в дальнейшем изложении будет принята система 
совместного описания почв и растительности, также как это делалось при полевых иссле
дованиях. Классификация описанных полевых участков произведена, в первую очередь, 
по признаку растительности, т. е. по растительным сообществам. При проведении такой 
классификации, чтобы избежать возможных ошибок, основанных на недостаточности 
материала, с о б р а н н о г о  в  течение о д н о г о  короткого вегетационного периода на сравни
тельно большой территории, я избегал установления слишком дробных классификационных 
единиц. Примеры установления весьма мелких растительных ассоциаций для якутских лугов 
мы имеем в работах К а я н д е р а  [22] и Д р о б о в а  [19], но примеры эти, с моей точки
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зрения, далеко нельзя признать удачными. Ввиду совершенно недостаточной у названных 
авторов изученности условий существования, в частности почвенных, при которых наблю
дается та или иная из установленных ими ассоциаций, при чтении указанных работ 
создается совершенно определенное впечатление о несостоятельности принципа, положен
ного ими в основу своих классификаций. Простое количественное преобладание в луговом 
сообществе какого либо одного вида, при наличии в том же сообществе других экологи
чески близких видов, представляется в высшей степени случайным моментом в строе 
сообщества и никак не может послужить достаточным основанием для установления 
по этому признаку растительных ассоциаций. В пестром луговом покрове экологически 
близкие виды нередко образуют явно выраженные пятна, так называемые латки, при чем 
такие латки различных видов могут чередоваться с большой быстротой без всякой законо
мерной последовательности. Рассматривая каждую такую латку за самостоятельную ассо
циацию, мы построим такую пеструю классификацию мелких ассоциаций, которая не будет 
иметь под собой никакой реальной почвы и никакого практического смысла. Для того, 
чтобы создать практически применимую классификационную схему, в основу ее, как мне 
кажется, должны быть положены целые экологические группы видов, в сумме создающие 
ландшафт более или менее значительных площадей, однородных по своим эдафическим, 
т. е. фитотопологическим свойствам. Не следует при этом опасаться, что установленные 
таким путем ассоциации иногда могут получить несколько сборный, в смысле фитосоцио
логическом, характер. Различные мелкие, но более или менее стойкие, отклонения 
от основного типа могут быть выделены как субассоциации.

Последний принцип мною и положен в основу классификации растительных сообществ 
Лено-Вилюйской равнины. Установленные таким путем ассоциации являются не только 
отвлеченными единицами фитосоциологической классификации растительного покрова. 
Они вместе с тем на занимаемой ими площади представляют собою конкретное отражение 
определенных топографических условий, определенного водного режима и определенного 
физического сложения и химического состава почвы. Совпадение, действительно, полу
чается полное и избавляет нас от необходимости построения самостоятельной классифи
кационной схемы для почв. Ввиду этого, каждая такая ассоциация, кроме того, имеет 
совершенно определенное хозяйственное значение, которое должно быть с достаточной 
ясностью учтено совершенно самостоятельно при всяком стремлении хозяйствующего 
субъекта к превращению природы в своего покорного данника. Из самостоятельной цен
ности и значения отдельных растительных ассоциаций слагается суммарная ценность всего 
интересующего нас района.

В заключение еще необходимо указать, что при построении всякой классифика
ционной схемы, в том числе и моей, приходится строго учитывать и во многих случаях 
совершенно исключать влияние на растительность различных привходящих внешних факто
ров, имеющих характер случайности или эпизодичности. В области Лено-Вилюйской равнины 
частично к такого рода факторам относятся лесные пожары. Случайный лесной пожар, 
охвативший большие пространства тайги, уничтожает лесную подстилку, вес моховой 
и травяной покров, все мелкие кустарники, а подчас и значительную часть взрослых 
деревьев. Прежняя физиономия растительных сообществ после этого внешне становится 
почти неузнаваемой. В растительном покрове появляется много случайных, не свойствен
ных прежнему сообществу, элементов. Изменившиеся фитосоциальные условия влекут 
за собою некоторые изменения в почве: увеличивается глубина оттаивания, возрастает 
влажность более глубоких горизонтов почвы, сильнее пересыхают поверхностные ее гори
зонты и т. д. Но подобное состояние тайги является лишь временным состоянием и далеко 
еще не дает права установить здесь какие-то новые ассоциации. При отсутствии повтор
ных пожаров на такой гари вскоре появляется обильный молодняк пострадавшей от пожара 
древесной породы, и прежний лик выгоревших ассоциаций через какой-нибудь десяток —

Р. И. Л Б О Л И Н
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другой лет восстановляется в полном объеме. То же самое мы наблюдаем после прошед
шего пожара в ассоциациях древесных кустарников. Огонь уничтожает все надземные части 
кустарников, но оставшиеся нетронутыми корни и пеньки на следующий же год дают 
обильную корневую поросль, которая через 3 — 5 лет приводит к полному восстановлению 
прежних ассоциаций.

Совсем другое дело, когда пожары повторяются регулярно из года в год, или, во вся
ком случае, через непродолжительные промежутки времени. Тогда и этот фактор уже 
приходится относить к разряду закономерных, регулярно действующих, внешних факторов; 
в этом случае длительное его влияние, в конце концов, приводит к существенным и стой
ким изменениям в составе и характере растительного покрова и в ходе почвообразова
тельных процессов. И только лишь тогда, когда такое изменение уже завершилось и мы 
стоим перед вполне оформленным внешним выражением этого процесса, или когда, 
по меньшей мере, уже более или менее ясно определяются его основные черты и напра
вление, мы имеем право говорить о новых, отличных от прежних, растительных ассо
циациях.

Помимо эпизодических лесных пожаров, такими же случайными и временными факто
рами являются некоторые проявления хозяйственной деятельности человека, как, например, 
сплошная вырубка деревьев, сдирание мохового ковра, разрыхление почвы, перепахивание 
целины и т. д. Наоборот, систематические хозяйственные мероприятия, как то: умеренная 
выборочная рубка деревьев, сенокошение, пастьба скота, длительная обработка земли и т. д., 
входят уже в разряд длитетьно действующих и регулярных внешних факторов, под сово
купным влиянием которых живут и преобразовываются естественные растительные 
ландшафты.

Нередко сама природа выпускает на сцену таких, совершенно случайных, деятелей, 
каковыми, например, можно считать ветровалы, вредителей из животных (короеды, кобылка 
и т. д.), крупные ливни, резкое, в продолжение одного — нескольких лет, увеличение или 
уменьшение осадков и т. д. Все это должно быть отмечено и изучено при производящихся 
исследованиях и так или иначе принято во внимание при построении классификации 
растительных ассоциаций.

Принимая во внимание вышесказанное, в дальнейшем изложении одновременно дается 
как характеристика растительных ассоциаций, так и самое подробное описание тех почв, 
к которым каждая из этих ассоциаций приурочена. При этом дается либо описание каждой 
ассоциации в отдельности, либо, во избежание повторений, суммарная характеристика 
нескольких родственных ассоциаций.

Весь имеющийся материал располагается по трем географическим районам, а именно:
1) Долина реки Лены около города Якутска; лично мною обследована только мимо

ходом, но при описании использованы опубликованные материалы К а я н д е р а  [22] 
и Д о л е н к о  [14];

2) Восточная часть плато Лено-Вилюйской равнины; описание дается исключительно 
на основании своих материалов, так как никаких других исследований в этом районе 
не было; кроме общего описания этого района в дополнение дается специальная глава 
об экологических свойствах произрастающих там древесных пород и кустарников;

3) Западный конец Лено-Вилюйской равнины (Олекминский участок долины р. Лены, 
водораздел Лена-Вилюй и Сунтарский участок по р. Вилюю); описание составлено 
по опубликованным материалам Д о л е н к о  [15], Д р о б о в  а [20] и Н и к и ф о р о в а  [34].

Никаких других, доступных для использования, материалов фитосоциологического 
и почвенного порядка для области Лено-Вилюйской равнины, насколько мне известно, 
в настоящее время в литературе не существует.



Г ЛАВА VI

ДОЛИНА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ Р, ЛЕНЫ В РАЙОНЕ Г. ЯКУТСКА

1. Общая характеристика

Наиболее хорошо развитую аллювиальную долину р. Лена имеет в той части своего течения, 
которая ограничена на юге сел. Покровским (90 км выше г. Якутска), а на севере устьем 
р. Алдана (140 км ниже г. Якутска). Особенно значительных размеров долина достигает на 
левом, т. е. западном, берегу р. Лены, ограничивая здесь с востока Лено-Вилюйскую равнину. 
Коренной берег долины представлен резко выраженным крутым уступом, поднимающимся 
над долиной, в среднем около 100 м. Ширина Якутского левобережья долины, считая от 
современного русла реки до подножия коренного берега, по указаниям Д о л е н к о  [14],
достигает:

у г. Я кутска........................................................ 6 — 8 км.
„ сел. М а р х и .................................................... 12 „
„ К ильдем цев.................................................... 17 „
„ Хомус - т а к а ..............................   22 „
„ Турьина в з в о з а .....................   35 „

На всем протяжении от сел. Покровского до Турьина взвоза (против устья р. Алдана) 
аллювиальная долина р. Лены, однако, не является сплошной и непрерывной. Она дважды 
прерывается изгибами коренного берега, подступающими к самой реке и образующими 
подмываемые водою кручи. Это так называемые:

1) Кангаласский, или Табагинский, утес в 25 км выше г. Якутска и
2) Сергуевский мыс, или Итык-хая, в 55 км ниже г. Якутска.
Следовательно, здесь мы имеем всего три более или менее значительных участка 

долины, а именно: Покровский, Якутский и Намский.
Указанная часть долины р. Лены в почвенном отношении была обследована 

Г. И. Д о л е н к о ,  при чем с наибольшей подробностью изучен средний участок на про
странстве между Кангаласским и Сергуевским мысами. Длина этого участка около 80 км 
по течению реки. Г. И. Д о л е н к о  [14] очень сжато, но чрезвычайно выпуклой рельефно 
характеризует распределение почв и растительности на этом участке долины, предста
вляющем исключительный интерес, ввиду наиболее резкого проявления здесь всех послед
ствий континентального Якутского климата.

Своеобразные климатические условия (см. выше главу о климате) создали здесь, как гово
рит Д о л е н к о ,  «чрезвычайно оригинальную картину, очень отличную от той, какую можно 
себе представить для 62 параллели, основываясь на данных Европейской России и Запад
ной Сибири. На ряду с вечной мерзлотой, имеющей повсеместное распространение, подзо
листыми почвами даже в сильной степени оподзоливания, огромным количеством больших 
и малых озер и типичной тайгой с ее заболачиваниями по низинам — рядом со всем этим 
имеются степные пространства с морями ковыля, типца и другой ксерофитной раститель
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ности, среди которой живут суслики, имеются карбонатные и мокрые солончаки с соот
ветственной флорой и сплошными солевыми корковыми образованиями, достигающими 
мощности одного сантиметра, бурное вскипание под*ортштейновых горизонтов, и, наконец, 
имеются почвенные комплексы со столбчатыми солонцами, на которые надвигается лес».

На всем протяжении обследованного участка долины левобережья более или менее 
явственно выражены три террасы, одна из которых пойменная и две надпойменных. Как 
у подножия коренного берега, так и вдоль уступов между террасами пролегают древние 
русла, большая часть из которых еще и теперь заливается полыми водами р. Лены. После 
весеннего разлива только часть русел имеет проточную воду в течение всего лета; в осталь
ных сохраняются более или менее значительные озера, нередко достигающие нескольких 
километров в длину.

Аллювиальные наносы р. Лены чрезвычайно пестры по своему механическому составу. 
В толще преобладают наносы песчаные. Последние нередко выступают на дневную поверх
ность, но чаще они покрыты слоем или тонкого глинистого песка, или суглинка, мощ
ностью 60 — 90 см на 2-ой надпойменной террасе и несколько меньшей на 1-ой; в низинах 
чистый песок начинается только с глубины 100 — 150 см,

2. Пойма р. Лены

Ширина р. Лены около Якутска равна И км, при чем течение ее разбито много 
численными островами на ряд рукавов. Главное русло имеет ширину около 3 км, осталь
ные 8 км приходится на острова и второстепенные рукава. Берега островов обрывистые, 
и везде наблюдается сильное разрушение их потоком воды.

Острова покрыты тальником (S a l ' x  G m e l i n i), то мелким и очень густым, то 
древовидным, вышиною более 20 метров. Среди тальника встречаются луговые поляны, 
покрытые высокой и густой злаково-осоковой растительностью, дающей прекрасное сено. 
Большая часть островов заливается в высокую воду. Часто попадаются нагроможденные 
кучи сучьев и различного мусора, принесенного водой; встречаются целые стволы деревьев. 
Нижняя часть тала покрыта слоем тонкого ила и пучками сухой травы. Почва состоит 
из крупного, очень влажного, аллювиального песка, покрытого слоем ила в 10 — 15 см.

Пойменная терраса отличается от островов более богатой и разнообразной расти
тельностью. Тал в пойме встречается спорадически, отдельными кустами, и не образует 
сплошного полога. По своему характеру все заливные пространства можно разделить на 
три категории.

Самая молодая пойма имеет совершенно равнинную поверхность, на которой еже
годно продолжается отложение новых толщ наноса. В силу этого, формирования почв 
здесь еще не наблюдается. Нанос представляет из себя чередующиеся прослойки песка 
и глинистого ила, при чем в последних прослойках наблюдается весьма слабое, чуть ощу
тимое, вскипание от соляной кислоты,

Вторую категорию поймы составляют несколько более повышенные, следовательно, 
более старые ее участки. Поверхность их также почти равнинна, но принос и отложение 
минерального материала играют здесь уже крайне ничтожную роль, В силу этого, здесь 
начинают формироваться явственно выраженные почвенные горизонты: гумусовый и карбо
натный. Слабые колебания рельефа не оказывают заметного влияния ни на распределение 
растительности, ни на характер почв этой категории поймы.

Третья категория поймы наиболее повышена, изрезана протоками и имеет явственно 
дифференцированный рельеф. Кроме протоков и остатков старых русел, здесь в большом 
количестве встречаются неглубокие бессточные котловины с очень пологими склонами. 
Центр такой котловины занят водой, окруженной кочкарником с осоками. Выше кочкар
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ника по склону котловины развивается полоска растительности, представленная почти 
чистыми зарослями только одного вида растения, а именно атрописа ( A t r o p i s  t e n u i f lo r a ), 
своими метелками придающего всей полоске буровато-фиолетовый оттенок. Описания 
морфологического строения почвы под этой полоской атрописа Д о л е н к о ,  к сожалению, 
не приводит. Он называет эту почву луговым солончаком и указывает, что углесоли 
в ней скопляются в довольно значительном количестве непосредственно с поверхности 
почвы или же с небольшой глубины. Нет также и данных о химическом составе этого 
лугового солончака ни в отчете Д о л е н к о ,  ни в аналитических материалах, опубликованных 
в самое последнее время К. Д. Г л и н к о й  [13J. Исходя из аналогии с теми почвенными 
образованиями, которые изучены мною на плато Лено-Вилюйской равнины в совершенно анало
гичных условиях под такой же однородной растительностью из того же атрописа, я считаю, 
что именно здесь мы имеем дело с теми почвами, которые надлежит именовать карбонатными 
солончаками. Описание и данные химического анализа такого карбонатного солончака 
будут приведены в следующей главе. Здесь только укажу, что скопления карбонатов в нем 
достигают значительных размеров (до 7% связанной углекислоты) именно с поверхности 
и весьма быстро убывают с глубиной; распределение карбонатов диффузное. Почва на 
протяжении всего разреза влажная и более глубокие горизонты ее раскислены. Хлориды 
и сульфаты в верхних горизонтах в незначительном количестве и с глубиной почти исче
зают. В общем, вся почва представляет типичную картину карбонатного засоления восхо
дящими капиллярными токами. Я считал необходимым остановиться на этом подробнее 
в силу того, что название карбонатного солончака присвоено Г. И. Д о л е н к о  и 
К. Д. Г л и н к о й  другим почвенным образованиям долины р. Лены, совершенно не солон
чаковым, а солонцеватым. О них речь еще впереди.

Выше карбонатного (лугового) солончака начинается обычный пойменный луг с раз
бросанными кустами тала. Луг этот занимает значительные пространства.

На поверхности старой поймы изредка встречаются невысокие удлиненные бугры, 
так называемые «релки», заливаемые только в исключительно высокую воду и далеко не 
ежегодно. На этих релках тальник совершенно отсутствует, и травянистая растительность 
принимает несколько ксерофильный характер с появлением таких форм, как типец 
( F e s tu c a  sp.) и тонконог ( K o e le r ia  g r a c i l i s ) .  Почва на этих релках начинает формироваться 
по тому типу, который на надпойменных террасах получает широкое развитие и пред
ставляет из себя тип солонцеватых почв («карбонатный солончак» по терминологии 
Г. И. Д о л е н к о  и К. Д. Гл инк и) .

3* Первая надпойменная терраса

Терраса эта не имеет сплошного развития, хотя более или менее значительными 
участками она встречается на всем протяжении от Кангаласского мыса до Итык-хая. 
Ширина этих участков от */2 до 1 км, при чем нередко они подступают к берегу живого русла 
р. Лены и прямо обрываются в воду. Как по своему рельефу, так и по характеру почв тер
раса эта наиболее оригинальна. Здесь тянутся параллельные ряды сближенных между собою 
гряд, так называемых «кырдалов», не прерывающихся обыкновенно на большом протяжении. 
Гряды разделены такими же удлиненными ложбинами. Ширина гряд достигает нескольких 
десятков метров, ложбины обыкновенно несколько уже. Разница высот между спинкой 
гряды и нижним изломом ложбины достигает 2 — 3 метров. Склоны гряд и бока ложбин, 
обычно, весьма отлоги, хотя нередко встречаются и более или менее крутые уступы 
(рис. 17).

Днища ложбин представляют собою сырые болотистые лужайки или кочкарники 
с характерными кустами ириса ( I r i s  s i b i r i c a ). Вдоль нижней части склонов тянется непре-
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рывная полоса солончаков. Нижняя часть солончаковой полосы очень узкая и занята 
описанным выше карбонатным солончаком с почти чистыми зарослями атрописа ( A tr o p is  

te n u i f lo r a ) . Средняя, наиболее широкая часть, представляет собой типичные черные солон

Фот. Г. И. Доленко.

Рис. 17. Вытянутая грива — „кырдал“ с ковылем (Stipa capillata) на 1-ой надпой
менной террасе р. Лены около г. Якутска.

чаки, так называемые «тураны». Черные солончаки пятнами почти лишены растительности, 
пятнами же, в особенности ближе к верхнему и нижнему краю, на них произрастают 
распластанные кустики атрописа ( A tr o p is  t e n u i f lo r a )  и немногочисленные солянки, главным

образом свела ( S u a e d a  c o r n ic u la ta ) , а местами, около нижнего края, также и солерос 
( S a l ic o r n ia  h e r b a c e a ) . Около верхнего края их появляется полынь ( A r te m is ia  j a c u t i c a ) ,  которая 
несколько выше образует полоску почти чистой заросли.

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 12
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Поверхность черного солончака ноздреватая и в сухую погоду покрыта солевыми 
выцветами или корочками грязно-беловатого цвета. В поясе полыни легкорастворимые 
соли гнездовидно в большом количестве скопляются на небольшой глубине от поверхности.

Данные анализов послойных водных вытяжек из трех черных солончаков этой части 
долины, опубликованные К. Д. Г л и н к о й ,  представлены в нижеследующей таблице XXIV 
и для двух из них изображены в виде диаграмм на черт. 5 и 6.

Из приведенных данных вид
но, что количество растворимых 
солей в черных солончаках до
лины р. Лены весьма значитель
ное. Величина сухого остатка 
водной вытяжки в верхних го
ризонтах (не в корке) колеб
лется от 2,6 до 4,2%, минераль
ного остатка от 2,1 до 3,5%. 
С глубиной указанные цифры 
быстро падают и уже на 30 — 
50 см мы имеем сухого остатка 
всего от 0,7 до 1,0%, а мине
рального остатка от 0,5 до 
0,9%. Щелочность по всему раз
резу довольно высокая, но при
сутствия нормальной соды нигде

Черт. 6. График состава водной вытяжки из черного солон- не обнаружено 
чака № 5а. у

Т а б л и ц а  XXIV. Состав водных вытяжек из „черных солончаков" долины р. Лены около 
г. Якутска. Образцы Г. И. Д о л е н к о ,  аналитик К. Ф. М а л я р е в с к и й
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Цвет вытяжки

Солончак N? 97 
0 - 1 .................... 666 4.1610 3.4540 0.0306 нет 0.0379 1.1110 0.7997 0.5850 значит. инт.-желт.
2 - 8 ..................... 6.77 4.4464 4.0240 0.0195 я 0.0233 1.4010 0.7376 0 6715 „ фл. зел.-желт.

13—2 0 ..................... 6.26 4 .440 4.3620 0.0181 0.0189 0.8830 0.7384 0.6582 „ бесцветн.
3 0 -4 0  ..................... 2.99 0.8576 0.5525 0 0248 0.0086 0.4002 0.0473 0.0814 есть *

Солончак № 5а 
Н алет..................... 5.78 13.6900 13.1200 0.0646 нет 0.0348 0.5230 6.9560 0.6517 много инт.-желт.
0 - 2 .................... | 7.59 2.5990 2.3420 0.0394 „ , i 0.0085 0.2340 1.1520 | 0.3625 „ зелен.-желт.
2 - 1 3 ..................... 8.73 3.5600 3.2300 0.0385

1
0.0287 0.2874 1.6520 0.3517 j „ Г) »

20—30 ..................... 7.89 2.3560 2.1430 0.02121 я 0.0062 0.3964 0.9129 0.4430 бесцветн.
40—50 ..................... 2.50 0.6790 0.6236 0.0272 » !0.0019 0.2654 0.1185 0.0164 сл. i

6 0 -7 0  ..................... 2.49 0.4779 0.3507 0.0167 „ 0.0030 0.2259 0.0763 0.0185!I 5?

Солончак № 16 
0— 3 ..................... 3.98 2.7030 2.1240 0.0176 нет | 0.0179 0.1049 0.1607 0.1958 значит.

!
инт.-зел.-желт.

3— 8 .................... 5.54 0.9581; 0.8638 0.0428 » 0.0150 0.3564 0.3452 0.00641 нет зелен.-желт.
1 4 - 2 2 ..................... 4.44 1.7940 1.5910 0.0299 0.0095 0.7085 0.287410.0576 есть бесцветн.

3 5 - 4 5 .  . . . . . 2.92 1.0070

1
0.9075 0.0308 0.0030

...........1

0.3907 00459 0.4687
1

много *



Из легкорастворимых солей в одних случаях преобладают хлористые в других} 
наоборот, сернокислые, при чем соотношение это может изменяться в различных горизон
тах одного и того же разреза. В отношении состава солей «можно утверждать, что соли 
натрия, кальция и магния присутствуют во всех образцах в различных количественных 
соотношениях. В солончаке № 16 в глубоких горизонтах присутствует, в частности, 
хлористый кальций [К. Д. Г л и н к а ,  13]».

Выше по склону солончаковая полоса сменяется прерывчатым поясом смешанного 
кустарника с преобладанием ивы ( S a l i x  d e p r e s s a )  и березы ( B e tu la  p u b e s c e n s ) .  Среди 
кустарника довольно разнообразная луговая растительность. Почва во время летней засухи 
сильно трескается, при чем трещины весьма глубокие и достигают 4 см ширины.

Спинки гряд и верхние части склонов покрыты сплошной густой зарослью ковыля 
( S t i p a  c a p il la ta ) , обычно, с небольшой примесью типца (F e s tu c a  l e n e n s i s )  и тонконога 
( K o e le r ia  g r a c i l i s ) . Иногда два последних растения начинают преобладать над ковылем, 
при чем в этих случаях всегда появляется более или менее значительная примесь ксеро- 
фильного разнотравия, вроде L e o n to p o d iu m  s ib i r ic u m ,  V e ro n ic a  in c a n a  и S ta t i c e  s p e c io s a .  

Почва черноземовидно-солонцеватая («карбонатный солончак» по Г. И. Д о л е н к о  
и К. Д. Гл инк е ) .

4. Вторая надпойменная терраса

Вторая надпойменная терраса в исследованном районе имеет наибольшее развитие 
и нередко достигает десятка и более километров в ширину. Рельеф этой террасы характери
зуется преобладанием возвышенно-равнинных пространств, представляющих дальнейшее 
развитие вширь описанных выше гряд или «кырдалов» первой террасы. Во многих случаях 
они имеют приблизительно такую же форму и размеры (рис. 18), чаще же встречаются 
в виде довольно обширных и более или менее горизонтальных поверхностей, окруженных, 
вытянутыми по длине долины, ложбинами.

Обширные горизонтальные поверхности, обычно, покрыты либо чисто сосновыми, 
либо сосново-лиственничными борами. Травяной покров в них состоит, по преимуществу, 
из толокнянки ( A r c to s ta p h y lo s  u v a  u r s i )  с небольшой примесью целого ряда специфических 
боровых форм. В чистых сосняках часты довольно обширные пятна голого песка, совер
шенно непокрытые растительностью. Почвы под этими сосновыми и лиственничными борами 
более или менее оподзоленные с серовато-белесым горизонтом и с бурыми ортштейновыми 
примазками на глубине 50 — 60 см. Вскипание от соляной кислоты нередко на глубине 
25 см слабое и быстро исчезает с глубиной; в крупно-песчаных разностях вскипание 
отсутствует. Материнская порода — крупный песок, на глубине 140 — 150 см находящийся 
в постоянно-мерзлом состоянии.

Поверхность более узких гряд («кырдалов») покрыта лугово-степной растительностью, 
напоминающей растительность «кырдалов» первой террасы. Разница заключается только 
в том, что здесь отсутствуют чистые ковыльники и в травостое преобладает смесь таких 
форм, как типец ( F e s tu c a  l e n e n s i s ) } тонконог (K o e le r ia  g r a c i l i s ) ,  ковыль ( S t i p a  c a p il la ta )  

и чабрец ( T h y m u s  s e r p y l lu m ) . Почвы под этими степями черноземовидно-солонцоватые 
(«карбонатные солончаки» по Д о л е н к о )  с бесструктурным и слабо уплотненным гуму
совым горизонтом каштаново-бурой окраски. Вскипание начинается в гумусовом горизонте 
с глубины 20 — 40 см; карбонатный горизонт с п л о ш ь  в ы п о л н е н  у г л е с о л я м и у п о с т е п е н н о  

убывающими книзу, где наблюдается наибольшая плотность горизонта. В толще светло
буроватого карбонатного горизонта находятся мелкие, около 1 мм в диаметре, округлой 
формы и слегка уплотненные темно-бурые дробовины, иногда скопляющиеся здесь в огром
ном количестве. Начиная с 7 0 — 90 см, залегает сухой, сильно слюдистый мелкий песок, 
на глубине около 2 метров, находящийся в постоянно мерзлом состоянии.
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Данных для химической характеристики этих широко распространенных по левобе
режью долины р. Лены черноземовидно-солонцеватых почв, к сожалению, недостаточно. 
В материалах, опубликованных К. Д. Г л и н к о й  [13], приводятся результаты анализа 
водных вытяжек из нескольких слоев только одного разреза «карбонатного солончака». 
Глубина разреза, захваченная анализом (50 см), при этом недостаточна для того, чтобы 
иметь ясную картину химизма данной почвы. Однако, состав водной вытяжки из верхних 
горизонтов этой почзы полностью воспроизводит картину верхней части моего разреза 
черноземовидно-солонцеватой почвы № 118 [55] на плато Лено-Вилюйской равнины, речь 
о которой будет в следующей главе. Солонцеватый процесс в долине р. Лены лишь 
несколько ярче выражен, но характерно, что глубина его проявления остается в обоих 
случаях одна и та же — около 50 см от поверхности.

Фот. Г. И. Доленко.

Рис. 18. Луго-степь с лесными колками на 2-ой надпойменной террасе р. Лены.

В последнее время (1925 г.) подобные же черноземовидно-солонцеватые почвы были 
изучены почвоведом Якутской экспедиции Академии Наук, А. А. К р а с  ю ком,  на право- 
бережьи долины р. Лены вверх от гор. Якутска. Там они залегают преимущественно 
на 2-ой террасе р. Лены. А. А. К р а с  ю к [26] называет их темноцветными суглинистыми 
почвами и «отличительными признаками» их считает (стр. 19 — 20):

1) «богатство перегноем, обусловливающее темную окраску верхнего горизонта на 
глубину от 15 до 40 см;

2) «карбонатность почвенных и подпочвенных горизонтов, при чем вскипание с кисло
той обычно начинается с глубины 5 — 15 см, а на глубине 20 — 50 см оно уже исчезает 
(за исключением тех случаев, где песчаный подстилающий слой залегает глубже и мерзлота 
сковывает вышележащий карбонатный суглинок; там вскипание до мерзлоты);

3) «тонкий, большей частью, легко-суглинистый механический состав;
4) «чешуйчато-слоистая структура подпочвы (суглинка);
5) «присутствие вечно мерзлого слоя на глубине около 1 м и ниже (до 160 см);
6) «присутствие в качестве подстилающей породы на небольшой глубине (от 60 до 

150 см) слоистого песка древне-аллювиального происхождения;
7) «присутствие в подпочве легкорастворимых солей (хлоридов и сульфатов);
8) «луговая растительность, представленная злаково-разнотравным сообществом».
На основании данных послойного механического анализа своих «темноцветных почв»

2-ой террассы А. А. К р а с ю к  приходит к заключению, что в них:
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1) «намечается определенное обогащение верхних горизонтов почвы мелким песком 
и песчаной пылью по сравнению с подпочвой;

2) «частиц < 0 ,0 1  мм в верхних горизонтах А х и A 2j B l наблюдается значительно 
меньшее количество, чем в нижележащих горизонтах В 2 и С (стр. 26)».

Отсюда заключение, что здесь происходит «вымывание илистых частиц из верхних 
слоев почвы, что, как известно, является характерным признаком почв подзолистого типа, 
а не черноземного, к каковому можно было бы на первый взгляд по внешнему облику 
отнести данные темноцветные почвы» (стр. 26 — 27).

Однако, при рассмотрении данных валового анализа такой «темноцветной почвы», 
А. А. К р а с  ю к приходит к несколько иному заключению относительно сущности почво
образовательного процесса, протекающего в ней. «Результаты послойного валового анализа, 
говорит он (стр. 32), указывают на слабое, но вполне ясное вымывание большинства 
составных частей почвы из верхнего горизонта А х (5 — 15 см); здесь количество серной 
и фосфорной кислот, окиси марганца и железа относительно меньше, чем в нижележащих 
слоях, тогда как кремнекислоты в горизонте Л] на 3% больше по сравнению с подпочвой 
(гориз. С). Однако, думать, что подобное вымывание происходит, хотя бы временно, но 
в кислой среде (что как раз характерно для подзолистого типа почв! — А  Л.), нет доста
точных оснований. На это указывают данные определения концентрации водородного иона 
в верхнем слое, где PH =  7. Повидимому, здесь идет обеднение верхнего слоя почвы 
легкорастворимыми солями и механически вымываемыми илистыми частицами, в резуль
тате чего почва обогащается кремнекислотой ввиде мелкого песка и песчаной пыли». 
Последнее то и характеризует солонцовый тип почвообразования.

Ввиду отсутствия данных о содержании гумуса и связанной углекислоты в черноземо- 
видно-солонцеватых почвах левобережья долины р. Лены, привожу эти данные для соответ
ствующей почвы правобережья из работы А. А. К р а с ю к а  (табл. XXV).

Т а б л и ц а  XXV. Результаты послойного определения гигроскопической воды, перегноя, угле
кислоты и актуальной кислотности (PH) в темноцветной почве 2-ой террасы долины р. Лены

(А. А. К р а с ю к, 26, стр. 28; аналитик А. П. Проневич)

ЗМа разреза
Название почвы и 

место взятия

Темноцветная суг- 
I линистая почва на 
I коричнево - палевом  ̂

карбонатном (пыле
ватом) суглинке.

Сел. Кердем. 2-ая 
терраса р. Лены. 
Вскипание с глуб. 
18 см. Мерзлота на 
100 см. Луг под вы
гоном.

Горизонт и 

глуб. в см

Гигроско- 

пич. вода
Гумус с о . PH

А 0 — 5 4,34 8,83 — 7,0
* 5 -  10 4,23 6,56 0,06 7,1
» 3 5 -  20 3,50 4,79 0,55 7,6

Bj 20 -  25 3,31 3,93 0,67 8,4
„ 2 5 — 30 3,09 3,05 0,54 8,8

В2 30 — 35 2,84 2,64 2,10 8,9
„ 4 0 — 50 2,74 1,97 2,74 9,1
„ 50 — 60 2,29 1,43 1,77 8,5
„ 60 — 70 1.91 1,06 1,06 8,4

С 9 0 — 100 2,66 0,78 2,13 8,3

В других «темноцветных почвах» этого района наблюдается аналогичная картина. 
Сравнив эти данные с соответствующими данными из других районов, А. А. К р а с ю к  
приходит к заключению, что «столь постепенное убывание перегноя свойственно черно
земной или черноземовидной почвам, тогда как полуболотные, подзолисто-глеевые или
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в ск и п а н и е

влажно-луговые почвы резко отличаются по характеру убывания перегноя с глубиной» 
(стр. 31). Обращает внимание повышенное залегание карбонатного горизонта; максимум 
содержания углесолей падает на переходный горизонт В 2 при глубине 40 — 50 см. Коли
чество углесолей при этом не велико и даже на этой глубине далеко отстает от упомя
нутого мною выше карбонатного солончака, где количество связанной углекислоты 
в верхнем горизонте достигает 7 % .

Данные анализа послойных водных вытяжек из черноземовидно-солонцеватых почв 
долины р. Лены мною взяты для той же «темноцветной» почвы № 31 Г. О право

бережья (А. А. К р а с юк ,  26, стр. 30) и для «карбонатного 
? а/ 02 1 солончака» левобережья (К. Д. Г л и н к а ,  13).

Данные эти представлены в таблице XXVI.
На основании результатов анализа водной вытяжки разреза 

№ 31 Г. О., А. А. К р а с ю к приходит к заключению о «значитель
ной солонцеватости данной почвы, при чем ее подпочва (корич
невато-палевый суглинок) является солончаковатой. Таким обра
зом, эту почву надо признать темноцветной, солонцевато-солон- 
чаковатого типа, склонной к медленному осолодению» (стр. 36).

Следовательно, на протяжении
о./ о.г о.з ол о.5 обх всего десяти страниц своей работы,

А. А. К р а с ю к  отождествляет свои 
«темноцветные» почвы 2-ой террасы 
то с подзолистыми (стр. 26), то 
с черноземными или черноземовид
ными (стр. 31), то, наконец, с солон
цеватыми (стр. 36).

Данные приведенных выше 
водных вытяжек в отношении глав
нейших элементов мною предста
влены на соответствующих диаграм
мах (черт. 7 и 8). Если сделать 
наиболее вероятное предположение, 
что в «карбонатном солончаке» 
при дальнейшем углублении кривые 
составных частей водной вытяжки 
пойдут на понижение, как это 
мною схематически изображено на 
рис. 27, то в обоих случаях перед 
нами типичная картина солонцо

вого процесса. Вымываемые в щелочной среде из верхних горизонтов тончайшие суспензии 
коагулируют на некоторой глубине при появлении достаточного количества электролитов 
ввиде хлоридов и сульфатов. В «карбонатном солончаке» эта коагуляция происходит 
на довольно значительной глубине (50 см), как раз на той глубине, на которой мне 
приходилось наблюдать структурные горизонты в солонцах на плато Лено-Вилюйской 
равнины. Объясняется это, повидимому, сравнительно хорошей дренированностью почвы, 
в силу которой электролиты поднимаются на менее значительную высоту. В «темно- 
цветной почве» правобережья коагуляция произошла на глубине 25 см, где уже появилось 
достаточное для этого количество сульфатов. Последняя глубина наиболее характерна для 
структурных горизонтов большинства солонцов 2-ой надпойменной террасы левобережья.

О наличии солонцового процесса говориг также присутствие в обоих случаях 
на указанных глубинах некоторого количества нормальной соды. Если здесь еще

меезпотп /оо сиг.

Черт. 7.
График состава водной 
вытяжки из черноземо
видно—солонцеватой лу
говой почвы № 31 Г. О.

Черт. 8.
График состава водной вы
тяжки из „карбонатного со

лончака" Г. И. Доленко.



Т а б л и ц а  XXVI. Состав водных вытяжек из черноземовидно-солонцеватых почв долины р. Лены

Щ е л о ч[ Н О С т ь 1
Название почвы и глуб. 

в см.

Сухой

ост.
•

Прокал.

ост.

Гу

мус1
Общая
НСО'з

Na2C03 NaHC03 Са(НС03)3
S0;.{ С1 R A СаО MgO

Цвет

вытяжки
Аналитики

„Темноцветная почва*1 
№ 31 Г. 0 .

5 — 1 5 ...................... 0,127 0,056 252 о.оз1 0 0,033 0.008 0,010 0,001 0,006 0,006 0,002

2 0 -  30 ......................... .0,624 0,483 105 0,051 сл. 0,065 ,0,005 0,292 0 0,002 0,069 0,022 К. К. Гед-»

4 0 — 50............................ 0,548 0,437 155 0,118 0,019 0,151 0,021 0,144 0,001 0,005 0,026 0,008 ройц

90 — 100 ......................... 0,437 0,315 90 0,055 сл. 0,072 0,003 0,084 0,064 0,001 0,014 0,015 . " \

„Карбонатный солончак**

0 —• 8 ......................... 0,1131 0,0384 0,0355 0,0086 — — сл. нет - - сл. нет светло-желт. 1

12— 20 . . . . . .  . 0,1070 0,0373 0,0376 0,0165 — - * * — »» оранж-желт. К. Ф. Маля-

23 -  3 0 . .................... 0,0906 0,0515 0,0241 0,0368 — ■ — п 0,0014 - п п зелен-желт. ревский

45— 50 ......................... 0,5367 0,3347

£г

0,0723 0,1459 0,0270

I
- J

0,0731 0,0464 0,0255 п ’оранж-желт. 1

1 В первом случае воднорастворимый гумус показан в кб. см 0,05 нормального раствора КМп03, пошедшего на окисление, во втором случае коли
чество гумуса уже высчитано в процентах.. чОLn

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ 
И 

П
О

Ч
В

ЕН
Н

О
Е 

О
П

И
С

А
Н

И
Е 

ЛЕН
О

-В
И

ЛЮ
Й

С
К

О
Й

 
РАВН

И
Н

Ы



96 Р. И. А Б О Л И Н

не произошло образования плотных структурных горизонтов, то причиной этого, вероятно, 
нужно считать сравнительную молодость солонцового процесса в данном пункте, хотя 
состав иллювиального горизонта, как количественно, так и качественно, в указанных 
разрезах уже почти соответствует иллювиальным горизонтам глыбистых солонцов 2-ой 
террасы левобережья (см. ниже). Впрочем, и в последних структурный горизонт еще 
не оформился. Во многих случаях существенное значение может иметь недостаточно 
энергичное высыхание иллювиального горизонта, что не дает возможности ему разбиться 
на характерные структурные отдельности.

Таким образом, основным почвенным типом сухих надпойменных террас долины 
р. Лены, покрытых полуксерофитной лугово-степной растительностью, нужно считать 
солонцовый. Слабо солонцеватые разности этих почв ближе всего напоминают некоторые 
варианты южно-сибирских черноземов, но солонцовый процесс и в них более или менее 
ясно выражен. Сильно солонцеватые разности приближаются уже к структурным солон
цам, в которые они незаметно и переходят. Поэтому почвы эти лучше всего именовать 
черноземовидно-солонцеватыми. Название же «карбонатных солончаков», данное для этих 
почв Г. И. Д о л е н к о  и К. Д. Г л и н к о й ,  совершенно не соответствует сущности проте
кающего в них почвообразовательного процесса и должно быть отнято от них и передано 
тем почвенным образованиям, которые этого названия вполне заслуживают (см. выше).

Причиной проявления солонцового процесса в почвах на столь значительных площа
дях долины реки Лены и некоторых районов Лено-Вилюйской (равно и Лено-Алданской) 
равнины нужно считать сочетание трех основных физико-географических моментов, 
а именно: 1) континентальность климата, выражающуюся в малом количестве атмо
сферных осадков и в сильном напряжении летних температур, 2) наличие постоянно
мерзлого грунта, препятствующего глубокому выщелачиванию почвы, и 3) соленосность 
материнских пород, поставляющих легкорастворимые соли. Легкорастворимые соли во время 
осенних дождей вмываются до мерзлого грунта и консервируются здесь в замерзающих, 
в силу наступивших холодов, грунтовых водах, не получающих никакого бокового дви
жения. Излишки весенней снеговой и дождевой воды целиком скатываются по поверхности 
еще замерзшей почвы, не оказывая никакого влияния на ее солевой режим. Освобождаю
щаяся весьма малыми порциями вода постепенно оттаивающей мерзлоты, при малом коли
честве атмосферных осадков, целиком расходуется на развитие растительности и также 
не получает бокового движения. Таким образом, почвенные растворы в каждом данном 
пункте остаются более или менее постоянными и никакого вымывания их из почвы 
в грунтовые воды не наблюдается. Даже самых грунтовых вод, в обычном понимании 
этого слова, здесь не имеется. Во время деятельного состояния почвы, т. е. в летние месяцы, 
в ней совершенно определенно проявляется циркуляция растворов в двух противоположных 
направлениях: нисходящем и восходящем. Нисходящие токи обусловливаются периодически 
выпадающими атмосферными осадками, восходящие же поддерживаются постепенно оттаи
вающей мерзлотой. Нисходящие токи несут с собою гумусовые растворы и механические 
суспензии, восходящие поднимают кверху легкорастворимые соли, освобождающиеся при 
таянии мерзлых горизонтов. Там, где происходит встреча токов различного направления 
и различного химического состава, суспензии и гумусовые растворы коагулируют и, 
накапливаясь, дают начало структурному горизонту будущего солонца.

Там, где грунт первоначально не был обогащен легкорастворимыми солями, или там, 
где благодаря условиям рельефа, соли эти вымываются из почвы, идущие сверху гумусовые 
растворы и суспензии не встречают на своем пути электролитов и, при глубоком промы
вании почвы во время осенних дождей, проникают вплоть до постоянно мерзлого гори
зонта, где часто и скопляются ввиде темных гумусовых пятен и тонко-иловатых прослоек.

Перейдем теперь к рассмотрению настоящих, уже вполне оформившихся, структурных 
солонцов 2-ой надпойменной террасы левобережья р. Лены.



Поверхность описанных выше «кырдалов» с черноземовидно-солонцеватыми почвами 
часто испещрена беспорядочно разбросанными и имеющими округлую форму плешинами, 
диаметром в 40 — 70 см. Каждая такая плешина имеет посредине голое, лишенное расти
тельности, пягно, по периферии которого разбросаны одиночные приземистые кустики 
A tr o p is  te n u i f lo r a .  Снаружи пятно окружено кольцом низкой и неразветвленной полыни 
( A r te m is ia  j a c u t i c a ) ,  постепенно сливающимся с окружающей степью.

Голое пятно плешины имеет слабо трещиноватую, серовато-белесую поверхность, 
представленную кремнеземистой корочкой с крупными порами; толщина такой корочки 
0,5 — 1 см, и под ней залегает уплотненный горизонт, рассыпающийся на хорошо отгра
ниченные ребристые комочки с глянцевитыми гранями. Вскипание бурное на глубине 
6 — 8 см; там же начинаются обильные, видимые на глаз, скопления солей. Это корково- 
столбчатый солонец (такыровидно-зернистый).

По периферии плешины, занятой кустиками атрописа и зарослями полыни, залегает 
типичный столбчатый солонец со слоеватым серым горизонтом А 2 и с хорошо развитыми 
головчатыми столбиками в горизонте В .

Кроме корково-столбчатых и столбчатых солонцов на плешинах, среди черноземо- 
видно-солонцеватой почвы кырдалов еще можно встретить глубоко-призматические солонцы. 
Структурный горизонт последних маломощный, не более 10 см, и легко рассыпается 
на призматические острогранные отдельности с глянцевитой поверхностью. Глубина 
структурного горизонта 10 — 12 см, при чем выщелоченный горизонт Л2 выражен сравни
тельно слабо. Присутствие глубоко-призматических солонцов отмечается лишь некоторой 
разреженностью обычной растительности кырдалов. Эта категория образований во всех 
отношениях является связующим звеном между черноземовидно-солонцеватой почвой 
без определенно выраженной структуры и настоящими столбчатыми солонцами.

На пологих склонах кырдалов растительность и почва сменяются с определенной 
последовательностью, образуя ряд поясов. Вслед за обычной растительностью кырдалов, 
на черноземовидно-солонцеватой почве, идет узкая полоса полыни ( A r te m is ia  j a c u t i c a )  

со столбчатыми солонцами. Ниже залегает полоса «туранов», покрытая редкими кусти
ками атрописа и солянок. Тураны представляют собою приближение к корково-столбча
тому солонцу, переход в который задерживается сравнительно большой влажностью. 
Сухая корка, в 2 см толщиной, имеет сероватый цвет и тонкую слоеватость; она легко 
отделяется от нижележащего горизонта, черного, сильно клейкого, распадающегося 
на глыбы с глянцевитыми гранями. Ввиду этого их можно назвать глыбистыми солонцами. 
Вскипание начинается с глубины 6 — 10 см, где по резкой границе залегает сильно обе
ленный карбонатами горизонт. Ниже карбонатного горизонта залегает красновато-бурая 
сланцеватая материнская порода, не вскипающая и чередующаяся с прослойками песка.

Для химической характеристики солонцов 2-ой надпойменной террасы левобережья 
мы располагаем данными анализов послойных водных вытяжек из трех разностей: 
столбчатых, корково-столбчатых и глыбистых. Описание и анализы глубоко-призматиче
ских солонцов будут даны мною в следующей главе для плато Лено-Вилюйской равнины, 
данные анализа водных вытяжек столбчатого, корково-столбчатого и глыбистого солон
цов, по опубликованным К. Д. Г л и н к о й  [13] материалам, мною представлены в ниже
следующей таблице XXVII.

Главнейшие данные о составе водных вытяжек солонцов представлены в виде диаграмм 
на черт. 9, 10 и 11. В столбчатом и, в особенности, корково-столбчатом солонце обра
щает на себя внимание чрезвычайно высокое содержание водно - растворимого перегноя 
в структурном горизонте, достигающее 0 ,1— 0,2%. Количество водно-растворимых мине
ральных веществ во всех солонцах также весьма значительное и резко падает как вверх, 
так и вниз от структурного горизонта. Щелочность наиболее высокая в структурном гори
зонте или непосредственно под ним, при чем во всех случаях в этих горизонтах обнару-
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Т а б л и ц а  XXVII. Состав водных вытяжек из солонцов долины р. Лены около гор. Якутска, 
Образцы Г. И. Д о л е н к о ,  аналитик К. Ф. М а л я р е в с к и й

Название почвы, горизонт, 

глубина

Гигр.

вода

Сухой

остаток

Прока
ленный
остаток

Общ.
щелоч.
НС03

Норм.

щелоч.

Раств.

гумуса
CI S 0 3 СаО MgO Ц в е т

Столбчатый солонец:

Ах 0 — 5 см 6.94 0.0888 0.0216 0.0066 нет 0.0256 0.0012 следы следы нет светло-палевый

6 - 1 3  „ 3.47 0.1678 0.0974 0.0209 0.0436 0.0045 0.0419 0.0166 » буро-желтый

Вх 1 4 - 2 0  „ 6.30 0.4277 0.3157 0.0473 0.0592 0.0049 0.0619 0.0507 Я красно-бурый

Вх 23 — 30 „ 3.45 0.8307 0.4764 0.1796 0.0581 0.0862 0.0328 0.1322 0.0166 следы интенс.-желтый

4̂ 0 1 Сл О 2.98 0.3082 0.2639 0.1588 0.0502 0.0117 0.0109 0.0219 0.0113 нет слабо-желтый

Сп 0 1 05 со 3 3.06 0.3707 0.3088 0.1544 0.0460 0.0113 0.0053 0.0318 0.0106 » п п

Глыбистый солонец:

А1 0 — 4 см 2.14 0.3546 0:2371 0.1190 не 0.0455 0.0057 0.0434 0.0031 следы красно-бурый

В 4 — 16 „ 3.33 0.7076 0.5317 0.1546 0.0560 0.0337 0.0663 0.0114 темно-бурый

16 -  25 „ 2.79 0.2654 0.2294 0.0795 0.0197 0.0171 0.0404 0.0282 0.0134 я бесцветный

48 — 52 „ 1.21 0.3270 0.2561 0.0579 0.0590 0.0293 0.0278 0.0361 0.0162 » зелено-желтый

Корково-столбчатый солонец:

Aj 0 — 1 см 1.57 0.2337 0.1605 0.0225 нет 0.0306 0.0162 0.0209 0.0021 нет буро-желтый

В 1 —- 6 „ 4.00 1.2470 0.6083 0.0474 0.2296 0.0240 0.0743 0.0219 следы черно-бурый

15 — 25 „ 2.91 0.2822 0.2111 0.1607 0.0677 0.0192 0.0095 0.0349 0.0144 » ярко-палевый

4 5 - 5 2  „ 2.09 0.2053 0.1338 0.1109 0.0357 0.0127 0.0141 0.0522 0.0021 сл. зелено-желтый
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жено присутствие нормальной соды, количество которой весьма заметное. Хлористые 
соли до глубины 50 — 60 см обнаружены в очень ограниченном количестве, присутствие 
сульфатов более значительное. Во всех вытяжках из структурных горизонтов отмечено 
присутствие полуторных окислов.

«Во всех отношениях, говорит К. Д. Г л и н к а  [13], данные водных вытяжек очень 
типичны для солонцов, и солонцы Якутской республики нисколько не отличаются от

солонцов степной зоны».
О., 0 .2  O J  о. О 0 .6  0.6 0.7 0.8X Ниже полосы «туранов» по склонам

«кырдалов» идут ленты с атрописом — 
A tr o p is  t e n u i f lo r a , переходящие в самой

График состава водной вы
тяжки из с т о л б ч а т о г о  
с о л о н ц а  долины р. Лены. 
NB. Глубина первого образ
ца не 2, а 4 см; во втором 
образце количество сухого и 
прокаленного остатка оши
бочно преувеличено (ср. 

табл. XXVII).

0.7%

Черт. 10.

График состава вод
ной вытяжки из 

г л у б и с т о г о  
с о л о н ц а  долины 

р. Лены.

нижней части склона в ярко зеленые лужайки с господством лапчатки — P o te n t i l la  a n s e r in a .
Ложбины между кырдалами, обычно, сплошь заняты лесом или смешанным кустар

ником (боярка, таволга, ива). Почва под таким колком подзолистая, с мощным (до 20 см) 
развитием белесого горизонта, лежащего прямо под подстилкой и имеющего хорошо 
выраженную крупно-листоватую структуру. Горизонт от 20 до 80 см окрашен гумусовыми 
соединениями в темный цвет. Вскипание пятнами с глубины 25 см. На одной и той же 
глубине встречаются пятна белые, то в силу оподзоливания, то в силу скопления угле- 
солей. С глубины 80 см начинаются ржавые пятна.

Если подъем от ложбины крутой и вершина повышения также занята лесом, то длинная 
и узкая полоса склона представляет собою естественную аллею, ограниченную стенами 
леса. На таких крутых подъемах развивается слоисто-глыбистый солонец, залегающий 
среди вскипающих с поверхности карбонатных (луговых) солончаков.

13*
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5. Изменения в характере долины левобережья с юга на север

Описанная выше картина долины р. Лены, как уже было указано, характерна для 
приякутского левобережья от Кангаласского камня до мыса Итык-хая. Различие на всем 
указанном протяжении (по длине около 80 км) заключается в том, что южная часть этого 
района менее лесиста. Здесь на протяжении от с. Табаги до сел. Владимирского и Осенней 
пристани вьется только одна полоска тала и березы вдоль ручья Шестаковки. На степных

Черт. 11. График состава водной вытяжки из к о р к о в о 
с т о л б ч а т о г о  ( т а к ы р о в и д н о - з е р н и с т о г о )  с о 
л о н ц а  долины р. Лены. NB. Глубина второго образца 

не 7, а 4 см.

кырдалах черноземовидно-солонцеватые почвы часто без 
комплекса структурных солонцов. Низины между кырда- 
лами заболочены ввиде кочкарника и также лишены 
древесной растительности.

Средняя часть района в треугольнике между Осен
ней пристанью, с. Марха и с. Владимировка наиболее

и древесной растительности. К северу от с. Марха ле
систость долины возрастает еще больше, хотя многие 
площади, несомненно бывшие под лиственничными лесами, 
теперь искусственно обезлесены и разделаны под пашни. 

Склоны коренного берега, на всем протяжении между Кангаласским камнем и мысом 
Итык-хая, совершенно лишены леса и покрыты разреженным травостоем, состоящим из
таких форм, как:

S t i p a  c a p il la ta  

E ly m u s  c a e s p i to s u s  

F e s tu c a  l e n e n s i s  

K o e le r ia  g r a c i l i s  

T h y m u s  s e r p y l lu m

— ковыль,
— острец,
— типец,
— тонконог,
— чабрец,

E p h e d r a  m o n o s p e r m a  — Кузьмичева трава и многие другие.

Только по днищам и северным склонам балок, прорезающих коренной берег, спу
скаются к долине березняки, иногда с небольшой примесью лиственницы или сосны.

За мысом Итык-хая к северу лесистость долины возрастает все больше и больше. 
Количество структурных солонцов сильно сокращается, и у Хатырыцкого станка они 
совершенно исчезают. Дальше постепенно исчезают также мокрые солончаки и сильно 
сокращаются безлесные пространства. Лес на всем протяжении от реки до высокого
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коренного берега покрывает всю долину, за исключением болот и озер. В подлеске 
появляется ольха, покров состоит из брусники. Количество населенных мест редеет и про
езжие дороги исчезают.

От Тюбе-басинской церкви до Турьина взвоза тележной дороги уже нет и суще
ствует только верховая тропа, все время идущая тайгой. Около Турьина взвоза речных 
террас нет. Ель и лиственница растут на отвесном, спускающемся в воду, берегу, что, по 
словам якутов, продолжается до Вилюя.

6. Обзор растительных ассоциаций

Растительные ассоциации долины р. Лены довольно подробно были изучены финским 
ботаником А. К. К а я  н д ер  ом в 1901 году. На левобережьи долины р. Лены в районе 
между Покровским и устьем р. Алдана К ая  н д ер  пробыл немного менее месяца, а именно:

19/VI — сел. Покровское,
20/VI — 3/VII — окрестности г. Якутска,

4/VII — острова около Мархи и Тулаги,
5/VI1 — 6/VII — Итык-хая,
7/VII — Онкур-ырях,
8/VII — Китилык,
9/VII — 10/VII — окрестности сел. Никольского,

11/VII — Эхедей,
12/VII — Турьин взвоз.

Работы К а я н д е р а  [22,23] напечатаны на немецком языке и в изданиях, ныне мало 
доступных широкому кругу читателей. Ввиду этого считаю не лишним остановиться 
более подробно на полученных им результатах с приведением основного материала, тем 
более, что мои наблюдения в пределах долины относятся только к окрестностям гор. Якутска 
и гораздо менее полны.

Для левобережья долины р. Лены на участке между сел. Покровским и устьем 
р. Алдана К ая  н д ер  [22] дает следующую схему растительных ассоциаций:

I. Ассоциации гидрофитов.
II. Древесные ассоциации:

1) S a l ic e ta  v im in a l i s ,

2 ) F r u t ic e ta  m i x t a ,

3) A ln e ta  in c a n a e ,

4) A ln a s tr e ta  v i r id i s ,

5) B e tu le ta  o d o r a ta e ,

6) P ic  e ta  o b o v a ta e ,
7) P ic e ic F L a r ic e ta ,

8) L a r ic e ta  d a h u r ic a e ,

9) Рощевидные перелески,
10) P in e t a  s i l v e s t r i s .

III. Травянистые ассоциации иловатых и песчаных почв ( G y t t j a  - und S a n d - B o d e n s ) :

1) E q u is e t e ta  f l u v i a t i l i s ,

2 ) H e le o c h a r i te ta  p a l u s t r i s ,
3) C a r ic e ta  a c u ta e ,
4) R a n u n c u le ta  r e  p e n t  is ,

5) B e c k m a n n ie ta  e r u c i f o r m is ,
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6) T r i t i c e ta  r e p e n t i s ,
7) S c h o e n o d o r e ta  i п е г  m i s ,
8) A lo p e c u r e ta  n ig r i c a n t i s .

9) H o r d e e ta  p r a t e n s i s ,

10) E q u is e t e ta  a r v e n s i s ,
11) E ly m e ta  d a s y s t a c h y o s ,
12) G a l ie ta  v e r i ,
13) L in e ta  p e r e n n i s ,
14) L y c h n id e ta  s ib i r i c a e ,

15) O n o b r y c h id e ta  a r e n a r ia e ,
16) R u m ic e ta  a c e to s a e ,
17) A r e n a r ie ta  g r a m in i f o l i a e ,

18) Ассоциации сухих мест.

IV. Травянистые ассоциации перегнойных и торфянистых почв (Z)y-und T o r f - B o d e n s ) :

1) S c i r p e ta  l a c u s t r i s ,
2 ) A c o r e ta  c a la m i,

3) G ly c e r ie ta  a q u a t ic a e ,
4) S c o lo c h lo e ta  a r u n d in a c e a e ,

5) E q u is e t e ta  f l u u i a t i l i s ,

6) C a r ic e ta  a c u ta e ,

7) C a la m a g r o s t id e ta  p h r a g m i to id i s .
8) C a r ic e ta  d is t ic h a e ,

9) C a r ic e ta  s te n o p h y l la e ,

1 0 ) G la u c e ta  m a r i t im a e ,
11) A tr o p id e ta  d i s t a n t i s .

V. Травянистые ассоциации якутских степей:

а) незасоленной основной части степей:
1) Сообщества из F e s tu c a  o v in a  

E r i t r i c h iu m  p e c t i n a tu m .
A r te m is ia  p u b e s c e n s  и др.

2) P o te n t i l l e ta  b i fu r c a e ,

б) засоленных степных низин:
1) P o te n t i l l e ta  a n s e r in a e ,
2) G la u c e ta  m a r i t im a e ,
3) S a l ic o r n i e ta  h e rb a c e a e ,

4) A tr o p id e ta  d i s ta n t i s .

Некоторые из перечисленных ассоциаций, однако, являются достаточно неустойчи
выми и не вполне выдержанными. Незначительное преобладание в травостое той или 
другой из нескольких экологически близких доминантных форм часто является случайным 
и почти, или даже совершенно, не отражается на фитосоциальный строй сообщества и на 
состав остальных компонентов. Поэтому такие сообщества гораздо целесообразнее объ
единить в одну ассоциацию, в крайнем случае выделяя их как суб-ассоциации.

Равным образом нельзя признать удачным деление К а я н д е р о м  луговых ассоциаций 
по характеру почвенной массы. Гораздо более решающим моментом является степень 
влажности почвы и наличие или отсутствие в ней легкорастворимых солей. Точно также
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целесообразным представляется подразделить все древесные ассоциации на две группы: 
кустарники и леса.

Принимая во внимание высказанные соображения и кладя в основу всю совокупность 
признаков, серию микроландшафтов долины р. Лены в описываемом районе, как мне 
кажется, целесообразнее всего разбить на нижеследующие категории:

I. Т р а в я н и с т ы е  п р о с т р а н с т в а :
1) Водоемы:

а) глубоководная зона: ассоциации водной растительности;
б) береговая зона: ассоц. S c ir p e tu m ,  P h r a g m i t e t u m , A c o r e tu m , G ly c e r ie tu m , S c o lo -  

c h lo e tu m , E q u is e t e tu m  l im o s u m , H e le o c h a r ie tu m ;

2) Болотистые луга:
а) солончаковатые: ассоц. C a r ic e tu m  in te r m e d iu m ;

б) незасоленные: ассоц C a la m a g r o s t id e tu m , C a r ic e tu m  g r a c i l i s ;

3) Влажные заливные луга:
а) мягко-злаковые: ассоц. B e c k m a n n ie tu m , A lo p e c u r e tu m , A g r o p y r e tu m ,  B r o m e tu m ;

б) разнотравно-злаковые: ассоц. H o r d e e tu m ;

4) Сухие заливные луга:
а) злаково-разнотравные: ассоц. E q u is e t e tu m  a r v e n s i s , G a l ie tu m , L in e tu m ;

б) жестко-злаковые (острецовые): ассоц. E ly m e tu m ;

5) Сухие незаливные луга:
а) бобовые (эспарцетовые): ассоц. O n o b r y c h id e tu m ;

б) разнотравные: ассоц. L y c h n id e tu m ,  R u m i c e tu m , A r e n a r ie tu m , мелкотравная;

6) Сухие солонцеватые луго-степи:
а) злаковые (ковыльные): ассоц. S t ip e t u m ;

б) типцово-разнотравные: ассоц. F e s tu c e tu m ;

7) Солончаки:
а) луговые солончаки: ассоц. C a r ic e tu m  e n e r v is ,  A tr o p id e tu m , G la u c e tu m , P o te n - 

t i l l e tu m ;

б) черные солончаки (тураны): ассоц. S a r i c o r n i e tu m ,  S u a e d e t u m , S u a e d e to - A lr o -  

p id e tu m ,  A r te m is ie tu m ;

II. Л е с н ы е  п р о с т р а н с т в а :
8) Кустарники:

а) пойменные: ассоц. S a l ic e tu m  c a r ic o s u m , S .  g r a m in o s u m ,  S .  e ly m o s u m ,  F r u t i -  

c e tu m  m i x tu m ;

б) западинные: ассоц. A ln e tu m  h e r b o s u m , S a l ic e tu m  h e r b o s u m , F r u t ic e tu m  s t e p p o s u m ;

9) Леса:
а) высокой поймы: ассоц. B e tu l e tu m  f r u t i c o s u m , P ic e t u m  f r u t i c o s u m ;

б) надпойменные: ассоц. L a r ic e tu m  v a c c in io s u m , P in e t u m  a r e n o s u m .

К характеристике указанных микроландшафтов и перечисленных растительных 
ассоциаций теперь и перейдем, при чем рассмотрение их будем вести в порядке устано
вленных групп.

Списки растений для описанных участков одной и той же ассоциации или нескольких 
родственных ассоциаций мною, по примеру К а я н д е р а ,  сведены в таблицы. В таблицах 
растения размещены в следующей последовательности: сначала идут злаки, затем осоковые 
и далее все разнотравые (в том числе и бобовые), в порядке общепринятой системы
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Э н г л  ер а. Такое расположение облегчает нахождение в списках того или иного интере
сующего нас растения. Названия растений из списков К а я н д е р а ,  по мере возможности, 
мною приведены в соответствие с требованиями современной систематики растений (сино
нимика, более узкое понимание вида и т. д.).

Распространенность каждого растения по описанным участкам обозначена цифрами 
по десятибалльной шкале. Там, где вместо цифры стоит-]-, растение встречено, но распро
страненность его не отмечена. Знак — обозначает, что растение на описанном участке 
вовсе не отмечено.

7. Растительность водоемов

В главном русле р. Лены и в крупных рукавах с постоянным быстрым течением 
воды растительность почти отсутствует. Объясняется это, повидимому, неустойчивостью 
дна и берегов, непрерывно размываемых водою, равно как и значительной мутностью 
воды р. Лены. Зато в старицах со стоячей прозрачной водой и в небольших озерах, рас
положенных на всех террасах долины, но в особенности на надпойменных, растительность 
весьма богатая и разнообразная. В каждом таком водоеме можно различить двоякого 
рода растительность, а именно: водную и водно-прибрежную.

В о д н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь ,  как плавающая, так и погруженная, особенно хорошо 
развивается в таких водоемах, дно которых уже покрыто органическим илом. Кроме 
некоторых мхов, как-то:

D r e p a n o c la d u s  f l u i t a n s ,

C a l l i e r g o n  g i g a n t e u m

и кое-каких водорослей, из цветковых растений здесь встречаются:

P o ta m o g e to n  p e r fo l ia tu s  — рдест,
„ g r a m in e u s  — »
„ c o m p r e s s u s —  »

S p a r g a n i u m  s i m p l e x  — ежеголовник,
„ h y p e r b o r e u m  — »

S a g i t t a r i a  n a ta n s  — стрелолист,
L e m n a  t r i s u lc a  — ряска,

„ m in o r  — »
S p ir o d e l la  p o l y r h i z a — »
C a l th a  n a ta n s  — калужница,
R a n u n c u lu s  c i r c in a tu s  — лютик,

„ r a d ic a n s  — »
M y r io p h y l lu m  v e r t i c i l la tu m  — уруть,
C e r a to p h y l lu m  d e m e r s u m —роголистник,
H ip p u r i s  v u lg a r i s  — водяная сосенка,
N u p h a r  p u m i lu m  — кубышка,
N y m p h a e a  p y g m a e a  — кувшинка,
C a l l i t r ic h e  v e r n a  — водяная звездочка,
U tr ic u la r ia  v u lg a r i s  — пузырчатка,

„ i n te r m e d ia — »

В п р и б р е ж н о й  ч а с т и  более крупных водоемов, равно как и повсюду в неглу
боких старицах и прудах, большая часть перечисленных выше водных растений отходит 
на второй план или совершенно исчезает. Их место заступает водно-прибрежная расти
тельность, своими стеблями высоко выдающаяся из воды и образующая более или менее
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густые заросли. Среди этой растительности можно различить несколько ассоциаций, 
руководствуясь, главным образом, доминирующими растениями. Таких ассоциаций семь: 
S c i r p e tu m ,  P h r a g m i t e t u m ,  A c o r e tu m , G ly c e r ie tu m ,  S c o lo c h lo e tu m ,  E q u is e t e tu m  и H e le o c h a r ie tu m .

А с с о ц и а ц и я  о з е р н о г о  к а м ы ш а  — S c ir p e tu m ^  в большинстве случаев состоит 
из довольно чистых сообществ с господством только одного камыша — S c i r p u s  T a b e r - 
n a e m o n ta n i . Примесь других видов, если она имеется, незначительная. Встречается довольно 
часто в озерах и прудах незаливной части долины при хорошо заиленном дне.

А с с о ц и а ц и я  о з е р н о г о  т р о с т  н и к a—P h r a g m i t e t u m ,  встречена около Китилыка 
в подобных же условиях, но ближе не описана. Сообщества ее довольно чистые и состоят 
из тростника — P h r a g m i t e s  c o m m u n i s .

А с с о ц и а ц и я  а и р а  — A c o r e tu m , встречается маленькими сообществами на немного 
более мелких местах прибрежной зоны водоемов у Итык-хая, Китилыка, Никольского 
и в других районах долины р. Лены. Сообщества эти также довольно чистые с явным 
преобладанием аира — A c o r u s  c a la m u s .  Приведенное ниже описание сделано на илистом 
берегу озерка около Никольского.

А с с о ц и а ц и я  м а н н и к а — G ly c e r i e tu m , встречается маленькими сообществами 
в мелких лужицах по берегам озер. В травостое господствует манник — G ly c e r ia  a q u a t ic a .  

Описание сделано в пруде у Китилыка, со всех сторон окруженном ассоциацией вейника — 
C a l a m a g r o s t id e tu m . Почва илистая.

А с с о ц и а ц и я  т р о с т я н к и  — S c o lo c h lo e tu m , занимает подобные же, но лишь 
менее глубокие места, как ассоциация манника. Сообщества ее довольно обычны и хара
ктеризуются не особенно густым, но высоким травостоем, в котором преобладает тростянка — 
S c o lo c h lo a  f e s tu c a c e a .  Описание сделано в озере у Никольского, при чем в сторону более 
глубокой воды сообщество ограничено ассоциацией камыша — S c i r p e t u m , а со стороны берега 
к нему подходит ассоциация солончаковатого кочкарника — C a r ic e tu m  in te r m e d iu m .

А с с о ц и а ц и я  т о п я н о г о  х в о щ а  — E q u is e t e tu m  l im o s u m . между Якутском 
и устьем Алдана очень обычна и встречается по берегам решительно всех водоемов, равно 
как и заполняет целиком неглубокие старицы и протоки. Травостой средней густоты 
с явным преобладанием высокостебельного топяного хвоща — E q u i s e t u m  l im o s u m .  К ая  н д ер  
все сообщества этой ассоциации делит на две фации: на торфянистой (уч. а) и на иловато
болотной почве (уч. №№ 1 — 6). Такое подразделение едва ли основательно, так как 
существенных различий в том и другом случае не наблюдается. Приводимые ниже сооб
щества этой ассоциации описаны в следующих условиях:

а) Узкий пояс хвоща на берегу маленького озерка у Энкыр-ырях между сообществом 
водных растений с одной стороны и C a r ic e tu m  g r a c i l i s  с другой. Почва—торф, смешанный 
с илом.

1) Старый проток около Тулаги; площадь приблизительно 900 кв. м.
2) Длинный узкий проток у Итык-хая; ширина 20 — 40 м. Почва: ил, смешанный 

с песком. Сверху граничит с C a r ic e tu m  g r a c i l i s .

3) Слепой конец предыдущего протока. Окружено C a r ic e tu m  g r a c i l i s .

//<kvUaи  4) Узкий пояс на протоке около Никольского. Сверху H e le o c h a r ie tu m .

5) Там же, подобные условия; ширина пояса около 20 — 30 м.
б) Берег широкого протока на острове около Никольского. Ширина пояса 40 — 70 м. 

Выше пояс C a r ic e tu m  g r a c i l i s . Почва иловатая.
А с с о ц и а ц и я  б о л о т н о г о  к а м ы ш и к а  — H e le o c h a r ie tu m , образует узкий пояс по 

берегам водоемов и стариц выше ассоциации топяного хвоща. Между Якутском и устьем 
Алдана она довольно обычна, но занимает небольшие площади. Сообщества ее характе
ризуются невысоким травостоем и явным преобладанием болотного камышика— H e le o c h a r is  

p a lu s t r i s .  На местах, где пояс H e le o c h a r ie tu m  не обособляется явственно, переходная зона 
между E q u is e t e tu m  l im o s u m  и, следующей выше, ассоциацией C a r ic e tu m  g r a c i l i s  сильно

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X. 1 4
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Т а б л и ц а  XXVIII. Состав растительных ассоциаций прибрежной зоны водоем ов

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

Sc
ir

pe
tu

m

A
co

re
tu

m

G
ly

ce
ri

et
um

Sc
ol

oc
hl

oe
tu

m E q u i s e t e t u m
Heleo-
charie-

tum

a 1 2 3 4 5 6 1 2

Calam agrostis n e g le c ta ..................... 2

Bec^mannia e ru c ifo rm is .................... — — 2 — — 1 — 1 — 1 — 2 2

Phragm ites c o m m u n is ......................... +  .

Scolochloa fe s tu c a c e o ......................... + + 2 6

Glyceria aquatica . . . » ................. + + 7 2 — — — 1 — — 1 2 —

Bromus sibiricus g la b e r ..................... 1 1

Heleocharis a c ic u la r is ......................... — — — — — - 1 1 — 1 1 — —

„ p a l u s t r i s ......................... 1 1 1 1 — 8 7

Scirpus Taberпаеm o n ta n i ................ 9 —

Car ex in te r m e d ia ................................. — — 2 1 — — — — — — — —

„ g r a c i l i s ..................................... — + — — 1 1 - — 1 1 1 — 2

„ r o s t r a t a ..................................... — - — 3 1

„ u esica ria ..................................... — — — — — — 1 — — — — — —

„ a r i s t a t a ..................................... - + 3 2

Equisetum lim o s u m ............................. — — 2 3 8 9 9 9 8 8 8 2 3

„ a r v e n s e ............................. — — 3

Alism a p l a n t a g o ................................. — - — — 1 — 1 — — 1 — —

Acorus c a la m u s ..................................... — 8 —

Rumex a q u a tic u s ................................. — — — — — — 1 — 1 1 — — —

Polygonum a m p h ib iu m ..................... — — - — — - 1 — 1 1 — — —

Caltha p a lu s tr is ..................................... — — — 1 — 1 — 1 — — — — 2

Ranunculus r e p e n s ............................. — - — — — — 1 1 — 1 ' — - —

Nasturtium p a lu s tr e ............................. — — — - — 1 1 — 1 1 1 — 1

Cicuta v i r o s a ......................................... + + — 2 1

Slum c icu tifo liu m ................................. + + 2 1 1 1

Naumburgia th y r s if lo r a ..................... + — 2 1 1 — — 1 - — — — —

Achillea p ta r m ic a ................................. — — 2 — - — — — — — — 1

Inula britan n ica ..................................... — — — 1 — 2 —

Calliergon g ig a n te u m ......................... — — — — + — — — — — + — -

„ cordifolium  . . . . . .  • — — — — + — — — — — + — —
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обогащается примесью H e le o c h a r is  p a lu s t r i s .  Нижеприводимые два сообщества описаны 
в следующих условиях:

1) Итык-хая, берег рукава; узкий пояс между E q u is e t e tu m  (ниже) и B e c k m a n n ie tu m  

(выше). Почва— заиленный песок.
f - 2 )  Никольское, берег протока; пояс между E q u is e te tu m  № 4 (ниже) и C a r ic e tu m  

g r a c i l i s  (выше).
Сводная таблица XXVIII характеризует распределение и степень участия различных 

видов растений в ассоциациях водно-прибрежной растительности. Изредка встречающиеся 
в прибрежной полосе водоемов водные растения, перечисленные в предыдущем списке, 
в этой таблице опущены.

8. Растительность болотистых лугов

Болотистые луга довольно обычны в долине р. Лены, в особенности к северу от сел. 
Мархи, около Итык-хая, Никольского и еще севернее до устья Алдана. В зависимости 
от условий рельефа и степени заливания полыми водами, почвы под этими лугами бывают 
либо совершенно пресные, либо в них проявляется некоторое, правда, еще весьма слабое, 
засоление легкорастворимыми солями. Отсюда и можно различить две категории этих 
лугов: солончаковатые и незасоленные.

С о л о н ч а к о в а т ы е  б о л о т и с т ы е  л у г а  занимают бессточные, незаливаемые 
полыми водами, котловины или окаймляют небольшие незаливаемые озера. Они предста
вляют собою осоковые кочкарники, в растительности которых доминирующее значение 
имеет осока — C a r e x  in te r m e d ia . Подробнее эта категория лугов будет описана ниже, при 
описании растительности солончаков.

Н е з а с о л е н н ы е  б о л о т и с т ы е  л у г а  представлены двумя хорошо выраженными 
ассоциациями: C a la m a g r o s t id e tu m  и C a r ic e tu m  g r a c i l i s . Каждая из этих ассоциаций также 
приурочена к определенному режиму влаги.

А с с о ц и а ц и я  в е й н и к а  — C a l a m a g r o s t i d e tu m , занимает более или менее обширные 
западины или берега бессточных озерков в тех случаях, когда местность не затопляется 
полыми водами, но почва достаточно обеспечена грунтовой водой. Почва в таких западинах 
сильно обогащена торфянистым перегноем или представляет собой грубый травяной торф 
на глубину до 50 см, глубже идет раскисленная минеральная масса. Мерзлота на глубине 
около 1 метра.

Травостой в сообществах C a la m a g r o s t id e tu m , обычно, очень густой, высотой до 1 1Л  м. 
Доминирует и дает фон вейник— C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i ,  составляющий более половины 
всей растительной массы. Встречается C a la m a g r o s t id e tu m  крайне часто.

Два сообщества этой ассоциации описаны в следующих условиях:
1) Маленькое озерко около Итык-хая. Почва — торф. Выше пояс C a r ic e tu m  g r a c i l i s .

2) Обширное сообщество в неглубокой мокрой долине около Итык-хая. Почва 
торфянистая.

Состав растительности описанных сообществ следующий (табл. XXIX).
А с с о ц и а ц и я  о с о к и  в ы с о к о й  — C a r ic e tu m  g r a c i l i s ,  встречается крайне обычно 

по берегам протоков и днищам древних русел по всей долине р. Лены. В типичном виде 
сообщества характеризуются явным доминированием осоки — C a r e x  g r a c i l i s ,  дающей 
высокие, до 75 — 100 см, стебли и развитые листья. Степень покрытия одним этим расте
нием нередко достигает все 100%. Часто, однако, встречаются отклонения как в сторону 
влажно-луговых ассоциаций, так и в сторону E q u is e t e tu m  l im o s u m , или C a la m a g r o s t id e tu m .  

Тогда травостой разбавляется примесью соответствующих форм той или иной ассоциации. 
К ая  н д ер  различает два варианта этой ассоциации: на торфянистой и на иловато-песчаной 
почве. Существенного значения, однако, такое деление не имеет.

14*
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Т а б л и ц а  XXIX. Состав растительности асе. Calamagrostidetum

Н а з в а н и я  р а с т е н и й Уч. 1. Уч. 2.

C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f f i i  -  вейник..................... 7 8

* n e g le c ta  —  „ ..................... 4 3

B e c k m a n n ia  e ru c ifo r m is  —  бекманния..................... 1 —
E r io p h o ru m  v a g in a tu m  пуш и ц а'........................ — 2

C a re x  p se u d o c u ra ic a  — о с о к а ..................................... 1 —
„ w ilu ic a  — „ .................................. 3 —
„ r o s tr a ta  — „ ................................... 3 2

„ a r is ta ta  — „ ................................... 2 2

E q u is e tu m  l im o s u m  —  х в о щ ......................................... 1 —
A ll iu m  sc h o e n o p ra su m  — л у к ............................... 1 3

I r i s  s ib ir ic a  -  касатик ............................................. 1 —
S te l la r ia  p a lu s t r i s  — звездчатка ........................... — 1
A n e m o n e  d ic h o to m a  — ветренница........................ — 1
R a n u n c u lu s  r a d ic a n s  -  лю ти к ............................... — 1
C a rd a m in e  p r a te n s is  — сердечн и к ........................ 1 —
L a th y r u s  p a lu s t r i s  -  чина....................................... 1 3

S iu m  c ic u t i fo l iu m  — поручейник............................ 2 1
N a u m b u r g ia  th y r s i f lo r a  —  к и зл я к ........................ 1 1
M y o s o t is  p a lu s t r i s  — н еза б у д к а ............................ 1 2

A c h il le a  p t a r m i c a - -  деревей ........................ * . . 1 —
P e d ic u la r is  p a lu s t r i s  — мытник..................................... 1 —

М х и :

D re p a n o c la d u s  f l u i t a n s ......................................... + +
C a llie rg o n  c o rd ifo l iu m  ......................................... + +

Описано 5 участков этой ассоциации при следующих условиях:
1) Проток у Итык-хая; почва — заиленный песок. Книзу E q u is e t e tu m  № 3, кверху 

влажный луг.
2) Проток у Никольского. Между H e le o c h a r ie tu m  и влажным лугом; почва — иловатый 

песок.
3) Узкий (8 — 10 см) пояс между E q u is e t e tu m  № 6 и ивняком на острове у Николь

ского. Почва — песок с илом.
а) Среди C a la m a g r o s t id e tu m  у Никольского. Площадь 200 кв. м; почва — мокрый 

торф, смешанный с илом.
б) Участок № 1 асе. R a n u n c u le ta  r e p e n t i s  по К а я н д е р у .  Длинный узкий пояс на 

берегу одного протока около Итык-хая, между C a r ic e tu m  снизу и S a l ic e tu m  сверху. Почва — 
заиленный песок.

Состав растительности описанных сообществ представлен в табл. XXX.
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Т а б л и ц а  XXX. Состав растительности асе. Caricetum Gracilis

Н а з в а н и я  р а с т е н и й 1 2 3
I

a 6

A lo p e c u ru s  v e n tr ic o s u s  — лисохвост . . . . 1
C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f / i i  — вейник . . — — — 4 —

„ n e g le c ta  — „ . . . - — 2 —
B e c h m a n n ia  e r u c ifo r m is  — бекманния . . . - — ' — 2 —
P o a  p r a te  n s  is  —  м ятл ик................................. — - — 1 1
H o rd e u m  s e c a lin u m  — мышехвост . . . . — — — 2 —
H e le o c h a r is  p a lu s t r i s  — камышик................. — 2 1 — 3
C a re x  g r a c i l i s  — осока ................................. 8 8 8 7 3

„ r o s t r a ta —  „ ..............« . . . — — — 1 —
„ v e s ic a r ia — „ ............................ * — — 2 — 1
„ a r  is  t a t  a  — „ ............................ — — — 2 —

E q u is e tu m  a rv e n se  — хвощ полевой . . . — 1 2 — 3
„ l im o s u m  — хвощ топяной . . . * 1 2 2 3 —

R u m e x  a q u a t ic u s  — щ а в е л ь ......................... — — 1 2 1
C a lth a  p a lu s t r i s  —  калужница . . . . . . 1 1 1 2 2
T h a l ic tr u m  s im p le x  — василистник . . . . — — 2 • —
R a n u n c u lu s  re p e n s  — лютик . . . . . . . 2 1 1 2 8
N a s tu r t iu m  p a lu s tr e  — жируха..................... 1 1 2 ' — 1
C a rd a m in e  p r a te n s is  — сердечник . . . . — — 1 — —
A rm o r a c ia  s i s y m b r io id e s  — хрен . . . . . 1 — — 1 —
L a th y r u s  p a lu s t r i s  —  ч и н а ............................. 1 2 — 2 —
N a u m b u r g ia  th y r s i j lo r a  — кизляк 2 1 — — 1
M e n th a  a r v e n s is  — м я т а ................................. — 1 — — 1
P e d ic u la r is  p a lu s t r i s  — мытник..................... — — • — 1 —
P la n ta g o  m a j o r —подорожник..................... — ' — 1 — * —
A c h il le a  p ta r m ic a  — деревей ..................... — — 1 2 —

М х и :

D r e p a n o c la d u s  f l u t i a n s ............................ — — — + —
S te r e o d o n  a r c u a t u s ............................... . '— — — + —

9. Растительность влажных заливных лугов

Влажные луга занимают большую часть молодой и средней поймы, а также равнин^Уе 
участки более древней поймы. Почва представлена более или менее рыхлыми, слоисто
песчаными наносами и находится в умеренно влажном состоянии в течение большей части 
вегетационного периода.

В зависимости от степени влажности почвы, можно установить две категории этих 
лугов. Более увлажненные участки заняты преобладающим мягко-злаковым покровом 
с некоторой примесью осоки и небольшим количеством разнотравия. На более сухих 
почвах осоки совершенно исчезают, злаки начинают отступать на второй план и пре
обладающее значение приобретают широколиственные мезофильные растения из двудольных.

На м я г к о - з л а к о в ы х  л у г а х  наиболее стойкими, решительно всюду встречающи
мися, растениями являются: костер — B r o m u s  s ib ir ic u s  g la b e r  и осока — C a re х  g r a c i l i s ,
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а из разнотравия: E q u is e tu m  a r v e n s e ,  R a n u n c u lu s  r e p e n s , In u la  b r i ta n n ic a  и A c h il le a  p ta r m ic a  

Костер — B r o m u s  s ib ir ic u s  g la b e r , во многих случаях является доминирующим растением 
и определяет фон сообщества. В других случаях костер остается в меньшинстве, и в со
обществах доминирует какой-либо другой злак, как-то: бекманния — B e c k m a n n ia  e r u c i fo r m is ,  

пырей — A g r o p y r u m  r e p e n s , и, особенно часто, лисохвост — A lo p e c u r u s  v e n tr ic o s u s .  В зависи
мости от преобладания в сообществах мягко-злакового луга того или иного из пере
численных злаков, можно различить четыре ассоциации, а именно: B e c k m a n n ie tu m , A lo p e - 
c u r e tu m , A g r o p y r e tu m  и B r o m e tu m .

А с с о ц и а ц и я  б е к м а н н и  и—B e c k m a n n ie tu m , встречается изредка небольшими сооб
ществами выше ассоц. C a r ic e tu m  g r a c i l i s  или ассоц. H e le o c h a r ie tu m . Сообщества ее обычно 
не особенно густы, светло-зеленой окраски и немного выше ростом чем C a r ic e ta . К а я  н д ер  
рассматривает эту ассоциацию, как замещающую P h a la r id e tu m  Северной России. Описание 
сделано на берегу одного рукава около И тык-хая между H e le o c h a r ie tu m  и B r o m e tu m . 
Почва — заиленный песок.

А с с о ц и а ц и я  п ы р е я — A g r o p y r e tu m ,  также имеет крайне ограниченное распро
странение. Сообщества ее наблюдались только около Никольского и Китилыка, где они 
образуют узкие пояса более или менее серо-зеленой окраски. Описание сделано около 
Никольского на берегу маленького протока в промежутке между C a r ic e tu m  № 2 (снизу) 
и B r o m e tu m  № 2 (сверху). Почва песчаная.

А с с о ц и а ц и я  к о с т р а  — B r o m e tu m , является одной из наиболее распространенных 
на лугах долины р. Лены. Травостой в ее сообществах высотой около 100 — 125 см, 
светло-зеленой окраски. Ассоциация эта образует длинные узкие пояса выше C a r ic e tu m  

g r a c i l i s  (или A g r o p y r e tu m  и B e c k m a n n ie tu m ). Приведенные ниже сообщества описаны в сле
дующих местах:

1) Итык-хая; пояс между B e c k m a n n ie tu m  и A lo p e c u r e tu m . Почва — почти чистый 
песок;

2) Никольское; пояс между A g r o p y r e tu m  и H o r d e e tu m  № 8. Почва — заиленный песок.
3) Проток у Никольского. Пояс около 5 м ширины между C a r ic e tu m  и H o r d e e tu m . 

Почва — песок с примесью ила.
А с с о ц и а ц и я  л и с о х в о с т а  —  A lo p e c u r e tu m , большей частью образована не поясо

образными сообществами, а сообществами, покрывающими значительные площади. Она 
особенно обычна около Никольского. Травостой высотой около 100 — 120 см, чаще сме
шанный. Описание сделано на берегу одного рукава около Итык-хая кверху от B r o m e tu m  

№ 1. Площадь около */* км. Почва — песок.
Кроме чистых ассоциаций встречаются сообщества со смешанным травостоем злаков. 

Из описанных К а я н д е р о м ,  к такому смешанному типу я отношу сообщество № 2 его 
ассоц. R a n u n c u le tu m  r e p e n t i s , каковое в сводной таблице приводится мною под лит. а. 
Описание его сделано на берегу протока у Итык-хая, где оно образует пояс между S a l i -  

c e tu m  и C a r ic e tu m  g r a c i l i s  № 1. Почва — песок с илом. Так как сообщество № 1 ассо
циации R a n u n c u le tu m  r e p e n tis  по своему характеру стоит близко к ассоц. C a r ic e tu m  

g r a c i l i s , где оно мною и приводится под лит. б, то приходится считать, что ассоциация 
эта не имеет самостоятельного значения.

Состав растительности всех ассоциаций влажных мягко-злаковых лугов представлен 
в таблице XXXI.

Р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы е  заливные луга являются наиболее распространенными 
в пойме р. Лены. Они часто занимают большие площади на влажной песчаной почве 
с небольшим заилением. Разливом весенних вод захватываются полностью и ежегодно. 
К ая  н д ер  описывает этот тип влажных лугов под именем ассоц. H o r d e e tu m , руководствуясь 
тем, что в их травостое большую роль играет мышехвост — H o r d e u m  s e c a lin u m . Однако, 
помимо мышехвоста, здесь в довольно значительном количестве участвуют мятлики и, что
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Т а б л и ц а  XXXI. Состав и структ ура растительных ассоциаций влажных мягко-злаковых лугов

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

B
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-
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et
um

С
м
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ан


на

я 
—

 a

A
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cu

re
-

tu
rn

A
gr

op
yr

e-
tu

m

Brom etum

1 2 3

BecJ^mannia eruciformis — б е к м а н н и я ......................... 6 2

A grostis  clavata — полевица ............................................. 2 — — — — — —

Alopecurus ventricosus — ли сохвост . . . . . . — 3 7 - 1 — —

Poa pratensis — м я т л и к ...................................................... — — — . — 1 2 3
„ subfastigiata  ................................................................... — — 2 3 2 1 —

Bromus sibiricus g laber  — к о с т е р .............................. 2 4 3 2 7 7 7

Agropyrum repens — п ы р е й ............................................. — 2 3 6 1 1 —

Hordeum secalinum  — м ы ш е х в о с т .............................. — — — 1 1 1 3
Heleocharis palustris — к ам ы ш и к ................................... 1 — — 3 — 3 2

Carex grac ilis  —  о с о к а ....................................................... 2 4 2 2 1 2 1

„ aristata  ,  ...................................................... — — — — 1 — —

Equisetum aruense —  х в о щ ................................................. — 1 1 2 2 4 4

Allium schoenoprasum  — л у к ........................................ — — — 1 — — —

Iris sibirica  — к а с а т и к ........................................................... — — — 1 — — —

Rumex aqu aiicu s— щ а в е л ь ............................................. — — — — — 1 1

Polygonum amphibium  — г р е ч и х а .............................. — — — 1 . — * — —  .

Stellaria glauca — з в е з д ч а т к а ........................................ — 2 1 — - — —

Thalictrum minus — васи л и стн и к ................................... — — 1 — — — 1

Ranunculus repens — л ю т и к ............................................ 2 8 1 — 3 1 2

Armoracia sisym brioides  —  х р е н ................................... - 3 2 1 1 — —

Nasturtium  palustre  — ж и р у х а ........................................ 1 — — 1 1 1 1

Vicia c race a — в и к а ................................................................ — 1 2 2 — —

Lathyrus palustris  — ч и н а .................................................. — 1 — — — — —
Euphorbia esula  —■ м о л о ч а й ............................................ — 2 2 1 — — —

Angelica decurrens — д у д н и к ................................... — 1 1 — — — —

Phlojodicarpus dahuricus — п о р е з н и к .................... — - 1 — — — —

Plantago m a jo r— п о д о р о ж н и к ........................................ — — — — — 3 —

Veronica longifolia — вероника . . . . . . . — 2 2 — — — —

Linaria vulgaris  — льнянка ............................................ — — 2 — — — —

Inula britannica — девясил . ..................................  . 1 1 3 3 3 3 1

Achillea p  tar mica —  д е р е в е й ............................................. 2 — 2 1 1 1 1

Taraxacum ceratophorum  — о д у в а н ч и к .................... — — 2 — — 1 * —
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особенно важно, весьма богатое широколистное разнотравие из двудольных. Разнотравие 
в сумме дает настолько большой процент участия, что злаки подчас отступают на второй 
план. Поэтому, мне кажется, луга этой категории гораздо правильнее именовать разно- 
травно-злаковыми. ^

Высота травостоя разнотравно-злакового луга достигает 80 — 90 см; густота весьма 
значительная. Описанные сообщества находятся в следующих условиях:

1) Край острова около Мархи; граничит с C a r ic e tu m  g r a c i l i s .  Почва — песок.
| 2) Итык-хая; площадь 200 — 250 м; почва — песок.

3) Там же; обширная площадь на берегу р. Лены, сзади ограниченная сообществом 
S d flic e tu m .

4) Китилык; обширное сообщество, окруженное выше расположенными сообществами 
E ly m e tu m , O n o b r y c h id e tu m  и др. Почва — почти чистый песок.

5) Китилык; поясом окружает низину, покрытую C a r ic e tu m  и C a la m a g r o s t id e tu m .  

Ширина 10— 20 м. Почва — почти чистый песок.
6) Никольское; выше описанного B r o m e tu m  № 2. Центральная часть сообщества. 

Почва — песок с примесью ила.
7) Тоже; прибрежная к р. Лене часть того же сообщества. Почва — чистый песок.
8) Тоже; край того же сообщества, примыкающий к B r o m e tu m  № 2. Почва— песок.
9) Никольское. Очень обширное сообщество на одном из островов. Почва — почти 

чистый песок.
Состав растительности влажного разнотравно-злакового луга представлен в табл. XXXII, 

при чем в ней опущены единично встреченные представители сухого луга.

10. Растительность сухих заливных лугов

Сухие заливные луга долины р. Лены занимают возвышенные участки поймы, зали
ваемые полыми водами на очень непродолжительный срок и на сравнительно небольшую 
глубину. Некоторые участки заливаются не ежегодно. Однако, совершенно незаливаемые 
участки поймы отсюда исключаются. В силу сравнительно благоприятных условий дренажа, 
почва этих лугов, состоящая из рыхлых песчаных наносов, к концу лета довольно сильно 
высыхает.

Растительность сухих заливных лугов носит уже некоторый облик ксерофитности. 
Мягкие луговые злаки сильно сокращаются количественно, а на некоторых участках 
исчезают совершенно. В довольно значительном количестве появляется красная овсяница — 
F e s tu c a  r u b r a , а местами доминирующую роль получает жестколистный острец — E ly m u s  

d a s y s t a c h y s . В некоторых сообществах определенно преобладает разнотравие, количество 
видов которого сильно возрастает.

По своему фитосоциальному строю все растительные сообщества сухих заливных 
лугов долины р. Лены могут быть разбиты на две категории: злаково-разнотравные 
и жестко-злаковые.

С у х и е  з л а к о в о - р а з н о т р а в н ы е  заливные луга характеризуются преоблада
нием разнотравия по негустому мягко-злаковому покрову из мышехвоста — H o r d e u m  se c a -  

l in u m  и овсяницы красной — F e s tu c a  r u b r a , а местами также мятлика — Р о а , и некоторых 
других. Среди разнотравия сухих заливных лугов нередко можно на(^юдать определенное 
количественное преобладание той или иной формы. В зависимости от этого, можно уста
новить несколько ассоциаций этих лугов, а именно: E q u is e te tu m  a r v e n s i s , G a l ie tu m  

и L i n e tu m .
А с с о ц и а ц и я  п о л е в о г о  х в о щ а  — E q u is e te tu m  a r v e n s i s , между Якутском и 

Алданом, не занимает больших площадей. Ассоциация эта распадается на две фации;
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Т а б л и ц а  XXXII. Состав растительности влажного разнотравно-злакового луга (Hordeeum)

Н а з в а н и я  р а с т е н и й 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Море cur us v e n t r ic o s u s ..................... 1 _ 2 2
Роа p r a te n s i s ......................................... 3 2 2 4 1 — — 2 3

„ s u b fa s t ig ia ta ................................. 1 2 2 2 1 2 3 4 1
Bromus sibiricus g la b e r ..................... 2 2 — — — — — 2 2
Festuca r u b r a ......................................... — 2 — — — 4 3 :— —
Agropyrum r e p e n s ............................. 1 1 — — — — — — —
Hordeum se c a lin u m .............................

7 8 7 7 8 7 6 7 8
Fleleocharis p a l u s t r i s ......................... — 1 3 — — — — —
Equisetum a r v e n s e ............................. 3 1 2 1 1 2 4 2 2
Allium  s c h o e n o p r a s u m ..................... 1 — — — 1 1 2 1 1
Iris s ib i r ic a ............................................. — 1 — 1 — — — — —
Polygonum a m p h ib iu m ..................... — — 2 — — 1 — _ —
Rumex a q u a t ic u s ................................. — 1 — 1 1 1 1 — —

„ a c e t o s a ..................................... 2 — — — — — 2 1 1
Stellaria  glauca  ................................. — — — — — 2 3 — —
Cerastium a lp in u m ............................. 2 — — — — 1 — — —
C alt ha p a lu s tr is ..................................... 2 1 2 2 2 — — 1 —
Thalictrum s im p le x ............................. 3 1 2 3 1 2 2 3 1

„ m in u s ................................. — — 2 — — — — 2 —
Ranunculus p r o p in q u u s .................... 2 1 2 — — 2 2 — —
Armoracia s isym b rio id es .................... 1 1 1 1 1 2 1 2 —
Sanguisorba o f f ic in a l i s ..................... 1 2 2 1 1 2 2 2 1
Potentilla stipu laris  ......................... — — — 1 i — — — —
Trifolium lu p in a ster ............................. — — — — — — 3 — —
Vicia c r a c c a ......................................... 3 2 1 — — 2 3 3 1
Lathyrus pa lu stris  ......................... 2 1 2 2 2 2 1 1 2
Euphorbia e s u la ..................................... — — — — — — 2 1 —
Phlojodicarpus d a h u r ic u s ................ 2 1 1 — 1 1 — 1 —
Angelica d e c u r r e n s ............................. 1 2 1 — 1 — — —
Veronica lo n g i f o l ia ............................. 2 1 — — — 1 1 — —
Galium b o r e a le ..................................... 2 — — 1 1 — 2 2 —

„ v e ru m ......................................... 2 — — — — 1 2 — —
A ster sibiricus ..................................... 2 — — — — — 2 — —
Inula b rita n n ica ..................................... — — — — 1 1 — — —
Achillea p  tar m i c a ................................. — — 1 1 — 1 — — —
Senecio j a c o b a e a ................................. 2 — 1 — 1 2 1 2 1
Tanacetum v u l g a r e ............................. — 1 — — — — 1 — —
A rtem isia  sp.........................................• 2 — — — — 1 2 — —

vu lgaris . - . . . — 1 — — — 1 - — —
Taraxacum c e ra to p h o ru m ................ 2 1 2 — 1 — 1 1 —
Crepis te c to r u m ..................................... 1 — — — - 2 1 4 —

M x и:
Ricci a  sp..................................................... — + — + — — — — —
Drepanocladus sp.................................... — -j- — — + — — — —
Stereo don a r c u a tu s ............................. — — — + + — — — —

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 15
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1) на почвах с большим количеством свежих аллювиальных наносов, главным образом 
на островах, и 2) на почвах с малым количеством свежих отложений, преимущественно 
в долине. В обоих случаях сообщества довольно пестрого состава, но все же беднее и реже 
на почвах с большим количеством свежих наносов.

Описания приведенных ниже сообществ сделаны при следующих условиях.
Фация 1-я, на свеже аллювиальных отложениях:
1) Довольно обширное сообщество на подмываемом берегу Лены около Никольского, 

сзади ограниченное сообществом S a l ic e tu m .  Почва — песок.
2) Маленькое сообщество на обрывистом берегу одного острова около Никольского, 

окруженное сообществами E ly  т е  tu rn  и H o r d e e tu m . Почва — песок.
3) Тоже, среди S a l ic e tu m  на обрывистом берегу острова у Эхедея. Почва— песок.
4) Тоже на другом острове там же. Почва — песок.
Фация 2 -я ,— на более старых наносах:
1) Игык-хая; длинный вал, окруженный сообществами S a l ic e tu m  и O n o b r y c h id e tu m  № 2. 

Почва — песчаная.
2) Итык-хая; подобно предыдущему, несколько выше. Окружено сообществами S a l i 

c e tu m  и H o r d e e tu m . Почва песок, сверху с перегноем.
3) Энкыр-ырях; на обрыве вала узкой полосой между L in e tu m  (сверху) и C a r ic e tu m  

(снизу).
4) Никольское; между H o r d e e tu m  № 6 и L in e tu m  № 2. Почва — песок, сверху пере

гнойный.
А с с о ц и а ц и я  п о д м а р е н н и к а  — G a l ie tu m , представлена на островах маленькими 

сообществами на немного более высоких местах, чем E q u is e te tu m .  Травостой довольно 
низкий. Описания сделаны:

1) Остров около Эхедея; сообщество среди смешанного кустарника; площадь 400 кв. м. 
Почва — песок. Мхов нет.

2) Там же, за узким поясом кустарника. Почва — песок, немного влажнее.
А с с о ц и а ц и я  л ь н а  — L in e tu m , занимает места, заливаемые только во время высо

ких разливов р. Лены. Встречается небольшими сообществами около Якутска и Николь
ского и покрывает вообще незначительную площадь. Травостой не особенно густой, 
довольно низкий и, во время цветения льна, характерной бледно-голубой окраски. Описа
ния сделаны:

1) Энкыр-ырях; вал, окруженный сообществами E q u is e t e tu m . Почва—песок. Мхов нет.
2) Никольское; почва песок, изрытый норами сусликов. Мхов нет.
Состав и количественное соотношение видов ассоциаций сухих, слабо заливаемых, 

злаково-разнотравных лугов представлены в сводной табл. XXXIII.
С у х и е  ж е с т к о - з л а к о в ы е  з а л и в н ы е  л у г а  долины р. Лены характеризуются 

высокими, до 1 м, но не очень густыми зарослями остреца — E ly m u s  d a s y s t a c h y s . Трава 
жесткая и мало гибкая, серо-зеленой окраски. Ассоциация остреца — E ly m e tu m , занимает 
несколько более высокие места, чем E q u is e t e tu m , быть может, уже не ежегодно зали
ваемые. Как и E q u is e te tu m ,  она распадается на две фации.

Фация 1-я — E ly m e tu m  на почвах со свежими наносами. Она в общем расположена 
около главного русла, обыкновенно на островах. Не занимает больших площадей, хотя 
встречается часто. Описания сделаны:

1) Подмываемый берег острова около Никольского. Площадь около 600 кв. м среди 
S a l ic e tu m .  Почва — сухой песок-

2) Другой остров там же. Площадь 50 X  20 м среди S a l ic e tu m .  Почва — сухой песок.
3) Подобное же сообщество в другом месте того же острова; окружено сообще

ствами S a l ic e tu m  и E q u is e te tu m .  Одним краем, как и оба предыдущих участка, примыкает 
к обрывистому берегу главного русла реки. Почва — песок.
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Т а б л и ц а  XXXIII. Состав растительности сухих заливных злаково-разнотравны х лугов

II а з в а н и я р а с т е н и й
—

Фац.

E q u i s e t e t u m  

1-я Фац. 2-я ~ I
Galie-
tum

Line-
turn

1 2 3 j 4 "
II

1 2 ’ 3 4 1 ; 2 ! 1 2

Alopecurus uentricosus — лисохвост . . 4

i

1 1
A grostis clavata — полевица..................... — — - — 1 2 — — — — — —

л Trinii „ ..................... — — — — 1 3 — 1 — — 1 — 2
Calam agrostis neglect a — вей ни к 1 l ; — — — — -  | — — 1 — —
Poa pratensis  — м ятлик ............................. 3 1 2 2 1 1 2 1 — — — j — —

„ subfastigiata  „ ............................. 2 2 2 2 — — — ! 1 1 2 — —
Bromus sibiricus glaber  — костер . . . — 2 1 — — - - — - — — —

„ „ pellitu s  „ . . . — - — 2 3 i — — — — —
Koeleria gracilis  — тонконог..................... 1 __ — _ | — 3 - - 1 — — —
Festuca rubra — овсяница......................... — ! — 3 3 3 1 2 3 3 4 3 2
Agropyrum repens — п ы р е й ..................... — 2 2 1 — — 1 - 1 — 1 1 —
Hordeum secalinum  ~  мышехвост . . . 2 3 | — 3 3 2 2 1 4 2 3 2 1
Flymus dasystachys — о с т р е ц ................. — 2 1 - — - — — - - — -
Fquisetum aruense -v хвощ......................... 8 7 7 7 6 6 6 6 3 4 2 -

„ pratense „ ..................... — — ! 2 2 — — — — — —
Ve rat rum album  — чемерица................ - - j — — — 1 — — 1 1 — — —
Allium schoenoprasum  -  лук ................ - — 1 — 1 I 1 1 3 ’ 1 1
Rumex acetosa — щавель............................. — 1 2 j 2 3 3 2 1 3 3 • 3 1
Polygonum uiviparum  — г о р е ц ................ — - i !( — 2 1 — 3 1 2 1 2

„ alpinum — гречиха . . . . - - — 1 - - — - - 2 1
Dianthus chinensis — гвоздика................. - — — - J  — 1 — | — j — 1 1 2
Silene repens — смолевка............................. — , — 2 1 i 1 — — 2 2 1 1 1
Lychnis sibirica — гор и ц вет ..................... - - — -  i! — 3 — — !| — — 1 1
Stellaria pa lu stris  — звездчатка . . . . — — 1 — 1 -- — — | — — 2

» glauca  „ . . • . . 1 , - - — — — 1 2 — ! 3 — ! — 1
Cerastium alpinum  — я ск ол к а................ - 1 1 - 1 — 2 l — 1

„ maximum  „ ..................... - 1 2 — !| — — — _ — __ - ___
Ranunculus propinquus — лютик . . . 1 - j — l 1 2 — — I 1 — - —
Caltha pa lu stris  — калуж ница................ — — 2 2 i  — — — — — — — -
Thalictrum sim plex — василистник . . . 1 - 1 — 2 — — 2 — — — 2
Anemone silvestris  — ветренница . . . . — - — - 2 — — — 1 ! — 1 2
Armoracia sisym brioides — хрен . . . . — 1 1 1 — — — 1 l 1
Dontostemon pectinatus — гулявник . . — 1 2 1 — — ; -- — — i ; —
Sanguisorba officinalis — кровохлебка . — — - 1 1 2 2 1 1 3 l 1 1
Potentilla stipu laris — лапчатка . . . . - - i 1 - 1 - 1 2 2 - — 1

„ niuea „ ................. -- | — — — — — I 3 — 1 l 2 1
Vicia cracca — горошек ............................. 1 2 2 2 2 — — 3 2 2 1 “

„ amoena „ . ......................... 1 1 — _ 1 1 — 3 — -r- — 1 | 1
Trifolium lupinaster — к л ев ер ................. — ' — — 1 — 1 - — — 2 - 1
Astragalus adsurgens — астрагал . . . . — 1 — - — — — — — 1 — 1
Geranium pratense — герань..................... — j — — — 2 2 2 3 2 2 — 2
Linurn perenne — л е н ................................. — 1 2 1 1 2 - 2 | — 1 6 6
Euphorbia esula — м о л о ч а й ..................... — 1 2 2 — —

1
— — -  I 1 ! l

l1
15*
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Н а з в а н и я  р а с т е н и й
—

Фац.

E q u i s e 

1-Я

t e t u m

Фац. 2-я

Galie-
turn

Line
tum

i | 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2

P h lo jo d ic a r p u s  d a h u r ic u s  — порезник . . 1 1 2 1
A n g e lic a  d e c u r re n s  — дудник..................... — — — — 1 — l 1 — — — —
A n d ro sa c e  s e p te n tr io n a l is  — проломник . -• — — — — 2 l — 1 — - —
L in a r ia  v u lg a r is  — л ь н я н к а ..................... — 2 - — — 2 — — 1 — — -
V ero n ica  lo n g ifo l ia  — вероника................ 1 — 1 1 - — — 1 1 1 - -
C a s t i l le ja  p a l l id a  — кастиллея................. — — — — — 2 — — — — 1 —
P e d ic u la r is  r e su p in a ta  — мытник . . . . — — — - 1 — — 1 — — 2 —

„ c o m o sa  n . . . . — — — — 3 2 — 1 1 — 1 —
P la n ta g o  c a n e sc e n s  —  подорожник . — — — — 2 — — 1 1 — 2 2
G a liu m  b o rea le  — подмаренник.............. — - 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2

„ v e ru m  „ .............. — — 1 — 2 — — 6 7 2 2
V a le r ia n a  o f f ic in a l is  — валериана . . . . — — — — 1 1 - 1 — — — — 1
C a m p a n u la  g lo m e r a ta  — колокольчик . . — - — — 1 1 — — 2 1 — —
A s te r  s ib ir ic u s  — а с т р а ............................. - — 1 - — — 1 1 — 1 - —

„ d a h u r ic u s  „ ........................ 1 1 — —
E rig e r o n  a c e r  — мелколепестник . . . . — — — — - 1 — 1 — - 1 —
A c h i l le a  s ib ir ic a  — деревей......................... — — — l ! — - — 1 — 1 — —

„ s e ta c e a — тысячелистник . . . . — — — — ! i 2 ; 1 2 — — — 1
T a n a c e tu m  v u lg a r e  — пижма..................... — 1 2 2 — ! — 1 1 — 1 — —
A r te m is ia  v u lg a r is  — полынь..................... 1 1 1 1

„ la c in ia ta  „ ................. - — — — — 3 — 1 1 — 1 1
„ sa c ro r u m  „ ................. — — — — — ! — - - 1 1 - —

S e n e c io  ja c o b a e a  — крестовник................ — — — 1 — i 1 - 1 1 1
M u lg e d iu m  s ib ir ic u m  —  молокан . . . . — 2 2 2 — — — — — — — —
C  re p i s  tec  to  ru m  — с к е р д а ......................... 2 1 1

i

2

Фация 2-я —  E ly m e tu m  на почвах с малым количеством свежих наносов. В окрестно
стях Китилыка она занимает площади, измеряемые километрами. Меньшие площади наблю
дались в разных местах между Эхедеем и Якутском. Травостой много гуще и богаче, 
чем в первой фации. Описания сделаны:

1 ) Китилык; обрывистый берег р. Лены. Ближе к реке расположенная часть. Почва — 
сухой чистый песок.

2) Там же; средняя часть того же сообщества, сзади ограниченная небольшой долин
кой с H o r d e e tu m . Площадь 30 X  40 м.

3) Там же; полоса около 30 — 60 м шириной позади упомянутой выше долинки; 
дальше граничит с S a l ic e tu m .  Почва — песок.

4) Китилык. Обширное сообщество, более удаленное от берега и ограниченное 
сообществами O n o b r y c h id e tu m , L in e tu m ,  S a l ic e tu m  и др. Почва — песок.

Состав растительности описанных сообществ E ly m e tu m  представлен в нижеприводимой 
таблице XXXIV.
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Т а б л и ц а  XXXIV.  Состав растительности ассоциации Elymetum

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
Фац. 1-jя Фац. 2-я

1 2 3 1 ; 2 3 4

Calam agrostis epigejos — в е й н и к ......................... 2 1
A grostis Trinii — полевица ..................................... — — — — — 3 3
Роа prate ns is  — м ятлик............................................. — — — 2 3 — _

„ su bfastig ia ta  „ ............................................. — — — 2 2 1 _
Bromus sibiricus g laber  — к о с т е р ......................... — — 2 — — — —

„ „ pellitus  „ ......................... — — — 3 2 2 3
Festuca rubra — овсяница......................................... — 1 — 4 3 3 1
Agropyrum repens — п ы р е й .................... 1 — 1 — — — —

» SP- » .......................................... 1 1 1 — — — —
Hordeum secalinum  --  м ы ш ехвост......................... — — — — — 2 _
Elym us dasystachys  — о с т р е ц ................................. 6 7 7 6 7 7 8
Carex stenophylla — о со ч к а ..................................... — — - - — — 2 3
Equisetum arvense — хвощ ......................................... 3 3 — — — — _
Rumex acetosa — щ а в е л ь ......................................... — 1 1 1 2 2 2
Polygonum alpinum  — гречиха................................. — - — 2 — — _
Dianthus chinensis — гвоздика................................. — — 1 1 — 2 2
Silene repens— смолевка............................................. — — — 1 1 1 1
Lychnis sibirica  — гор и ц в ет ..................................... — — — — 1 1 2
Cerastium maxim um  — я ск о л к а ............................. — — — 3 2 1 _
Delphinium grandiflorum  — ш п о р н и к ................ — — — 1 2 2 2
Thalictrum minus — василистник............................. — — — _ 2 — 1
P ulsatilla  angustifolia  — сон-трава......................... — — — — i 2 1
Anemone silvestris  — ветренница............................. — — — 1 2 3 3
Sedum purpureum  — очиток ................................. — — — — 1 — _
Erysimum cheirantoides — желтушник левкойный — 1 1 — — — _
Dontostemon pectinatus — гул явн и к ..................... 2 1 — — — — —
Sanguisorba officinalis — кровохлебка................ — — — — 1 1 1
Potentilla sericea  — лапчатка..................................... — — — _ — 1 1

„ stipu laris  „ ..................................... — — — _ — — 2
A stragalus adsurgens — астрагал............................. — — 1 1 1 1
V ida c race a — го р о ш ек ............................................. 2 2 3 2 2 1 2

» amoena „ ............................................. — — 1 2 — _ 2
Geranium pratense — герань..................................... — — — 2 — 2 2
Linum perenne — л е н ................................................. 1 — — 4 3 2 2
Euphorbia esula  — молочай ..................................... — 1 2 2 2 2
Veronica longifolia  — вероника ............................. 1 — 1 2 2 — _
Linaria vulgaris — льнянка......................................... 2 2 2 — 1 1 __
Pedicularis comosa — м ы тн и к ................................. _ — _ _ 1 3 2
Plantago canescens — подорожник......................... — — — 2 2 3 2
Galium bo reale — подмаренник ............................. — — — 2 2 —

„ verum  „ ................................. — — 1 2 3 2 ■_
Valeriana officinalis — валериана......................... — ■ — — — 1 2 _
Campanula glom erata  — колокольчик..................... — — 1 1 2 _
Scutellaria angustifo lia  — ш лемник..................... 2 1 — -• —

1
--
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Н а з в а н и я  р а с т е н и й
C]

1

>ац. 1-я

2 3 1

Фац

2 i
2-я

3 1 4

A ster sibiricus — а с т р а ............................................. l 3 2 2
„ dahuricus „ ................. . . . . . . — — — 2 2 2 2

Erigeron a ce r— мелколепестник............................. — — 1 — —
Achillea setacea  — тысячелистник......................... — — — — — 2 2
Artem isia sacrorum  — полы нь................................. — — 1 — - — 2 1 2 3

,, laciniata  „ ..................... . . — — - 2 2 1 1
,, dracunculus -  эс т р а го н ......................... — 2 2 1 - — 1
„ com mutata — п с у ш н ь ............................. — 1 — — 1 1 -
„ scoparia „ ................................. 1 1 -- — - — — .

Senecio jacobaea  — крестовник................................. — 1 1 1 — 2 2
Mulgedium sibiricum  — молокан............................. 1 — 1 - — — - -
Crepis tectorum  — с к е р д а ......................................... 1 1 — —

11. Растительность сухих незаливных лугов

Сухие незаливные луга, большей частью, приурочены к высокой, более старой, пойме 
р. Лены, где они занимают все высокие бугры и валы («релки»), уже вышедшие за пре
делы уровня самых высоких разливов. По составу своей растительности и по строю своих 
сообществ, луга эти весьма часто напоминают сухие луго-степи солонцеватых надпой
менных террас. От последних их, однако, существенным образом отличает полное отсут
ствие засоления почвы и столь же полное отсутствие свойственных солонцеватым почвам 
характерных растительных видов.

Растительность сухих незаливных лугов достаточно пестра по своему видовому 
составу. В образовании сообществ участвуют как злаки, так и разнотравие, при чем 
последнее часто преобладает как по числу видов, так и по количеству органической 
массы. Среди злаков типичные луговые формы встречаются только спорадически; на пе
редний план выступают такие относительные ксерофиты лугово-степного типа, как 
K o e le r ia  g r a c i l i s , Р о а  a t t e n u a ta , A v e n a  S c h e l l ia n a , F e s tu c a  ja c u t i c a  и E ly m u s  d a s y s ta c h y s ,  

а из осок C a r e x  s te n o p h y l la .  Из разнотравия почти постоянными участниками всех 
сообществ являются: R u m e x  a c e to sa , D ia n th u s  c h in e n s i s , S i l e n e  r e p e n s ,  L y c h n i s  s ib ir ic a ,  

P u ls a t i l la  a n g u s t i fo l i a ,  A s t r a g a l u s  a d s u r g e n s ,  O n o b r y c h i s  a r e n a r ia , L i n u m  p e r e n n e , E u p h o r b ia  

e s u la , G e n t ia n a  d e c u m b e n s ,  G a l iu m  v e r u m , A r te m is ia  p u b e s c e n s  и др. В некоторых случаях, 
но далеко не всегда, какой-либо вид разнотравия начинает количественно превалировать, 
в связи с чем из общей суммы сообществ сухих незаливных лугов можно выделить не
сколько самостоятельных ассоциаций, таковы: O n o b ry c h id e tu m >  L y c h n id e tu m ,  R u m ic e tu m  

и A r e n a r ie tu m ,  — последние три, пожалуй, с некоторой натяжкой. В остальных случаях 
наиболее характерным социальным элементом сообществ является их низкорослый зла
ковый или злаково-осоковый покров, образующий густую щетку листьев. Это мелко
травная ассоциация.

А с с о ц и а ц и я  э с п а р ц е т а  — O n o b r y c h id e tu m ,  образует густой травостой, дости
гающий 100 см высоты. Доминирующим членом ассоциации является песчаный эспарцет — 
O n o b r y c h i s  a r e n a r ia , во время цветения придающий сообществам характерный светло-
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розовый оттенок. Почва под ассоциацией песчаная, часто сильно перерытая сусликами, 
сверху более или менее перегнойная. Между Якутском и Никольским ассоциация эспарцета 
весьма обыкновенна и нередко занимает большие площади, измеряемые километрами. 
Большими участками представлена ассоциация также у Китилыка. Приведенные ниже 
описания произведены:

1) Итык-хая; высокий вал среди кустарника. Почва изрыта многочисленными ходами 
сусликов, сверху темноокрашенная.

2) Другой вал там же. Почва песчаная.
3) Китилык; очень обширное сообщество, окруженное кустарником, L in e tu m ,  L y c h n i- 

d e tu m , P u ls a t i l l e tu m  и др. Почва — песок.
4) Китилык; подобное же сообщество. Почва песчаная с редкими норами 

сусликов.
А с с о ц и а ц и я  г о р и ц в е т а  — L y c h n id e t u m , занимает очень малые площади и 

встречена местами около Никольского и Китилыка. Травостой довольно густой, но низко
рослый. Превалирующий количественно горицвет — L y c h n is  s ib i r i c a , во время цветения 
придает сообществам фиолетово-белый оттенок. Описания сделаны на следующих 
местах:

1) Китилык. Площадь 400 кв. м, окруженная сообществами O n o b r y c h id e tu m , 
E ly m e tu m  и др. Почва — песчаная.

2) Схожее сообщество в той же местности.
А с с о ц и а ц и я  щ а в е л я — R u m ic e tu m ,  встречена только в одном месте над обры

вистым берегом рукава около Никольского на сухой песчаной почве. Площадь около 
1400 — 1300 кв. м. В неглубокой ложбине в середине этой площади находится сооб
щество L y c h n id e tu m .

А с с о ц и а ц и я  п е с ч а н к и  — A r e n a r ie tu m ,  встречена около Никольского на более 
высоком месте, чем R u m i c e tu m . Сообщество здесь довольно чисто, но не однородно. 
В описании отклонящиеся места исключены.

А с с о ц и а ц и я  м е л к о т р а в ь я  (по К а я н д е р у  «ассоциации сухих мест») занимает 
наиболее сухие и хорошо дренированные места пойменной террасы р. Лены, как-то: высокие 
береговые валы, высокие бугры, сухие «релки» и т. д. Возможно, что к этой же 
ассоциации нужно отнести также и L y c h n id e t u m , R u m ic e tu m  и A r e n a r i e tu m , рассматривая 
последние как субъассоциации. Почва под мелкотравной ассоциацией песчаная, с поверх
ности темно-окрашенная перегноем, густо продыравленная многочисленными ходами 
сусликов. Растительность довольно низкая и редкая. Злаки и разнотравие часто в одина
ковом количестве, но нередко преобладают либо те, либо другие. Между Якутском 
и Никольским низкотравие весьма обычно, но общая площадь этих лугов невелика. 
Приведенные ниже описания сделаны на следующих местах:

1) Итык-хая; пятно, площадью в 80 кв. м, посредине O n o b r y c h id e tu m .

2) Итык-хая; подобная же плешина среди другого сообщества O n o b r y c h id e tu m .

3) Китилык; такая же плешина среди O n o b r y c h id e tu m , площадью 60 кв. м.
4) Китилык; P u ls a t i l l e t u m  в 40 кв. м внутри O n o b r y c h id e tu m .  Почва — песок, ходов 

суслика очень много.
5) Китилык; очень сухой вал, шириной 10 — 15 м, внутри предыдущего сообщества 

P u ls a t i l le tu m .  Ходов суслика очень много.
6) Китилык; очень сухой довольно широкий вал внутри E ly m e tu m .  Почва — песок, 

окрашенный перегноем. Нор сусликов очень много.
Состав растительности всех ассоциаций сухих незаливных лугов высоких мест 

пойменной террасы и количественное соотношение видов представлены в нижеследующей 
Сводной табл. XXXV,
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Та б л и ц а  XXXV. Состав растительности ассоциаций сухих незаливных лугов пойменной террасы

Н а з в а н и я  р а с т е н и й
Onobrychidetum Lychni-

detum

R
um

ic
et

um

A
re

na
ri

et
um Мелкотравие

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

A grostis T r i n i i ......................... — — — — 2 2 2 1 2 — 2 — — 1

Avena S c h e l l ia n a ..................... 3 3 — — 1 — — — — 1 — — 1 —

Koeleria g r a c i l i s ..................... 1 2 1 1 3 1 — — 3 3 2 2 1 2

Poa a tte n u a ta ............................. 2 1 3 2

„ p r a te n s is ............................. — 1 2 — 1 — - — 2 2 — 2 - —

Festuca ja c u tic a ......................... — 2 2 2 — — 3 3 2 — 2 1 — 4

Brotnus s i b i r i c u s .................... 3 2 3 2 2 1 2 - 3 2 2 3 2 2

Agropyrum  can in u m ................ 1 — — - — — - — — 3 — — — 1

„ re p e n s ..................... 1 1 2 2 I — - 2 2 — 1 — 1

Hordeum se c a lin u m ................ — 2 2 2 3 2 1 — — — - 2 — —

Elym us d a sy s ta c h y s ................ — - — 1 — — 1 3 — 2 4 4 2 1

Kobresia c a p illifo lia ................ — — — - 1 1 — — — — — 1 — —

Carex s te n o p h y lla ..................... — — — - — — — 1 2 — 3 2 2 3

Equisetum a r v e n s e ................ — — — — — — 2 2 1 — — — — —

„ p r a te n s e ................. - 3 1

A  lliutn s e n e s c e n s ..................... 1 2 — — — — — - — 1 1 — 2 —

„ te n u is s im u m ................. — — 1 — — — — - — — 2 31 3

Rumex a c e t o s a ......................... 2 1 1 1 1 2 5 2 3 2 1 1 1 1

Thesium lon gifo liu m ................ — 2 1 — — — 1 1 — — — — — —

Dianthus chine ns i s ................ 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 | 1 2

Silene r e p e n s ............................. — 1 — 1 1 2 1 — 1 1 — 1 — 1

Lychnis s ib i r ic a ................ . . 1 3 2 3 8 8 1 1 1 2 2 1 2 2

Arenaria gram inifolia  . . . . — 6

Cerastium maximum  . . . , — - — 1 — — 1 — — — 1 2 — —
Delphinium grandiflorum  . . — 3 1 — — — — — — — 2 2 — —

Thalictrum m in u s ..................... 2 2 — 1 - — - — 1 — — 1 — —

„ s i m p l e x ................. — — — 1 1 — - - — — — — — —

Pulsatilla  angustifolia  . . . . - - 2 1 2 2 1 — -■ — — 2 6 2 3

Anemone s i l v e s t r i s ................. 1 2 1 2 1 1 - — — — — 2 1 —

Sanguisorba officinalis . . . 2 1 1 1 — - 1 1 — — — — — —

Potentilla s e r i c e a ..................... — — 1 — — — — — — — 1 — — 1

„ nivea . . . . . . . 2 — — 2 1 — — 1 — — 2 1

i

2
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Н а з в а н и я  р а с т е н и й
Onobrychidetum Lychni-

detum

R
um

ic
et

um
 |

A
re

na
ri

et
um Мелкотравие

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

Potentilla s t ip u la r is ................. 2 1 1

A stragalus aclsurgens . . • . 2 2 — — 1 2 — — — 1 — 1 1 —

O xytropis  sp................................. — 2 1 2 — _ 3 2 — — — — 1 2

Onobrychis a re n a ria ................ 6 6 6 7 2 — — 1 2 1 1 — — —

Vicia cra cc a ................................. — — - 1 1 — — — — — — — — —

Trifolium lu p in a ste r ................ — 1 — 2 — — — — — — — — — —

Geranium p r a t e n s e ................. 2 2 — 1 3 — 2 — 2 — — — — —

Linum p e r e n n e ......................... 2 2 — 1 2 3 3 2 2 1 1 1 — —

Euphorbia esula ..................... 2 1 1 2 - — 1 2 2 1 — — 1 1

Androsace septentrionalis . . — 1 — — — — — — 1 — — — — 1

Gentiana decumbens . . . . — — — 1 1 — 1 1 1 1 1 1 2 1

Linaria v u l g a r i s ..................... — — — — - — — 1 — — — — — —

G astilleja  p a l l i d a ..................... — 1 2 2 2 1 2 — — — — — 1 —

Veronica in ca n a ......................... — — — — — — — — — — — — — 1

Pedicularis c o m o s a ................ 3 2 — 2 2 1 — — — — — — — —

P lan t ago c a n e s c e n s ................. 1 - 3 2 3 4 — 3 2 2 3 1 2 1

Galium b o r e a le ......................... 1 3 — 2 2 — 2 — 1 1 — — — —

„ v e ru m ............................. 2 2 — 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1

Valeriana officinalis . . . 1 — - — — 1 — — — — — - — —

Campanula g lom erata  . . . . 2 2 1 2 1 1 — 2 - — — — — —

A ster s i b i r i c u s ......................... 1 — 1 — — — — — — — — — 1 —

„ d a h u r ic u s ..................... — 2 2 1 — 1 1 —

Leontopodium sibiricum  . . . — 1 1 1 1 — — — — — — 1 2 —

Achillea se ta c e a ......................... 2 — 1 — — — — 1 2 1 — — — —

Artem isia Dracunculus . . . — — — — — — — — — — 1 — — —

„ sacrorum  . . . . - — — — 2 — — — — — — 1 — —

„ l a c i n i a t a ................ 2 2 2 1 2 2 2 — 2 1 — 1 — —

„ p u b e sc e n s ................. — — — — 1 — - 2 2 1 1 1 1 2

„ sc o p a r ia ..................... — 2 2 — — — — — — — _ _ — — —

„ v u lg a r is ..................... 2 — 2 — — — - —

Senecio j a c o b a e a ..................... 1 1 i 1 2 2 1 1 — 1 1 1 — — 1

„ c a m p e s t r i s ................ 1 1 j
1

1 — — — — — — — —' — —

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 16
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12. Растительность сухих солонцеватых луго-степей

Рельеф надпойменных террас долины левобережья, как это было указано в первых 
разделах настоящей главы, слагается из трех основных элементов: а) сравнительно не об
ширных, более или менее вытянутых по длине долины, ложбин, б) таких же, вытянутых 
по длине долины, грив и в) довольно обширных возвышенно-равнинных площадей. 
Ложбины заняты солончаковатыми лугами или смешанным кустарником. На гривах основным 
господствующим типом растительности является сухая луго-степь на солонцеватых почвах. 
Почти такая же солонцеватая луго-степь господствует и на возвышенно-равнинных местах 
долины в тех случаях, когда места эти не покрыты лесом или не разделаны под пашню.

Еще К ая  н д ер  [22] отметил, что «луга (надпойменных террас) в окрестностях 
Якутска сильно вытравляются и вытаптываются. В силу этого они не только приобретают 
весьма отличный внешний вид, но и по составу растительности отличаются от всех 
до сих пор описанных лугов. Они весьма сильно напоминают Балаганские степи между 
Иркутском и Леной». Растительность этих луго-степей он выделяет под названием: 
«серия ассоциаций Якутских степей».

В одном из предыдущих разделов настоящей главы мы видели, что в этих же 
условиях на надпойменных террасах развиты своеобразные черноземовидно-солонцеватые 
почвы в комплексе со структурными солонцами, также весьма напоминающие черноземно
степные почвы южной Сибири. Следовательно, появление в окрестностях г. Якутска более 
южных, обычно не свойственных столь северным широтам, ландшафтов не приходится 
объяснять только одним «вытравливанием и вытаптыванием». Причины этого здесь гораздо 
более глубокие и кроются в своеобразных условиях якутского климата.

Но об этом несколько позднее. Сейчас же перейдем к рассмотрению растительности 
якутских луго-степей.

По общему своему характеру растительность якутских луго-степей должна быть 
разделена на две ассоциации: ковыльную и типцово-разнотравную.

А с с о ц и а ц и я  к о в ы л я  — S t i p e t u m , пользуется сравнительно небольшим распро
странением, но для столь северных широт отличается наибольшей оригинальностью. 
Занимает она возвышенные гряды, или «кырдалы», первой надпойменной террасы между 
Кангаласским камнем и мысом Итык-хая, при чем самая эта терраса не имеет здесь 
сплошного распространения, а разбита на ряд разобщенных участков. Повидимому, 
последнее и может служить объяснением того, что ковыльная луго-степь не обнаружена 
К а я н д е р о м  и не описана им в его, во всех отношениях весьма обстоятельной, работе 
об растительности аллювиальной долины р. Лены. Ковыль — S t i p a  c a p i l la ta , не приводится 
даже в списке собранных им растений.

Растительность ковыльных луго-степей (рис. 17) характеризуется явным пре
обладанием ковыля-волосатика — S t i p a  c a p i l l a ta , определяющего общий фон травостоя. 
По своему внешнему облику — это типичная ковыльная степь весьма южных широт. 
Только в небольшом количестве участвуют другие растения, притом исключительно 
формы, встречающиеся и в другой категории луго-степей.

А с с о ц и а ц и я  т и п ц о в о-p а з н о т р а в н а я — F e s tu c e tu m , является наиболее рас
пространенной и приурочена, главным образом, ко второй надпойменной террасе 
(рис. 18), хотя встречается также и на первой. Она характеризуется не особенно 
густой растительностью, в основе состоящей из двух злаков, образующих невысокую 
щетку листьев. Злаки эти: типчак — F e s tu c a  l e n e n s i s  и тонконог — K o e le r ia  g r a c i l i s . 
Довольно часто к ним примешивается маленькая степная осока — C a r e x  s t e n o p h y l l a . 
Разногравие, в общем, довольно разнообразно, но вполне постоянными компонентами 
почти всех растительных сообществ луго-степей являются лишь немногие. Таковы: L y c h n i s



s ib ir ic a ,  P o te n t i l l a  n i v e a , A n d r o s a c e  s e p t e n t r io n a l i s , S t a t i c e  s p e c io s a , E r i t r i c h iu m  p e c t in a t io n  

и A r te m is ia  p u b e s c e n s .  Остальные встречаются не всюду и в небольшом числе экземпляров. 
Приводимые ниже участки описаны все в окрестностях г. Якутска и при следующих 
условиях:

1) Широкий, почти горизонтальный, степной участок.
2) Невысокий степной бугор.
3) Широкий, б. или м. горизонтальный, участок.
4) Слабо к югу наклоненная покатость одной гряды («кырдала»).
5) Тоже, склон на запад.
6) Тоже, южный склон.
7) Горизонтальный участок у основания предыдущего склона.
8) Южный склон другой гряды с уклоном 10°.
9) Горизонтальный участок.
По к р а я м  д о р о г  и на других более истоптанных местах растительность реже 

и менее разнообразна, при чем нередко в большом количестве разрастается сорно- 
степная лапчатка P o te n t i l l a  b i fu r c a . Во время цветения этого растения такие места уже 
издали выделяются своей окраской.

Н а л е с н ы х  о п у ш к а х  растительность приобретает более луговой характер: 
она значительно гуще и более свеже-зеленой окраски.

Ниже приводится сводный список растительности всех описанных участков якутской 
луго-степи (табл. XXXVI).

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮИСКОЙ РАВНИНЫ 1 2 3

13. Растительность солончаков

Солончаковые почвы различных категорий являются весьма обычным явлением 
на надпойменных террасах р. Лены в районе г. Якутска. В большинстве случаев, как 
это было изложено выше, почвы эти не занимают сколько-нибудь обширных сплошных 
пространств, а встречаются отдельными пятнами и полосами по склонам кырдалов или 
образуют неширокие пояса по склонам замкнутых котловин. Засоленность этих почв 
весьма не одинаковая, в связи с чем и покрывающая их растительность отличается 
довольно большим разнообразием. Кроме некоторых, более мелких, различий, все солон
чаковые участки могут быть разделены на две категории по качеству солей, участвующих 
в засолении. Таковы: а) железисто карбонатные или луговые солончаки и б) галоидно- 
сульфатные или черные солончаки. Каждая из указанных групп солончаков характери
зуется своей специфической растительностью.

Ж е л е з и с т о  - к а р б о н а т н ы е  или л у г о в ы е  с о л о н ч а к и  не содержат 
совсем или содержат очень мало легкорастворимых хлоридов и сульфатов. Объясняется 
это тем, что солончаки эти приурочены к пониженным и обильно увлажняемым местам, 
часто периодически затопляемым верховодкой. Хлориды и сульфаты при таком затоплении 
легко вымываются из почвы. В почвенном разрезе всюду хорошо выражены раскисленные 
горизонты, поверх которых часто наблюдаются обильные мергелистые скопления угле
кислой извести.

В зависимости от степени увлажнения и интенсивности проявления раскисленных 
или карбонатных горизонтов, растительность луговых солончаков отличается преобла
данием тех или иных характерных форм. В силу этого можно установить несколько 
ассоциаций растительности луговых солончаков, приуроченных к определенным условиям 
существования. Таковы ассоциации: C a r ic e tu m  in te r m e d iu m ,  C a r ic e tu m  e n e r v i s , A tr o p id e tu m , 
G la u c e tu m  и P o te n t i l l e tu m .

А с с о ц и а ц и я  к о ч к а р н о й  о с о к и  — C a r ic e tu m  in te r m e d iu m ,  занимает наиболее 
низко расположенные и сильно увлажненные места в более глубоких замкнутых
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Т а б л и ц а  XXXVI.  Состав растительных сообщ еств якутских луго-степей

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

St
ip

et
um

F e s t u c ei t u m Около
дорог

О
пу

ш
каI

i 2 3 4 5
6

I
7 ,

1
8 9

1

'
9

S t i p a  c a p i l l a t a ..................................... 8 3

A g г о s t i s  T r i n i i ..................................... — — 2 1 — — — — 2 I 4

K o e l e r i a  g r a c i l i s ................................. 1 2 3 2 3 3 1 2 4 4 >;s 1 3он
P o a  p r a t e n s i s ......................................... 1 i ox —

„ a t t e n u a t a ......................................... — — — — — - - — — 1 <v
3 О) 1
X X

A t r o p i s  t e n u i f l o r a ................................. 1
X
1=ZX Xt* —

, CL 0)
F e s t u c a  l e n e n s i s ..................................... 3 3 4 1 3 4 2 3 2 2 1 Hо

*-ч0>Си 3
2 СО

B r o m u s  s i b i r i c u s ................................. __ — — 1 1 — — — — — XH О) 1о X
Agropyrum re p en s ................................. — 1 — — — 1 — — 1 1

X
<2<D

—

Carex s ten o p h y lla ................................. 1 — — 1 1 2 2 1 — — 3Xe —
О

„ am blyolepis ............................. — — — — — — — — — —
щ

5

„ pediform is . • ......................... — - — — — — — — — ' — 4

Selaginella r u p e s t r i s ......................... — 1 — — — — — — — — — ! - —

Corispermum hyssopifolium  . . . 1 - — — 1 — 1 — 1 ! — 1 2 -

Dianthus chine ns i s ............................. — — — — 1 - — - — i i - — —

Lychnis s ib ir ic a ..................................... 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 — — 1

Pulsatilla  a n g u stifo lia ......................... - — — 1 1 2 2 — — — — — 2

Anemone s ilv e s tr is ................................. — — — — — 1 — — — — — — 1

Isopyrum fu m a r io id e s ......................... — — — — — — — - — — 1 — -

Papaver n u d icau le ................................. — — - 1 — — — — — — — - —

Clausia a p r i c a ..................................... — — — — — — - — — 1 — — —

Potentilla b i f u r c a ................................. - — 1 — 2 — - - — — 6 6 —

„ n i v e a ..................................... 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 — — 2

Chamaerrhodos e r e c ta ......................... — — — 2 — — 2 — 1 — — — —

Thermopsis lanceolata ..................... — — — 1 — — — — — — — — 1

O xytropis sp............................................. — — - 2 — 3 2 1 — 1 1 — 2

Astragalus d a n ic u s ............................. 1
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Euphorbia e s u la ................

Peucedanum baicalense . 

Androsace septentrionalis

S t  a t ice sp e c io sa .................

Phlox s ib ir ic a .....................

Gentiana decumbens . 

Lappula anisacantha . . 

Eritrichium pectinatum  . 

M yosotis silvatica  . . . . 

Nepeta lauandulacea . . 

Phlom is tuberosa . . . . 

Thymus serpyllum  . . . .

Linaria v u lg a r is ................

Pedicularis comosa . . .

Veronica in ca n a .................

Euphrasia tatarica  . . .

Galium ve ru m .....................

A ster alp in u s .....................

Leontopodium sibiricum  .

Achillea se t ace a ................

Artem isia pubescens . . . 

„ laciniata  . . . 

„ jacutica  . . . .  

Senecio cam pestris . . .

„ jacobaea  . . . . 

Saussurea amara . . . .  

Scorzonera radiata  . . . 

Taraxacum  sp......................

F e s t u c e t u m

2 3 4 I 5 6 7 8 ! 9

Около
дорог

3 I 3

1 -  1

1 1

1 —

1 2

1 3
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Котловинах или по берегам небольших озер. Почва под ней солончаково-болотная, нередко 
с иловато-торфянистым верхним горизонтом. Раскисленный горизонт хорошо выражен, 
карбонатный слабо или отсутствует. Грунтовые'воды над мерзлотой б. или м. обильны. 
Фон растительности в сообществах этой ассоциации дает кочкарная осока С а г е х  

in te r m e d ia , стебли которой достигают 50 см высоты. Она образует кругловершинные 
кочки, высотой до 25 см. Приводимое ниже сообщество описано около с. Никольского, 
где оно образует пояс, шириной в несколько метров, вокруг озерка сейчас же выше 
пояса тростянки — S c o lo c h lo a  f e s tu c a c e a .  Почва— иловато болотная.

А с с о ц и а ц и я  с о л о н ч а к о в о й  о с о ч к и - C a r ic e tu m  e n e r v i s , обыкновенно рас
полагается поясом по склонам котловин выше предыдущей ассоциации. Почва под ней 
менее увлажнена, хотя раскисленный горизонт выражен еще вполне определенно. 
Но, наряду с этим, здесь уже вполне ясно выявляется засоление карбонатное, так как 
вскипание всегда с поверхности, и нередко под дерновым слоем обособляется горизонт 
мергелистого характера. Это — карбонатно-железистый солончак. Растительность характе
ризуется определенным преобладанием солончаковой осочки — С а г е х  e n e r v i s , образующей 
нередко почти чистые сообщества. Ниже приводимое описание сделано на склоне той же 
котловины около с. Никольского. Ниже C a r ic e tu m  in te r m e d iu m ,  выше A tr o p id e t u m .

А с с о ц и а ц и я  а т р о п и с а  — A tr o p id e tu m ,  также располагается по склонам замк
нутых котловин или озерных впадин, образуя здесь нередко хорошо выраженный пояс, 
расположенный выше предыдущих двух ассоциаций. Почва — хорошо выраженный карбо
натный солончак со слабым проявлением раскислительных процессов в более глубоких 
горизонтах разреза. Карбонатный горизонт влажный, сильно мергелистый, с максимальным 
скоплением углекислой извести около самой поверхности. С глубиной карбонатность 
резко падает, и вблизи мерзлоты, где скопляются свободные грунтовые воды, вскипание 
нередко исчезает совершенно. Растительность крайне характерная и состоит часто 
только из одного вида, а именно A tr o p i s  t e n u i f lo r a .  Последний образует довольно высокий 
и густой травостой, хорошо задерновывающий почву. Примесь других видов незначительная. 
Приводимое ниже описание сделано около Китилыка по соседству с ассоциацией 
C a r ic e tu m  e n e r v is .

А с с о ц и а ц и я  м о л о ч н и к а  — G la u c e tu m , повидимому, представляет собой аналог 
ассоциации C a r ic e tu m  e n e r v i s , на которую она весьма похожа. Солончаковая осочка — 
С а г е х  e n e r v i s , играет в ней также весьма существенную роль, хотя количественно пре
обладающим является молочник — G l a u x  m a r i t im a . Приведенный ниже участок описан 
на плоском берегу одного пруда вблизи гор. Якутска.

А с с о ц и а ц и я  п о л з у ч е й  л а п ч а т к и  — P o te n t i l l e t u m , встречается в подобных 
же условиях и характеризуется преобладающим развитием P o te n t i l l a  a n s e r in a  на фоне 
несколько более разреженного покрова С а г е х  e n e r v is .  Приведенный участок описан 
на берегу того же пруда около города в более близком соседстве с водой.

Состав растительности описанных ассоциаций луговых солончаков и количественное 
соотношение видов представлены в сводной таблице XXXVII.

Г а л о й д н о - с у л ь ф а т н ы е  или ч е р н ы е  с о л о н ч а к и ,  в противоположность 
железисто-карбонатным, характеризуются содержанием наиболее вредных для растений 
хлористых и сернокислых солей. Хлористый и сернокислый натрий, равно и гипс, скопляются 
в верхних горизонтах этих солончаков нередко в весьма значительных количествах. 
В сухую погоду поверхность таких солончаков покрыта солевым налетом или солевой 
корочкой, во время же дождя соли растворяются в дождевой воде, и поверхность солончака 
имеет темную или почти черную окраску. Такие черные места уже издали привлекают 
внимание своими резкими очертаниями в силу того, что они покрыты очень редкой и мало 
заметной растительностью. Отсюда и название черных солончаков или, по местному, 
туранов.

P. И. А Б О Л И Н
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Т а б л и ц а  XXXVII. Состав растительных ассоциаций луговых солончаков
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H ie ro c h lo e  d a h u r ic a  - зубр ов к а ................. ... 1

A lo p e c u r u s  v e n tr ic o s u s  — лисохвост 1 —
A g r o s t i s  T r in i i — п о л ев и ц а ................. ... - —
C a la m a g r o s tis  n e g le c ta  — вейник ................. 2 1

P o a  p ra te  n s  is  — мятлик .................................. 3 1

A t  гор is  te n u i f lo r a  —  атропис........................... — —
A g r  о р у  ru m  re p e n s  —  п ы р е й ........................... — —
H o r d e u m  se c a lin u m  — мышехвост . . . . . —
H e le o c h a r is  p a lu s t r i s  — кам ы ш ин ................. — —
C a r  e x  e n e rv is  -- о с о ч к а .................................. 2 8

„ in te r m e d ia  — о с о к а ............................... 7 1

„ w ilu ic a  — „ ............................... 2 1

„ se c a lin a  — „ ............................... — —
T r ig lo c h in  p a lu s t r i s  —  ситняк . ..................... 1 J
P o ly g o n u m  a m p h ib iu m  —  T\)<i4tt*dL................. — —
S te l la r ia  p a lu s t r i s  — звездчатка.................... 1 —

„ c r a s s  i f  b lia  —  „ ................. — 1

C a lth a  p a lu s t r i s  — калужница........................ 2 2

R a n u n c u lu s  p r o p in q u u s  — лютик..................... — 2

P o te n t il la  a n s e r in a  —  лапчатка............................. 1 2

„ s t ip u la r is —  „ ........................ — 1

V ic ia  c ra cca  — горошек .......................................... 1 1

L a th y r u s  p a l u s t r i s —  ч и н а ................ ................. 1 —
Р ей с е d a n u m  b a ic a le n s e — io y w m w K ................. — —
S lu m  c ic u t i fo l iu m  — поручейник..................... 1 —
P h lo jo d ic a r p u s  d a h u r ic u s  —  порезник . . — 1

P r im u la  fa r in o s a  — первоцвет........................ 2 3
G la u x  m a r it im a  — молочник........................... —

i

P e d ic u la r  is  p a lu s tr i s  — м ы т н и к ..................... 1 -
„ c o m o sa  — „ ..................... — 1

P la n ta g o  m a jo r  — подорожник........................ — —
A c h i l le a  se ta c e a  —  тысячелистник................. — 1

A r te m is ia  j a c u t i c a — полынь......................... . — 2

S a u s s u r e a  a m a r a  — с у с с у р е я ........................ — 1

T a r a x a c u m  sp.— одуванчик ........................... - -
S te r c o d o n  a r c u q tu s  — м о х .................. 1
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Черные солончаки в пределах надпойменных террас р. Лены в районе Якутска пред
ставляют собой крайне обычное явление и приурочены почти исключительно к склонам 
западин и ложбин, образуя здесь б. или м. широкие темные полосы, шириной от одного 
до десятка метров. В зависимости от степени засоления, в покрывающей их растительности 
преобладает то один, то другой вид; в связи с этим на черных солончаках можно уста
новить несколько, довольно хорошо выраженных, растительных ассоциаций. Таковы S a l i -  

c o r n ie tu m ,  S u a e d e tu m ,  S u a e d e to - A t r o p id e tu m  и A r te m is ie tu m .

А с с о ц и а ц и я  с о л е р о с а  — S a l i c o r n i e tu m , занимает наиболее ни экие места 
склонов или днища неглубоких и небольших низин. Нередко она образует пояса по берегам 
солоноватых луж. Почва сырая и, чаще всего, представляет собой черную соленую грязь. 
Растительность низкая, красновато-зеленого оттенка. Преобладает солерос — S a l ic o r n ia  

h e r b a c e a .

А с с о ц и а ц и я  сведы— S u a e d e tu m  занимает центральные участки черных солонча
ковых пятен и полос по склонам западин. Засоление почвы на этих участках весьма 
значительное, но почва более сухая, чем в предыдущем случае. Растительность очень 
редкая, отдельными куртинками; местами довольно значительные участки почти лишены 
растительности. Преобладают распластанные, стелющиеся по земле, и слегка красноватые 
куртинки сведы — S u a e d a  c o r n ic u la ta ;  в меньшем количестве такие же распластанные 
по земле дернинки атрописа — A tr o p is  te n u i f lo r a .

А с с о ц и а ц и я  с в е д ы  и а т р о п и с а  — S u a e d e to - A t r o p id e tu m ,  занимает наружные 
части только-что описанных пятен и полос черных солончаков. Засоление почвы здесь 
несколько слабее, почва суше. Растительность богаче, но далеко еще не образует 
сомкнутого покрова. Преобладают такие же распластанные по земле куртинки атрописа— 
A tr o p i s  t e n u i f lo r a . Сведа — S u a e d a  c o r n ic u la ta  почти всегда присутствует, но количество 
ее заметно меньше, чем в предыдущей ассоциации. В значительном количестве невысокие 
и разветвленные кусты якутской полыни — A r te m is ia  ja c u t i c a .

А с с о ц и а ц и я  я к у т с к о й  п о л ы н и  — A r te m is ie tu m  окаймляет сверху пятна 
и полосы черных солончаков. Почва еще суше и менее засолена, при чем солевые скопления 
наблюдаются не на поверхности, а на некоторой небольшой глубине. Это уже переход 
от мокрых солончаков к структурным солонцам. Растительный покров значительно гуще 
и более высокий. Преобладает мало разветвленная форма якутской полыни — A r te m is ia  

j a c u t i c a .  Немногочисленные оставшиеся дернинки атрописа начинают тянуться кверху 
и не стелются по земле, как в предыдущей ассоциации. Появляются дернинки типца. 
Отдаляясь от центральной части солончакового пятна или полосы, ассоциация якутской 
полыни постепенно переходит в типцово-разнотравную ассоциацию якутской луго-степи.

Состав растительности описанных ассоциаций черных солончаков представлен в ниже
приводимой таблице XXXVIII.

14. Кустарники

Кустарниковые заросли долины р. Лены довольно разноЪбразны по своему составу. 
По занимаемому ими топографическому положению они, в первую очередь, могут быть 
разбиты на две группы: пойменные и западинные. Но и в каждой из этих групп могут 
быть установлены различные подразделения, в зависимости от силы заливания поемными 
водами и степени увлажнения почвы. Каждому из указанных местообитаний соответствует 
определенный набор форм как самих кустарников, так и произрастающего под их пологом 
травяного покрова.

Исходя из указанных особенностей, можно установить следующую схему ассоциаций 
кустарников долины р. Лены:
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Т а б л и ц а  XXXVIII. — Состав растительных ассоциаций черных солончаков
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A tr o p is  te n u i f lo r a  — атропис......................... 3 2 5 5 2

F e s tu c a  le n e n s is  — т и п е ц ............................. 1 — — — 2

S a lic o r n ia  h e rb a c ea  — сол ер ос.................... 5 — - I 1 —

S u a e d a  c o rn ic u la ta  — с в е д а ......................... 2 5 2 2I —

L y c h n is  s ib ir ic a  — гор ицвет......................... — — 1 1

A ra b id o p s is  s a ls u g in e a  — гулявник . . . . 1 : 1 1 2 1

P o te n t i l la  n iv e a  — лапчатка......................... 1 — 1 ! — 1

S t  a t  ice sp e c io sa  — к ер м ек ............................ 2 — 1 1 1

A r te m is ia  p u b e s c e n s — полынь.................... 1 — -

„ ja c u t ic a  — „ .................... 3 1 2 2 5

S e n e c io  ja c o b a e a  — крестовник.................... 1 — ! — —

S a u s s u r e a  a m a r a  — суссурея . . . . . 1 1 1 1 —

А. Пойменные кустарники:
a) на сильно заливаемых местах (молодая пойма):

1) S a l ic e lu m  c a r ic o s u m

2) „ g r a m in o s u m

3) „ e ly m o s u m

b) на слабо заливаемых местах (старая пойма):
4) F r u t ic e tu m  m i x t u m

Б. Западинные (надпойменные) кустарники:
a) на сырых местах

5) A ln e tu m  h e r b o s u m

b) во влажных долинках:
6) S a l i c e tu m  h e r b o s u m

c) в сухих западинах:
7) F r u t ic e tu m  s te p p  о s u m .

В эту схему включаются только вполне оформившиеся кустарниковые ассоциации 
с более или менее густым кустарниковым ярусом. Одиночно разбросанные кусты, того или 
иного состава и характера, являются лишь привходящими членами соответствующих травя
нистых сообществ, на фоне которых они проецированы.

Перейдем теперь к краткому рассмотрению намеченных выше ассоциаций кустарников.
Г р у п п а  т а л ь н и к о в ы х  а с с о ц и а ц и й  заливной поймы приурочена к самой моло

дой пойме, подвергающейся ежегодному, более или менее глубокому, затоплению полыми 
водами. Ассоциации эти быстро завоевывают также все молодые, только что отложенные,

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т, X. 17
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толщи аллювиальных наносов, независимо от того, где эти толщи откладываются: около 
берега, на островах или по середине русла ввиде отмелей. Своими мощно разветвленными 
корнями господствующий в этой группе ассоциаций тальник — S a l i x  G m e l in i ,  прочно 
закрепляет рыхлые наносы и сильно препятствует их размыванию последующими полыми 
водами. Тальник растет быстро и, в силу этого, его молодая поросль в несколько лет достигает 
весьма крупного роста. В зависимости от возраста и некоторых других условий, кустар
никовый полог во всех тальниковых ассоциациях может иметь следующий характер:

1. Молодая поросль тальника на мощных толщах свежих отложений невысокого 
роста, но обычно очень густая и состоит из сравнительно тонких прутьевидных стеблей.

2. На сырых торфянистых местах тальник с возрастом приобретает форму широких, 
разветвленных ог основания, кустов, но высота этих кустов не достигает сколько-нибудь 
значительной величины. Зато отдельные кусты произрастают в близком соседстве друг от 
друга и сильно переплетаются своими ветвями, в силу чего ходьба по таким тальникам 
чрезвычайно затруднительна.

3. На более сухих местах большая часть старых тальниковых зарослей очень густая. 
Тальник приобретает форму деревца, высотой 4 — 8 метров при толщине ствола около 
30 см в окружности. Ветви сосредоточены только в верхней части ствола. Внизу проме
жутки между отдельными деревцами довольно значительные, ввиду чего ходьба по такой 
заросли не встречает никаких затруднений.

4. Изредка встречаются разреженные тальники, отдельные экземпляры в которых 
имеют вид больших кустов, разветвленных от основания.

А с с о ц и а ц и я  о с о к о в о г о  т а л ь н и к а  — S a l ic e tu m  c a r ic o s u m , занимает самые 
низкие места поймы, чаще всего по соседству с проточной водой, или более глубокие 
ложбины между повышенными участками. Тальниковый ярус здесь густой и состоит из 
невысоких, сильно разветвленных, кустов, переплетающихся своими ветвями. Травяной 
покров также довольно густой, более или менее высокий, и состоит из различных 
прибрежно-болотных форм. На двух описанных этого рода участках наиболее распростра
ненными были следующие виды:

Уч. № 1. Уч. № 2.
C a r e x  a q u a t i l i s — о с о к а ..............................  5 — 6

„ g r a c i l i s  — » ..............................  — 5 — 6
C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i  — вейник . . 1 —
E q u is e t u m  l im o s u m  — х в о щ .......... — 3

„ a r v e n s e  — » ...................... 3 — 4 —
C a l th a  p a l u s t r i s  — калуж ница.....  — 2
C o m a r u m  p a lu s t r e  — сабельник . . . .  1 — 2 2
L a t h y r u s  p a l u s t r i s  — чина..........................  2 — 3
A c h i l le a  p ta r m ic a  — д еревей .......... — 2

А с с о ц и а ц и я  з л а к о в о г о  т а л ь н и к а  — S a l ic e tu m  g r a m in o s u m ,  занимает средне- 
увлажненные места поймы и по условиям местообитания соответствует категории влажных 
заливных лугов, в которые она и переходит при выжигании или расчистке тальника для 
увеличения сенокосных площадей. В типичном виде ярус кустарников из S a l i x  G m e l in i  

высокий и вполне сомкнутый. Травостой при этом не особенно густой. При разреженном 
состоянии кустарников густота травянистой растительности сильно возрастает. Господ
ствующими видами являются:

A lo p e c u r u s  v e n t r i c o s u s  — лисохвост . . 2 — 3
A g r o s t i s  c la v a ta  — полевица...................... 1 — 2
C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i — вейник . . 1 — 3
B e c k m a n n ia  e r u c i fo r m is  — бекманния . , 1
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Р о а  p r a t e n s i s  — м ятлик..........................  1 2
„ s u b f a s t i g i a t a — » ..........................  1 — 3

B r o m u s  s ib i r i c u s  — костер . . . . .  3 — 6
H o r d e u m  s e c a l in u m  — мышехвост . . .  1 — 3
A g r o p y r u m  r e p e n s  — п ы р е й .....................  1 — 3
C a r e x  g r a c i l i s  — о с о к а ..............................  1 — 2
R a n u n c u l u s  r e p e n s  — лю ти к.....................  1 — 3
B a r b a r e a  v u lg a r i s  — сурепка 1
I n u la  b r i ta n n ic a  — д е в я с и л ...........................  1
S e n e c io  j a c o b a e a  — крестовник . . . .  1

и некоторые другие.

А с с о ц и а ц и я  о с т р е ц о в о г о  т а л ь н и к а  — S a l ic e tu m  e ly m o s u m ,  приурочена 
к наиболее сухим аллювиальным наносам, преимущественно сильно песчаным, и по условиям 
местообитания соответствует травянистой ассоциации остреца — E ly m e tu m ,  с которой она 
образует всевозможные переходы. Полог из кустарников не особенно густой. Травянистая 
растительность довольно разнообразная и состоит из:

B r o m u s  s i b i r i c u s — к о с т е р .....................  1 — 2
Р о а  p r a t e n s i s  — м я т л и к ..........................  1 — 2
A g r o p y r u m  r e p e n s  — п ы р е й ...................... 1 — 2
E ly m u s  d a s y s t a c h y s  — острец . . . . .  5 — 6
E q u is e t u m  a r v e n s e  — х в о щ ...................... 1 — 3
D o n to s te m o n  p e c t i n a tu s  — гулявник . . .  1 — 3
E r y s im u m c h e ir a n th o id e s - ) K £ j\ iy \ i \H W K  левк. 1 — 2
V ic ia  c r a c c a  — г о р о ш е к ..........................  1 — 2
S c u te l la r ia  a n g u s t i f o l i a — шлемник . . .  1 — 2
A r te m is ia  v u lg a r i s  — п о л ы н ь .................  1 — 3

„ d r a c u n c u l u s — эстрагон . . .  1 — 3
M u lg e d iu m  s ib i r i c u m  — молокан . . . .  1 — 3

и некоторых других.

А с с о ц и а ц и я  с м е ш а н н о г о  п о й м е н н о г о  к у с т а р н и к а  — F r u t ic e tu m  

m i x tu m ,  занимает более древние участки пойменной террасы, заливаемые не всегда и на 
небольшую глубину. Отложение свежих аллювиальных наносов здесь уже весьма незначи
тельное. Почва умеренно влажная, сверху покрытая перегноем. Ярус кустарников довольно 
густой и высокий. Состав его весьма разнообразный. Сюда входят:

S a l i x  G m e l in i  — тальник 
„ p i r o l i f o l ia  — %

„ h a s ta ta  — »
„ t r ia n d r a  — »

B e tu la  p u b e s c e n s  — береза 
A ln u s  h i r s u t a  — ольха 

„ f r u t i c o s a  — »
R ib e s  p u b e s c e n s  — смородина 

„ d ik u s c h a  — »
S o r b u s  s ib i r i c a  — рябина
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C r a ta e g u s  s a n g u i n e a  боярышник 
P r i m u s  p a d u s  — черемуха 
R o s a  a c ic u la r is  — шиповник 
C o r n u s  s ib i r i c a  — кизыл 
L o n ic e r a  c o e r u le a  — жимолость

Каждый из перечисленных кустарников появляется при определенном уровне разлива 
пойменных вод. Раньше всего, после S a l i x  G m e l in i ,  появляется S a l i x  t r ia n d r a , затем 
A ln u s  h i r s u ta  и C o r n u s  s ib i r i c a .  Следующую группу составляют S a l i x  p i r o l i fo l ia ,  R o s a  

a c ic u la r is  и обе смородины — R ib e s .  Последними идут береза, рябина, черемуха и боярышник.
Ниже приводится сводная атаблиц описания нескольких сообществ смешанного 

кустарника (табл. XXXIX)
А с с о ц и а ц и я  о л ь х и — A ln e tu m  h e r b o s u m , занимает либо высокие участки поймы 

на месте перехода ее в надпойменную террасу, либо встречается на хорошо увлажненных 
местах этой последней, главным образом, вблизи коренного берега долины. Почва под 
ассоциацией влажная, часто с подтоком грунтовых вод, сверху перегнойная, иногда 
покрыта елеем гниющих листьев. Состав кустарников часто тот же, что и в смешанном 
пойменном кустарнике, но преобладающую роль при этом играют два вида ольхи — A ln u s  

h i r s u ta  и A ln u s  f r u t i c o s a ,  в смеси или раздельно. Ярус кустарников высотой до 5 метров, 
более или менее густой (8 — 9 по десятибалльной шкале). Травянистая растительность при 
этом не особенно разнообразная.

Состав растительности двух описанных сообществ этой ассоциации и количественное 
соотношение видов представлены в сводной таблице XL.

А с с о ц и а ц и я  з а п а д и н н ы х  и в н я к о в  — S a l ic e tu m  h e r b o s u m  занимает пони
женные участки надпойменных террас. В районе Итык-хая и севернее при указанных 
условиях эта ассоциация является господствующей, между тем, как южнее она занимает 
только более глубокие западины с относительно влажной почвой. Ярус кустарников, обычно, 
довольно густой, высотой до 3 — 5 метров. Господствующим кустарником является ива — 
S a l i x  d e p r e s s a , составляющая более 50% древостоя. Травянистая растительность довольно 
разнообразная и слагается из форм умеренно-влажных лугов с примесью некоторых 
теневых видов. Нижеприводимых два участка этой ассоциации описаны при следующих 
условиях:

1) Итык-хая; площадь 2 гект., окруженная степными лугами.
2) Китилык; маленькая долинка между двумя валами («кырдалами»), покрытыми 

разнотравной луго-степыо.
Состав растительности и количественное соотношение видов на обоих участках 

представлены в сводной таблице XLI.
А с с о ц и а ц и я  с м е ш а н н о г о  з а п а д и н н о г о  к у с т а р н и к а  — F r u t ic e tu m  s t e p - 

p o s u m , занимает менее глубокие западины с несколько более сухой почвой. Часто она 
кольцом окружает западинный ивняк, составляя его опушку по направлению к луго-степным 
или солончаковым склонам. Растительность состоит из двух ярусов кустарников. Верхний 
ярус, большей частью, представлен теми же видами, что и в ассоциации западинного ивняка, 
только сильно разреженный и без явного преобладания какого либо одного из них; почти 
в равном количестве участвует ива, береза и боярышник. Нижний ярус высотой всего 
около 1 метра, но подчас чрезвычайно густой и трудно проницаемый. В нем участвуют, 
главным образом, два кустарника, а именно: шиповник — R o s a  a c ic u la r is , и таволга — 
S p i r a e a  s a l ic i fo l ia ;  реже встречается кустарная лапчатка — P o te n t i l l a  f r u t i c o s a . Травянистая 
растительность менее разнообразна.

Три участка этой ассоциации описаны на второй террасе в окрестностях г. Якутска. 
Состав их растительности представлен в сводной таблице XLII.
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Т а б л и ц а  XXXIX. Состав растительности смешанного пойменного
кустарника

Н а з в а н и я  р а с т е н и й Уч. 1. Уч. 2. Уч. 3.

К у с т а р н и к и :

i! i

S alix  G m elini -  т а л ь н и к ............................. 6 6 6

„ triandra  — „ ............................ — Ь +

„ hast a t а — „ ............................ - — +

Alnus hirsuta  — ольха..................................... 2 + +

Ribes pubescens - см ор оди н а.................... 2
1

—

Cornus sibirica  — кизыл................................. 3
! + +

Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я :  

Calam agrostis Langsdorfjii — вейник . 1 i 1

Poa pratensis  — м ятлик................................. 1 2 —

Festuca rubra — овсяница............................. 1 i —

Bromus sibiricus — костер ............................ — 2 —

Hordeum secalinum  — мышехвост . . . . 1 l i —

Agropyrum repens — п ы р ей ......................... 1 i —

Equisetum arvense — хвощ ......................... 5 3 7

Rumex acetosa  -  щ а в е л ь ............................. 1 i —

Moehringia lateriflora  — мерингия . . . . 1 — —

S tellaria  longipes — звездч атк а................ 1 i —

Cerastium alpinum  — ясколка..................... — i
1

Thalictrum sim plex  — василистник . . . . 1
I

Anemone dichotoma — ветренница . . . . 1 — —

Dontostemon pectinatus — гулявник . . . — i -

Vida cracca — гор ош ек ................................. 1 2 —

Lathyrus pa lu stris  — ч и н а............................. 1 — —

M yosotis pa lu stris  — н еза б у д к а ................ 1 — —

Veronica longlfolia — вероника..................... 1 — —

Galium dahuricum — подмаренник . . . . 1 — —

„ boreale — „ . . . . — 1 —

Valeriana officinalis — валериана . . . . 1 — —

A ster sibiricum — а с т р а ................................. 1 — —

Mulgedium sibiricus — м ол ок ан ................ 1 1 —

Crepis tectorum  — с к е р д а ............................ 1 1 —
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Т а б л и ц а  XL. Состав растительности ольшатников

Н а з в а н и и Р а с т е н и й Уч. 1

К у с т а р н и к и :

S alix  Gmelini — тальник.....................................

„ pirolifolia — „ . . . . . . . .

Betula pubescens — береза . . . . .

Alnus hirsuta  — о л ь х а .....................................

„ fruticosa  — „ .....................................

Ribes pubescens — см ор оди н а....................

„ diftuscha — „ .........................

Sorbus sibirica — р я б и н а .................................

Crataegus sanguinea  — боярышник .

Prunus padus — черем уха.................................

Rosa acicularis — шиповник.............................

Rubus idaeus — малина . . . . • ................

Cornus sibirica — кизыл.....................................

Lonicera coerulea — жимолость.........................

Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я :  

Qalam agrostis Langsdorffii — вейник . . . 

Equisetum aruense — хвощ полевой . . . .

Atragene sibirica  — княж ик.............................

Thaiictrum minus — василистник.....................

Ranunculus re pens — л ю ти к .............................

Rubus arcticus — княженика.............................

Comarum palustre  — сабельник................

Angelica decurrens — д у д н и к ........................

Adoxa m oschatellina — адокса.........................

Galium dahuricum  — подмаренник................

„ boreale — „ . .

Valeriana officinalis — валериана . . . . 

Senecio nemorensis — крестовник . . . .

M ulgedium sibiricum  — молокан................

М х и :

2

1

6

2

2

1

4

2

2

2

4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

P o ly tr ic h u m  c o m m u n e  . . 

A s tr o p h y l lu m  c u s p id a tu m  

C a llie rg o n  c o rd ifo l iu m  .

+

+

+

Уч.  2

2

2

1

6

3

2

1

1

1

1

1

1

6

2

2

2

2

1

+

+

+
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Т а б л и ц а  XLI. Состав растительности западинного ивняка

Н а з в а н и я  р а с т е н и й

К у с т а р н и к и :

S alix  depressa  — тальник........................ ....

„ pirolifolia  „ .............................

Ribes pubescens — смородина . .....................

„ nigrum  „ ....................

Crataegus sanguinea — боярышник . . . .

Rosa acicularis — шиповник....................

Cornus sibirica  — кизыл . . . . '................

Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я :

Equisetum arvense — хвощ полевой . . .

Allium schoenoprasum  — лук .........................

Calam agrostis Langsdorffii — вейник . . 

Poa pratensis — мятлик . . . .  . . . .

„ su bfastig ia ta  „ . .............................

Bromus sibiricus — костер.........................

Car ex capillaris — осока . . ....................

„ wiluica „ .................................

„ pallida  „ .................................

„ supina * .................................

Rum ex acetosa  — щ а в е л ь .............................

Polygonum uiviparum -  горец . . .

Silene repens — см ол ев к а .............................

M oehringia lateriflora  — мерингия . . . .  

Thalictrum sim plex — василистник . . . .

„ minus „ . . . .

Delphinium grandiflorum  — шпорник . . 

Anemone dichotoma — ветренница . . . .  

„ siloestris  ,, , . . .

Уч.  1 ; Уч.  2

8
+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2
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Н а з в а н и я  р а с т е н и й Уч. 1 Уч. 2

Arabis pendula — резуха......................................................... 1

Sanguisorba officinalis — кровохлебка................  . . 2 1

Potent ilia stipu laris  — лапчатка......................................... — 1

Vicia amoena — г о р о ш е к ...................................................... — 2

„ cracca  ̂ * ..................................................... 1 2

Lathyrus palustris  — чи н а..................................................... 1 —

Euphorbia esula — молочай.................... • ........................ 1 —

Linum perenne — л е н .............................................................. 1 —

Viola M auritii — фиалка . . . • ................................. 2 —

Angelica decurrens — д у д н и к ............................................. — 3

Pleurospermum uralense — реброплодник........................ — 1

Pirola rotundifolia — гр у ш а н к а ..................................... 1 —

Phlomis tuberosa —зоиник . . . .  ................................. 1

Veronica longifolia — вер оника......................................... 1 —

C astille ja  pa llida  — кастиллея............................................. — 2

Pedicularis resupinata  — мытник..................................... .... 1 —

„ comosa „ ......................................... - 2

Galium boreale — подмаренник............................................. 1 3

Valeriana officinalis — валериана..................................... 1 1

Campanula glom erata — колокольчик............................. 1 1

A ster sibiricus - -  а с т р а .......................................................... - 2

Erigeron a c e r— мелколепестник......................................... - 1

Leontopodium sibiricum  — эдельвейс................................. — 1

Achillea im patiens — д е р е в е й .............................................
1
1 1

Artem isia sacrorum  — полы нь............................................. — 5

Taraxacum ceratophorum  одуванчик ......................... 1 —

M ulgedium sibiricum  — молокан......................................... 2 2

Моховой покров.......................................................................... р е д к о н е т
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Т а б л и ц а  XLIL Состав растительности смешанного западинного 
кустарника (Fruticetum stepposum)

Н а з в а н и я  р а с т е н и й Уч. № 1

i

Уч. № 2 Уч. A

К у с т а р н и к и :

S alix  depressa  — тальник............................. 4 4 4
Betula pubescens — береза ......................... 5 — 3
Spiraea salic i f  о На — таволга........................ 5 5 3
Rosa acicularis — шиповник......................... 4 5 3
Potentilla fru ticosa  -  лапчатка..................... 2 — 1
Crataegus sanguinea — боярышник . . . 3 3 2
Cornus sibirica  — кизыл > ^ ................ 1 — —

Т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я :

Hierochloe dahurica -  зубровка . . 2 — 1
Alopecurus ventricosus — лисохвост . . . — 1 —
Poa prate ns is — мятлик................................. 3 1 1
Agropyrum repens — п ы р е й ........................ 2 — -
Carex stenophylla — о с о ч к а ......................... 2 — 2

„ praecox  — осока.................................• 5 1 —
„ Schm idtii „ ..................................... — 1 —

Iris sibirica  — касатик..................................... 6 4 3
Rum ex acetosa  — щ а в е л ь ............................. 2 1 1
Lychnis sibirica  — горицвет......................... — — 2
M oehringia lateriflora  — мерингия . . . . 3 2 1
Anemone dichotoma — ветренница . . . . 1 3 1

„ silvestris  „ . . . — — 1
Potentilla anserina  — лапчатка..................... 1 — 1

„ bifurca „ ..................... 2 1 2
„ s t  ipu laris  „ .................... 2 1 2

'Sanguisorba officinalis — кровохлебка . . 2 1 2
Vida amoena — г о р о ш е к ............................. - 2 1
A stragalus danicus — астрагал..................... — — 1

„ fruticosus  „ . . . . . . — — 2
Geranium pratense  — герань......................... 2 — 1
Viola arenaria  — фиалка................................. — — 1

Euphorbia esula — м ол оч ай ......................... 1 — 1
Galium boreale — подмаренник..................... 2 2 2

„ verum  ..................... 1 — 2
Axhillea setacea  — тысячелистник................ 2 __ 2
A rtem isia laciniata — п ол ы н ь ..................... 3 2

1

1
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15. Л е с а

Леса левобережья долины р. Лены, как по составу пород, так и по строю своих 
сообществ, являются наиболее однообразными среди всех типов растительности. В районе 
г. Якутска, между Кангаласским камнем и мысом Итык-хая, леса приурочены исключи
тельно к надпойменным террасам и не занимают здесь сколько нибудь значительных пло
щадей. Среди лесов этого района можно выделить только две растительные ассоциации: 
сосновые боры и лиственничные леса с покровом из брусники. Сосновые боры преобладают 
около самого Якутска, лиственничные же леса начинают господствовать севернее сел. Мархи. 
Еще далее к северу сосновые боры в долине становятся чрезвычайно редкими, а листвен
ничные леса покрывают все большие и большие площади. На высоких местах пойменной 
террасы, на границе перехода ее в надпойменную, севернее сел. Никольского появляются 
небольшие площади елового леса или смешанного елово-лиственничного леса с подлеском 
из многочисленных кустарников. Приблизительно в подобных же условиях там же встре
чаются небольшие участки березняков с подлеском из тех же кустарников.

Таким образом, на левобережьи долины р. Лены можно установить следующие кате
гории лесной растительности (исключая описанные выше ассоциации кустарников):

А. Леса высокой поймы:
1) асе. B e tu le tu m  f r u t i c o s u m ,
2) асе. P ic e t u m  f r u t i c o s u m .

Б. Леса надпойменных террас:
3) асе. L a r ic e tu m  v a c c in io s u m ,
4) асе. P in e t u m  a r e n o s u m .

Перейдем к более подробному рассмотрению каждой из установленных выше ассо
циаций.

А с с о ц и а ц и я  б е р е з н я к а  с подлеском из кустарников — B e tu l e tu m  f r u t i c o s u m , 
представляет собой дальнейшее развитие описанного выше смешанного пойменного 
кустарника. По мере накопления аллювиального наноса и постепенного затухания разливов 
полых вод, в ассоциации смешанного пойменного кустарника, сначала в небольшом коли
честве, появляется береза, а затем и ель. Постепенно возрастая количественно, породы 
эти образуют сплошной древесный полог и начинают глушить кустарник. Ель вскоре пере
гоняет березу и начинает глушить и ее. В силу этого, на березняки приходится смотреть, 
как на переходную ассоциацию, которая в чистом виде развивается в тех случаях, когда 
обсеменение елью подобных мест почему-либо задерживается. Вообще они встречаются 
не часто и небольшими участками. Несколько более обычны они в долине ниже устья 
Алдана.

Береза — B e tu la  p u b e s c e n s , в чистых березняках имеет стройный рост и достигает 
высоты 15 и более метров. Кора на стволе и старых ветвях более или менее чисто белая, не 
покрыта эпифитами. Ствол снизу очищается от ветвей, так что лес кажется довольно 
разреженным. Полнота 7 — 8.

Подлесок довольно густой, хотя не образует непроходимой чащи. Характерно обилие
шиповника. Состав подлеска следующий:

S a l i x  d e p r e s s a  — тальник..................................  1
„ p i r o l i f o l ia  „   2

A ln u s  h i r s u ta  — о л ь х а .......................................  1
„ f r u t i c o s a  „   3

R ib e s  p u b e s c e n s  — смородина................................ 2
S o r b u s  s ib i r i c a  — р яб и н а ...................................1
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P r u n u s  p a d u s  — ч е р е м у х а ..............................  2
R o s a  a c ic u la r i s  — шиповник .......................... 7
C o r n u s  s ib i r i c a  — кизыл . . . , .................  2
L o n ic e r a  c o e r u le a  — ж и м о л о с т ь .....................  2

Травяной покров негустой и состоит из:

C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i — вейник . . . .  3
E q u is e t u m  a r v e n s e  — х в о щ ..............................  1
S t e l l a r ia  c r a s s i / o l ia  — з в е з д ч а т к а .................  1
R u b u s  a r c t ic u s  — к н я ж е н и к а ..........................  1
P ir o la  r o tu n d i fo l ia  — г р у ш а н к а ...................... 1
T r ie n ta l i s  e u r o p a e a  — седмичник...................... 1
G a l iu m  d a h u r ic u m  — подмаренник . . . . 1

„ b o re a le  „ .................. 1
A d o x a  m o s c h a te l l in a  —  ад окса ..........................  1

Моховой покров очень редкий. Почва покрыта слоем гниющих листьев.
А с с о ц и а ц и я  е л ь н и к а  с подлеском из кустарников — P ic e tu m  f r u t i c o s u m ,  

появляется на верхнем краю пойменной террасы к северу от с. Никольского. Южнее 
этого пункта на левобережьи еловых лесов нет, но на правобережьи они наблюдались 
К р а с ю к о м  [26] и южнее гор. Якутска. От Никольского до устья р. Алдана ельники 
встречаются сравнительно небольшими участками, а севернее устья Алдана и до острова 
Аграфена часто занимают довольно обширные площади. Между Аграфеной и Жиганском 
они встречаются снова значительно реже и совершенно исчезают к северу от Жиганска.

Верхний ярус в ельниках образован сибирской елью — P ic e a  o b o v a ta , нередко с более 
или менее значительной примесью даурской лиственницы — L a r i x  d a h u r ic a . Полнота его 
весьма значительная, хотя обычно не достигает 1,0. Высота 20 — 25 метров. Деревья 
ели имеют характерную узко-пирамидальную крону и несут ветви почти от основания.

Второй ярус, обычно, не густой и состоит из единичных деревьев пушистой березы -  
B e tu la  p u b e s c e n s .

Подлесок средней густоты и состоит из видов смешанного пойменного кустарника,
а именно:

S a l i x  G m e l in i  — т а л ь н и к ..........................1 — 4
A ln u s  h i r s u t a  — ольха . • ..........................2 — 3

„ f r u t i c o s a  „ ...................................2 — 3
A tr a g e n e  s ib i r i c a  — к н я ж и к .........................   1
R ib e s  p u b e s c e n s  — смородина ......................2 - 4

„ d ik u s c h a  „   2
S o r b u s  s ib i r i c a  — р я б и н а ..............................  1
S p i r a e a  s a l i c i f o l i a  — таволга . . . . . .  1
R o s a  a c i c u l a r i s — ш иповник......................1 — 6
C o r n u s  s ib i r i c a  — кизыл . .......................... 1 — 2
L o n ic e r a  c o e r u le a  — жимолость...................... 1

Травяной покров развит слабо и довольно однообразен. Наиболее часто встречаются:

C a l a m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i  — вейник . . 1 — 3
E q u is e t u m  a r v e n s e  — х в о щ ..........................1 — 3
V ic ia  c r a c c a  — го р о ш ек ..............................  1
V a c c in iu m  v i t i s  id a e a  — брусника . . . .  1 — 6

18*
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P ir o la  r o tu n d i fo l i a  — гр у ш ан ка ................. 1 — 5
„ s e c u n d a  „ .................  1

L in n a e a  b o r e a l is  — л и н н е я ..........................1 — 3
G a l iu m  d a h u r ic u m  — подмаренник . . 1 2

„ b o re a le  „ . . . .  1 — 2

Моховой покров то отдельными подушками, то более или менее сплошной и состоит из:

H y lo c o m iu m  p r o l i fe r u m  C l im a c iu m  d e n d r o id e s ,
P o ly t r i c h u m  c o m m u n e , S p h a g n u m  s q u a r r o s u m .
A u la c o m n iu m  p a l u s t r e ,

А с с о ц и а ц и я  л и с т в е н н и ч н о г о  л е с а  с покровом из брусники -----L a r ic e tu m  

v a c c in io s u m , встречается только на надпойменных террасах левобережья. Она довольно 
обычна уже севернее сел. Мархи, но особенно сильно распространена между устьями 
Алдана и Вилюя.

Верхний ярус состоит из даурской лиственницы — L a r i x  d a h u r ic a , высотой до 20 и 
более метров; густота полога до 0,9. Деревья в большей части очищены от сучьев и несут 
крону только на верхушке. Прогалинки между деревьями обычно заняты большим коли
чеством молодняка различного возраста.

Подлесок редкий. Кустарники елового леса отсутствуют или встречаются единично. 
Разбросанными куртинками растут:

S a l i x  с а р г е а  —  т а л ь н и к ................................... 1
A ln u s  f r u t i c o s a  — о л ь х а ......................................... 2
A tr a g e n e  s ib i r i c a  — к н я ж и к .....................................1
S p i r a e a  m e d ia  — т а в о л г а ................................... 1

Травяной покров средней густоты и состоит преимущественно из мелких кустарнич
ков: брусники и линнеи. Наиболее часто встречаются:

C a l a m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i — вейник . . . .  1
Р о а  p r a t e n s i s  — м я т л и к ................................... 1
E q u i s e t u m  p r a te n s e  — х в о щ ..............................  2
G o o d ie r a  r e p e n s  — гудайера..............................  1
P ir o la  r o tu n d i fo l ia  — г р у ш а н к а ...................... 2
V a c c in iu m  v i t i s  id a e a  — б р у с н и к а .................  5
T r ie n ta l i s  e u r o p a e a  — седмичник .................  1
L i n n a e a  b o r e a l is  — л и н н е я ..............................  3
T a n a c e tu m  v u lg a r e  — п и ж м а ..................... • 1

Моховой покров довольно богатый, нередко в виде сплошного ковра, и состоит из:

P t i l id i u m  c i l ia r e , H y lo c o m iu m  p r o l i f e r u m ,
A u la c o m n iu m  p a l u s t r e , R h y t i d ia d e lp h u s  t r iq u e t r u s .

А с с о ц и а ц и я  с о с н о в о г о  б о р а  — P in e t u m  a r e n o s u m , является крайне обычной 
на надпойменной террасе левобережья в окрестностях г. Якутска. Более или менее 
крупными участками она встречается здесь на всех плоских повышениях рельефа с песча
ной почвой.
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Т а б л и ц а  XLIII. Состав растительности сосновых боров долины р. Лены

Н а з в а н и я  р а с т е н и й A,
1

№ 1 № 2 № 3
1

№ 4 № 5 № 6

Д р е в е с н ы й  я р у с :

Полнота . . 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.6 0.4

Pinus s Ни е s t  г is — с о с н а ............................................. 10/10 10/10 9/10 9/10 10/10 10/10 10/10

Larix dahurica — лиственница................................. — — 1/10 1/10 — —

Betula pubescens — бер еза ......................................... — — — ед. — — —

П о д л е с о к :

Betula fru ticosa  — березка......................................... — — — — 1 —

Spiraea media — таволга............................................. 1 1 — 3 1 1 1

Rosa ас ic и laris — шиповник..................................... 1 1 — 2 — 1 1

Potent ilia fru ticosa  — лапчатка................................. — 1 — — — — ( —
Crataegus sanguinea  — боярышник......................... — — — 2 — ; —

Т р а в я н о й  п о к р о в :

Koeleria gracilis  — тонконог..................................... 1 1 2 4
j

1
„ glauca  „ ..................................... — 1 2 —

Poa pra te ns is — м ятлик............................................. — — — — 1 — 1

„ sterilis  „ ................................................. 2 — 2 -- j — 1 1

Festuca jacutica  — типец ......................................... 3 2 — 2 3 2 —

Car ex pediform is — о с о к а ......................................... 1 2 — 2 2 1 2

„ am blyolepis „ ......................................... 2 1 1 3 — 1 2
„ melanocarpa „ ......................................... — — 1 — — —

Kobresia capillifolia  — кобрезия................ .... — — — 1 i — —

Selaginella rupestris — п лаунок ......................... 1 * 3 — j — — —

Iris sibirica  — касатик................................................. - ! — — 2 1 — 1

Dianthus c/linensis — гвоздика................................. 1 — — — 1 1

Silfne repens — см ол ев к а ......................................... — 1 — — ; -- 1 —

Lmchnis sibirica  — горицвет..................................... 1 j — _ _ —
1 2

Moehringia lateriflora  — мерингия......................... — — — 1 — 1

Aconitum barbatum  — борец.....................................

1

“

i

2

l
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Н а з в а н и я  р а с т е н и й

P u ls a t i l la  a n g u s t i fo l ia  — сон-трава.....................

C la u s ia  a p r ic a  — вечерница...............................

P a p a v e r  n u d ic a u le  — мак . . .  .....................

S a x i f r a g a  b ro n c h ia l is  — камнеломка.....................

P o te n t i l la  n ive a  — лапчатка ...............................

„ s t ip u la r is  „ ...............................

S a n g u is o r b a  o f f ic in a l is  — кровохлебка..............

T r ifo l iu m  lu p in a s te r  — к л ев ер .................................

A s tr a g a lu s  f r u t i c o s u s  —  астрагал................. ...  .

O x y tr o p is  sp.— остролодка.........................................

V id a  c ra cca  — гор ош ек ............................. . . .

„ m u l t ic a u l is  „ ......................................

L a th y r u s  h u m i l is  —  чина......................................

T h e rm o p s is  la n c e o la ta  — термопсис . . . . . .

V a cc in iu m  v i t is  id a ea  —  б р у сн и к а .....................

A r c to s ta p h y lo s  u v a  u r s i  — толокнянка . . . .

A r c to u s  a lp in a  —  „ .................

A r m e r ia  s ib ir ic a  —  а р м е р и я ...............................

E r itr ic h iu m  p e c t in a tu m  — эр и тр и х .....................

T h y m u s  s e r p y l lu m  — чабрец.....................................

P h lo x  s ib ir ic a  — ф л о к с ......................................

G a liu m  v e r u m  — подмаренник.................................

C a m p a n u la  r o tu n d i fo l ia  — колокольчик..............

A s te r  a lp  in  u s  — а ст р а .........................................

A r te m is ia  la c in ia ta  — п ол ы н ь ..................... . . .

„ p u b e sc e n s  „ ...........................

S c o r zo n e ra  r a d ia ta  — скорцонера .....................

М о х о в о й  п о к р о в :

P o h lia  n u t a n s ................................................ ... .

A u la c o m n iu m  t u r g i d u m ..................................

C e ra to d o n  p u r p u r e u s .........................................

P o ly tr ic h u m  j u n i p e r i n u m ...................................

A, № l № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

2

1

1 1

I

2 1 1

1

2

—

2

—

2

1

1

3

1 1 — 2 2 — —

- 1 — 2 1 1 2

1

1
l !

1

1 —

2

1

2

1

1

1

—

l

l

l

1

1

7

1

1

_

-i

j

-

l 1 _ — 1 1 3

1

l

l

1

2

— 2 1 1

1

2

1

1

2

—

1 — !
l

3

1

1

1 — — 1

1 2 1

1 1 1 l 1
Q

2

1

1

2

1 1 - —

! О

1

— + — — ~ : — +

—

~T

+ — — — — - +

+

1
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Верхний ярус состоит, большей частью, из молодых, небольших по размерам, деревьев 
сосны — P i n u s  s i l v e s t r i s ,  высотой не более 7 — 10 м. Молодой возраст насаждений, пови- 
димому, объясняется систематическими порубками деревьев для строительных нужд города 
и поселков. Иногда в качестве незначительной примеси встречается лиственница — L a r i x  

d a h u r ic a .
Подлесок очень редкий, в виде единичных кустиков таволги — S p i r a e a  m e d ia  и шипов

ника— R o s a  a c ic u la r i s .
Травяной покров редкий, но состоит из целого ряда оригинальных форм, при других 

условиях, обычно, не встречающихся.
Ниже приводится описание ряда участков этой ассоциации, наблюдавшихся в окрест

ностях г. Якутска при следующих условиях:
А № 1) В трех километрах от города. Молодой сосняк на повышенной гриве; почва 

песчаная.
1) Очень обширное, но довольно разреженное сосновое насаждение. Почва—песок со 

слоем перегноя в 1 — 1 У 2  см.
2) Бугор внутри предыдущего участка; почва — слабо задернованный песок, без 

перегноя.
3) Маленькое сообщество на плоской гриве среди луго-степи. Почва—песок.
4) Опушка обширного бора, окруженного луго-степью. Почва—песок, сверху окра

шенный перегноем.
5) Центральная часть того же бора.
6) Редкостойный участок внутри того же бора. Почва—песок, почти без перегноя.
Состав растительности и количественное соотношение видов на описанных участках

представлены в вышеприведенной сводной таблице XLIIL
Этим я и закончу обзор левобережья долины р. Лены и перейду к рассмотрению 

п о ч в е н н о г о  и  р а с т и т е л ь н о го  п о к р о в а  в о с т о ч н о й  част и Л е н о - В и л ю й с к о й  равнины, оставляя 
ряд общих замечаний до заключительной главы.



Г Л А В А  VII

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ПЛАТО ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ

1. Общая характеристика

О растительности плато Лено-Вилюйской равнины, тем более о характере его поч
венного покрова, до моей поездки 1912 года мы не имели абсолютно никаких данных. 
Единственные исследователи, пересекавшие этот район,—это М а а к, прошедший в 1855 году 
вниз от Якутска вдоль р. Лены до устья Вилюя и затем вверх по этой последней реке, 
и Ма й д е л ь ,  в 1865 году быстро проехавший по Вилюйскому тракту. Однако, в работах 
этих исследователей мы не находим почти никаких данных для характеристики района 
с интересующей нас стороны.

В своем предварительном отчете [1] я уже дал общую схему распределения расти
тельных ассоциаций и почвенных типов в восточной части плато Лено-Вилюйской равнины. 
Окончательная обработка всего собранного материала не внесла сколько-нибудь суще
ственных изменений. В настоящей главе предстоит лишь уточнить эту схему, детализи
ровать ее и дать исчерпывающее описание отдельных растительных ассоциаций и сопро
вождающих их почвенных разностей.

Если взглянуть на восточную часть плато Лено-Вилюйской равнины с высоты птичьего 
полета, что при современном развитии авиации сравнительно легко может претвориться 
в действительность, то перед глазами наблюдателя откроется расстилающийся под ним, „без 
меры в ширину и без конца в длину44, безбрежный океан темнозеленой дремучей тайги. 
Как яркие звезды на бледно-голубом северном небе, на темной зелени леса заблестят 
при этом многочисленные крупные и мелкие озера, местами располагающиеся настолько 
густо, что с большой высоты будут сливаться, наподобие млечного пути, в сплошную светлую 
туманность. Тонкой серебристой паутинкой покажется немногочисленная и крайне мало
водная сеть ручейков и речек, причудливо извивающихся среди многочисленных озер, 
обычно не захватывая последних.

Берега большинства озер и всех более крупных речек обрамлены светло-зелеными 
бордюрами травянистых лугов или мелких кустарников, раскинувшихся более или менее 
значительными полосами, шириной от нескольких десятков метров до нескольких километров. 
Такие же безлесные пространства, ввиде различной ширины извилистых лент, кистеобразно 
расходятся в разные стороны от всех озерных впадин и верховий ручейков и речек с их 
боковыми притоками. Следуя всем незначительным депрессиям рельефа и, часто едва замет
ным на глаз, безрусловым ложбинам, безлесные ленты, носящие местное название «аласов»» 
«отуряхов» и «толонов», простираются от рек или озер далеко вглубь страны, весьма 
часто выходят на междуречные равнины, рассекают их по различным направлениям, встре
чаются там с такими же аласами, принадлежащими соседней долине, и таким образом раз
бивают на отдельные крупные части гигантское тело седой тайги. Количественное соот
ношение безлесных и лесных пространств в различных частях района, конечно, весьма 
различно, но, говоря весьма грубым приближением, на долю безлесных аласов приходится
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отнести около 10 — 25%, а в некоторых частных случаях почти около 40% общей 
площади.

Такова та общая картина, которую воспримет глаз человека, уподобившегося птице 
и обозревающего местность с высоты ее полета. Присматриваясь ближе, легко будет 
заметить, что темнозеленый фон тайги местами отливает несколько более густой, тем
ной зеленью: это небольшие, сравнительно, участки сосны — P in u s  s i l u e s tr i s , занимающей 
преимущественно сухие песчаные гривы, носящие местное название «чагда». Едва замет
ными, очень мелкими и весьма темными крапинками, теряющимися в извилинах речных 
долин, при внимательном рассмотрении удается отметить, ничтожные по размерам, островки 
леса или даже только отдельные деревья сибирской ели (P ic e a  o b o v a ta ), занимающей 
богатые перегноем, мелко-иловатые, хорошо дренируемые, но не пересушиваемые места. 
То широкими неправильными мазками, то небольшими крапинками, довольно случайно раз
бросанными, но преимущественно группирующимися вдоль безлесных участков, можно будет 
различить более светлые островки березняков, чаще всего из B e tu la  p u b e s c e n s , но нередко 
также и из B e tu la  v e r r u c o s a . Вся остальная таежная площадь, на долю которой 
остается не менее 60 — 80%, покрыта более или менее монотонным, впрочем, иногда отли
вающим то несколько желтоватыми, то коричневатыми оттенками, лесом из даурской 
лиственницы— L a r i x  d a h u r ic a .

С другой стороны, безлесные площади района, при более внимательном рассмотрении, 
также вскроют весьма значительное разнообразие местных оттенков. В первую же очередь 
придется выделить широкие поля мелких кустарников, обычно сопровождающие лесные 
опушки и иногда значительными участками размещающиеся в вершинах безлесных аласов. 
За ними широкими полосами потянутся уже богатые разнотравные луга, поражающие глаз 
наблюдателя пестротой и разноцветностью своего покрова. Более монотонными, коричне
вато-сероватыми, покажутся травяные кочкарники с их более или менее однообразной 
растительностью то разных крупных болотных осок, то высокорослого вейника, в зарослях 
которого свободно укроется не только пешеход, но даже и всадник на лошади. Наконец, 
в более южных частях района, по течению р. Синей, Турухтала и верховьям р. Кемкемя^ 
будет выделяться своеобразный ландшафт сухих луго-степей, со скрытыми под их небогатым 
растительным ковром черноземовидно-солонцеватыми почвами и структурными солонцами, 
с черными солончаковыми пятнами, с многочисленными, разбросанными по мелким запа- 
динкам, весьма правильной формы березовыми колками и окаймляющими эти луго-степ
ные пространства светлыми березовыми перелесками, чередующимися с островками листвен
ничного леса.

Принимая во внимание данную выше общую характеристику района и исходя из 
результатов более близкого его изучения как с геоботанической, так и с почвенной стороны, 
в настоящее время представляется возможным дать следующую схему классификации 
наблюдающихся там микроландшафтов:

I. П е р в и ч н ы е  л е с а  (т а й г а ) :
1. Боровая тайга, сосновая, лиственничная и смешанная.
2. Сырая тайга, лиственничная.
3. Брусничная тайга, лиственничная, редко с примесью ели.
II. В т о р и ч н ы е  л е с а  и к у с т а р н и к и :
1. Березовые леса.
2. Березовые кустарники.
III. Т р а в я н и с т ы е  п р о с т р а н с т в а :
1. Прибрежная полоса водоемов.
2. Болотистые кочкарники.
3. Сырые луга.
4. Влажные луга.

Труды Ком по изуч. Якутск. АССР., т. X. 19
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5. Сухие луга.
6. Луго-степи.
7. Солончаки.
8. Усадебные места и посевы.
Каждая из перечисленных категорий микроландшафтов в дальнейшем будет охара

ктеризована как с точки зрения почвенной, так и фитосоциологической. Некоторые кате
гории микроландшафтов объединяют собою две или несколько близких по своей фитосоцио
логической структуре растительных ассоциаций и несколько близких почвенных разностей.

В противоположность долине левобережья р. Лены, здесь я начинаю свое описание 
не с травянистых пространств, а с лесов, как занимающих наибольшую площадь и играющих 
наиболее крупную роль в общем ландшафте страны, между тем как в районе Якутска 
мы имели обратную картину.

В последующем изложении сначала дается общее описание условий, при которых 
наблюдается каждая растительная ассоциация или группа ассоциаций. При этом подробно 
выясняются все вопросы морфологии, химизма и генезиса соответствующих почвенных 
образований. Затем уже с той же подробностью описывается общий характер раститель
ности. В заключение приводятся описания нескольких конкретных участков данной 
ассоциации с описанием почвенного профиля.

Состав растительности и количественное соотношение видов представлены в виде 
сводных таблиц. В этих таблицах растения размещены по фитосоциальным группам, 
а в группах по системе Э н г л  ер а, что значительно облегчает нахождение интересующего 
нас растения. Степень распространенности растений обозначена по десятибалльной шкале 
Такая шкала гораздо более емкая, нежели общепринятая шкала Др у д е ,  которая, обычно, 
имеет всего 4 степени распространенности. Если даже прибегнуть, как это очень часто 
делают, к значительному расширению шкалы Друде ,  то все же остаются в силе чисто 
технические неудобства этой шкалы: вместо того, чтобы при наборе ставить один знак — 
цифру, приходится набирать три-четыре знака. При большой повторности это имеет гро
мадное значение и к тому же дает менее наглядную картину, чем шкала цифровая.

Значение баллов цифровой шкалы мною принято следующее (см. табл. XLIV).

Т а б л и ц а  XLIV. Значение баллов цифровой шкалы распространенности

Цифровая Шкала
Друде

З н а ч е н и яшкала

0 un Растение на участке найдено в одном экзем
пляре.

1 sol Растение встречается единично.
2 SPi Встречается очень редко.
3 SP2 „ редко.
4 sp3 „ редковато.
5 copx „ часто.
6 о о „ очень часто.
7 СОРз „ обильно.
8 soc Встречается настолько обильно, что опре

деляет основной фон сообщества, однако, 
несколько разбавленный другими ком
понентами.

9 soc То же, участие других видов только в ниж

10
нем ярусе и не заметно издали.

soc Растение образует совершенно чистое со
общество.
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2. Боровая тайга

Боровая тайга, обычно, не занимает больших сплошных площадей, но более или 
менее значительными участками встречается по всему исследованному району. Особенно 
часто ее можно наблюдать на протяжении первых двух переходов от г. Якутска по 
Вилюйскому тракту. Песчаная почва и хороший дренаж — вот два основных условия для 
развития этого типа тайги. Первое из этих условий осуществляется на весьма обширных 
пространствах плато Лено-Вилюйской равнины. Оно имеет место повсюду, где только 
на дневную поверхность выходят мезозойские рыхло-песчаные отложения. Зато второе 
условие — хороший дренаж приходится наблюдать уже сравнительно реже, так как 
наличие мерзлоты препятствует глубокому просачиванию грунтовых вод, а равнинный, 
слабо выработанный, рельеф не благоприятствует боковому их движению. В силу этого, 
даже при наличии песчаных пород, боровая тайга наблюдается только при определенных 
условиях рельефа, а именно: на возвышенных гривах и на пологих склонах к речным 
долинам. При наличии волнистого рельефа и песчаных грунтов боровая тайга повторяется 
более или менее значительными участками на всех выпуклинах, прерываясь на низменных 
участках сырой тайгой.

Грунтовые воды в боровой тайге скопляются в небольшом количестве над постоянно 
мерзлым горизонтом, к концу лета опускающимся до весьма значительной глубины — 
200 — 220 см. Ввиду легкой проницаемости талых горизонтов песчаной почвы, после 
сильных дождей слой грунтовой воды над мерзлотой на некоторое время может достиг
нуть 25— 50 см. Однако во второй половине лета грунтовая вода в боровой тайге мною 
нигде не обнаружена выше 150 см. При таком стоянии грунтовых вод вырытая до мерз
лоты яма обваливается и заплывает.

Почва боровой тайги рыхло-песчаная на всю глубину до мерзлого горизонта. Среди 
песка нередко попадается единичная, хорошо окатанная, галька кристаллических пород, 
размером от лесного ореха до куриного яйца. Местами галька рассеяна и на поверх
ности почвы, но количество ее не велико: на пространстве нескольких десятков кв. метр, 
можно встретить одну — две штуки. С точки зрения почвообразовательных процессов 
почва боровой тайги должна быть отнесена к подзолистому типу. Оподзоленность всегда 
ясно выраженная, но никогда не достигает сильных степеней. Мощность оподзоленного 
горизонта не превышает 25 — 30 см, но вдоль древесных корней светло-серые оподзо- 
ленные ленты проникают на глубину до 75 см. Вмытые полуторные окислы окрашивают 
в буро-коричневатые тона всю толщу иллювиального горизонта, или же откладываются 
ввиде буроватых пятен и примазок на глубине до 1 метра. Никогда мне не приходилось 
наблюдать ни плотных ортштейновых стяжений, ни даже заметной цементации песка 
полуторными окислами. С глубины 1 метра начинается нетронутый почвообразованием 
песок.

Вскипания от соляной кислоты почвы боровой тайги мне ни разу наблюдать не при
ходилось. Невидимому, песчаные породы здесь совершенно лишены карбонатов.

По характеру растительности (рис. 19 и 20) среди боровой тайги можно выде
лить три варианта. Фитосоциальная структура этих вариантов и систематический состав 
входящих в каждый из них видов чрезвычайно близки между собою. Основное различие 
между вариантами заключается в лесообразующей породе. В одних случаях это сосна, 
в других сосна совместно с лиственницей, а в третьих только одна лиственница. В осталь
ном сколько-нибудь существенных различий не наблюдается. Исходя из этого, можно 
говорить о трех близких ассоциациях боровой тайги: сосновой — P in e tu m  a r c to s ta p h y lo s u m ,  

сосново-лиственничной —  P in e to - L a r ic e tu m  a r c to s ta p h y lo s u m , и лиственничной — L a r ic e tu m  

a r c to s ta p h y lo s u m .
19*



148 Р. И. А Б О Л И Н

Полнота верхнего яруса во всех трех ассоциациях боровой тайги одинаковая и 
повсюду весьма незначительная. В среднем она колеблется около 0,3 — 0,4 и никогда не 
превышает 0,5. Явление это отнюдь нельзя объяснить высоким светолюбием лесообразукг 
щих пород: сосны и лиственницы. Последняя порода в том же районе при других почвенно — 
грунтовых условиях образует значительно более густостойные насаждения с полнотой 
0,7 — 0,9. Повидимому, главной причиной столь значительной редкостойности боровой 
тайги является малая производительная сила песчаной почвы.

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 19. Сосновый бор на плато Лено-Вилюйской равнины.

Той же скудностью песчаной почвы обусловливаются и ничтожные размеры деревьев. 
Средняя высота полновозрастной сосны измеряется всего лишь 15 — 16 метрами. Листвен
ница обыкновенно на 1 метр выше сосны, но зато имеет меньший диаметр и менее 
полнодревесные стволы. Средний диаметр деревьев на высоте груди 25 — 30 см.

Обращает на себя внимание высоковозрастность деревьев боровой тайги. Средний 
возраст старшего поколения колеблется между 200 — 250 годами, между тем как пре
дельный поднимается до 300 лет. Медленный рост обусловливает большую плотность 
и тонкослойность древесины, и вместе с тем делает деревья стойкими против сердцевинной 
гнили и нападения вредителей. Ход роста сосны и лиственницы за все время их долголет
него существования подробно будет разобран в главе об экологических свойствах дре
весных пород, поэтому здесь на этом вопросе долее останавливаться не буду.

Изучая структуру растительных сообществ боровой тайги и взаимоотношения между 
образующими эти сообщества древесными породами, неизбежно приходишь к выводу, что
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здесь мы имеем дело с интенсивно протекающим процессом вытеснения лиственницы 
сосной. В чистых сосновых борах молодняк лиственницы совершенно отсутствует. В сме
шанных сообществах подрост сосны количественно преобладает над подростом листвен
ницы. В чисто лиственничных сообществах, кроме подроста этой породы, мы повсюду 
имеем наличие также и соснового молодняка, часто уже выходящего во второй ярус. 
Рассмотрение деталей этого явления и причин, его вызывающих, также отложим до спе
циальной главы об экологии древесных пород. Здесь же я считал необходимым отметить 
существование такого вытеснения лиственницы сосной потому, что только наличием этого 
процесса можно объяснить параллельное существование трех вариантов боровой тайги:

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 20. Лиственничный бор с покровом из толокнянки на плато Лено-Вилюйской равнины.

соснового, сосново-лиственничного и лиственничного. Ни почвенно-грунтовые условия, ни 
фитосоциальная структура растительных сообществ сами по себе не дают ключа к разре
шению этой загадки.

Кроме сосны и лиственницы, в боровой тайге чисто лиственничного типа мною 
в одном месте, на высоком берегу р. Кемкемя в самой верхней ее части, было обнару
жено присутствие нескольких деревьев сибирской ели. Деревья эти имели совершенно 
карликовый рост. При возрасте около 200 — 300 лет они имели всего 9 — 10 м в высоту 
и около 12 — 15 см по диаметру. Весь внешний облик их носил на себе отпечаток явного 
истощения. Появление этих деревцов в столь несвойственной им обстановке объясняется 
тем, что там же по соседству, под высоким берегом на аллювиальной террасе реки, 
произрастает смешанное елово-лиственничное сообщество, при чем ель в этом сообществе 
уже в 150 лет достигает 25 м высоты. Подобный контраст в росте ели опять таки указы
вает на чрезвычайно малую производительную силу песчаных почв на плато Лено-Вилюй
ской равнины.
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Из кустарников в боровой тайге повсюду присутствует только шиповник — R o s a  

a c ic u la r isy  но всегда он произрастает в столь малом количестве, что не образует даже 
и подобия подлеска. Кое-где попадаются одиночные, довольно крупные, кусты ольхи —
A ln u s  f r u t ic o s a .

Что касается травянистой растительности, то она во всех сообществах боровой 
тайги очень редка и почти никогда не покрывает всей поверхности почвы. Несколько 
гуще она в лиственничных борах (рис. 20), между тем как в чисто сосновых борах 
повсюду видны большие плешины совершенно лишенной растительности почвы. Местами 
эти плешины занимают огромные пространства, значительно большие, чем места, покрытые 
растительностью (рис. 19).

Наиболее постоянным участником травянистой растительности боровой тайги является 
обыкновенная толокнянка, образующая то сплошной, стелющийся по земле, покров, 
то более или менее широкие круговины. В общем, она повсюду дает не менее 75% всей 
массы травяного покрова. Почти всегда вместе с толокнянкой, но в значительно меньшем 
количестве, растет и брусника, главное место которой, однако, в брусничной тайге, 
о которой речь еще впереди. Кроме названных растений, в боровой, в особенности сосно
вой, тайге мы имеем целый ряд специфических и вполне верных боровым сообществам 
форм, при других условиях уже больше нигде на плато Лено-Вилюйской равнины не наблю
даемых. Таковы три вида плаунов, плаунок, сон-трава, вечерница, камнеломка, флокс, 
армерия, эритрихиум, сушеница, златоцвет и скорцонера. Однако все эти виды встреча
ются единичными экземплярами и далеко не во всех сообществах.

Моховой покров в боровой тайге всегда отсутствует, за исключением отдельных 
куртинок боровых лишайников и небольших латок боровых видов кукушкина льна.

Лесные пожары в боровой тайге довольно обычное явление. Однако здесь они не при
чиняют крупного ущерба ввиду малого количества легковоспламеняющегося материала.

Для ближайшего ознакомления с составом и характером растительности боровой 
тайги и залегающими под этой тайгой почвами ниже приводятся подробные описания 5 уча
стков, сделанные в различных местах восточной части плато Лено-Вилюйской равнины.

1) Уч. № 109. Опис. 26/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, р. Кемкемя (стоянка XXVII). Средняя часть 

длинного (около 1 км), пологого (около 3°), обращенного на запад, склона к р. Кемкемя. 
Микрорельеф не выражен.

Почва: средне-оподзоленная, крупнопесчаная.
0 — 4 см— черно-бурый перегнойный песок;
4 — 24 см светло-серый оподзоленный песок с многочисленными буро-коричневыми 

крапинками;
24 — 120 см — буро-коричневый не сцементированный песок с крупными темно-бурыми 

примазками; вдоль древесных корней светло-серые оподзоленные ленты;
120 — 190 см — желто-серый рыхлый песок.

Вскипания нет на всю глубину разреза. Грунтовая вода с глубины 140 см. Мерзлота 
на глубине 190 см.

Растительность: чистый сосновый бор (рис. 19) с весьма неравномерной полно
той (0,3 — 0,5). Возобновление хорошее, подрост располагается группами. Следы давнего 
лесного пожара. Травянистая растительность очень редкая, отдельными куртинами. Пре
обладает лишенная растительности поверхность, покрытая сухой хвоей. Взято модельное 
дерево сосны.

2) Уч. № Ю6. Опис. 24/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, станц. Чукульская (стоянка XXVI). Нижняя поло

вина длинного (около 3 км), пологого (около 3°) сев. склона долины р. Чукул. Микрорельеф 
не выражен.
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Почва: средне-оподзоленная, крупнопесчаная.
О— 1Л  см — мертвый покров из сухой хвои;

Ц — 4 см — черно-бурый, окрашенный перегноем, не задернованный песок;
4 — 22 см — светло-серый, слабо оподзоленный, песок с многочисленными буро-корич-

невыми крапинками;
22 — 50 см — буро-коричневый, не сцементированный песок со светлосерыми полосами 

вдоль древесных корней;
50 — 140 см — желто-серый рыхлый песок с частыми буровато-коричневыми пятнами;

140 — 190 см — такой же песок без пятен.
Вскипания нет. Грунтовая вода со 150 см. Мерзлота на глубине 190 см. 
Растительность: редкий сосновый бор с одиночными лиственницами. Подрост исклю

чительно сосновый. Травяной покров редкий, пятнистый. Взяты модельные деревья сосны 
и лиственницы.

3) Уч. № 90. Опис. 16/VI1I н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя к югу от Вилюйского тракта (стоянка XXII). 

Слабо приподнятая песчаная гряда на плато левого края долины. Микрорельеф непра
вильно бугристый.

Почва: средне - оподзоленный песок.
0 — 1 см — мертвый покров из хвои и листьев толокнянки;
1 — 5 см — темно-бурый лесной перегной;
5 — 25 см — светло-серый оподзоленный песок с многочисленными буро-коричневатыми

крапинками;
25 — 140 см — буро-коричневый не сцементированный песок с крупными темно-бурыми 

примазками и прослойками; последние располагаются горизонтально и парал
лельно друг другу на расстоянии 3 — 8 см. Вдоль древесных корней светло
серые оподзоленные ленты;

140 — 190 см — желто-серый песок с немногочисленной мелкой галькой, влажный. 
Вскипания нет. Грунтовая вода со 160 см. Мерзлота на глубине 190 см. 
Растительность: очень редкий смешанный бор из сосны (6/10) и лиственницы (4/10). 

Подрост хороший, но преимущественно сосновый. Лиственничный же молодняк приурочен, 
главным образом, к низинам, где он растет одинаково с сосновым. На сухих буграх 
молодые лиственницы выглядят очень плохо, между тем как сосна и там имеет вполне 
хороший вид. Травяной покров пятнистый из толокнянки. Взяты модельные деревья сосны 
и лиственницы.

4) Уч. № 115. Опис. 30/VI1I н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, в 5 км к западу от оз. Сугульского (стоянка XXIX). 

Плоская вершина небольшой гривы. Микрорельеф слабо бугристый.
Почва: оподзоленная песчаная.

0 — 1 см — мертвый покров из сухой хвои;
1 — 3 см — темно-бурый, не задернованный, песок;
3 — 20 см — светло-серая, мелкочешуйчатой структуры, супесь;

2 0 — 35 см — буроватого цвета супесь;
35 — 100 см — желто-бурый, не сцементированный песок с темно-бурыми примазками, 

образующими слегка связные гнезда;
100 — 210 см — желтовато-серый однородный песок с многочисленными светло-коричневыми 

пятнами и коричнево-бурыми прослойками.
Вскипания нет. Грунтовая вода со 175 см. Мерзлота на 210 см.
Растительность: очень редкий лиственничный бор с одиночными соснами и обильным 

подростом из сосны (больше) и лиственницы (меньше). Травянистая растительность
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Т а б л и ц а  XLV. Состав и структура растительных сообществ боровой тайги (Pinetum, Pineto-
Laricetum u Laricetum arctostaphylosum)

Названия ассоциаций ..................... Pineturn Pineto-Laricetuin
Lari
cetum

№№ участков ..................................... 109 106 90 115 95
Общие Время описания..................................... 26/VIII 24/VIII 16/VIII 30/VIII 19/VIII

сведения Вскипание см ......................................... нет нет нет нет нет
Грунтовая вода см ............................. 140 150 160 175 180
Мерзлота с м ......................................... 190 190 190 210 190

1 * ы й я р у с :

P in u s  s i lu e s tr is  — с о с н а ......................................... 10/10 9/10 4/10 1/10
L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница ............................. — 1/10 6/10 9/10 10/10

Полнота..................................................... 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Высота м ................................................. 16 16 16 17 17
Диаметр с м ............................................. 31 31 27 26 25
Возраст л е т ............................................. 230 270 210 270 275

2 - о й  я р у с :

P in u s  s i lu e s tr is  — с о с н а ......................................... 3 1
P ic e a  o b o v a ta  — е л ь ................................................. — — — — 1

• Высота м ................................................. •- — И 10

П о д р о с т :

P in u s  s i lu e s tr is  — с о с н а ......................................... 4 4 3 2 2
L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница............................. — — 2 2 3

П о д л е с о к :

A ln u s  f r u t ic o s a  — о л ь х а ......................................... 1 1
P o sa  a c ic u la r is  — ш иповник................................. 1 1 1 1 1

Т р а в я н о й  п о к р о в :

E q u is e tu m  a ru e n se  -—х в о щ ..................................... 1 1
L y c o p o d iu m  o b sc u ru m  — п л а у н ............................. — — 1 1 —

n a n n o tin u m  — „ ............................ — — 1 — 1

n c o m p la n a tu m  — „ ......................... 1 — 1 — —
S e la g in e l la  r u p e s tr i s  — п л а у н о к ......................... 1 1 — 1 —
C a la m a g r o s tis  e p ig e io s  — вейник......................... — 1 — 2 —
K o e le r ia  g r a c i l i s  — тонконог . . . . . . . . . 1 1 — — —
F e s tu c a  ja c u t ic a  — ти п ец ......................................... — 1 — 2 3

C a re x  p e d ifo r m is  — осока ..................................... — 1 — — 1

„ a m b ly o le p i s — „ .............................• . 1 — 1 —
A q u ile g ia  p a r u if lo r a  — в о д о с б о р ......................... — — — 1 1

P u ls a t i l la  a n g u s t i fo l ia  — сон-трава.................... — — 1 1 1

C la u s ia  a p r ic a  — вечерница..................................... 1 — — 1 —
S a x i f r a g a  b ro n c h ia lis  — камнеломка................ 1 1 — 1 —

P o te n t il la n iu e a  — лапчатка..................................... 1 — — 1 —

L a th y r u s  h u m i l is  — ч и н а ......................................... — — 1 — 1

L in u m  p e re n n e  — л ен ......................................... .... . 1
"

1
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C h a m a e n e r iu m  a n g u s t i fo l iu m  — Иван-чай . . . 2
E m p e tr u m  n ig r u m  — в одя н и к а ........................ — — 1 — 1
L e d u m  p a lu s t r e  — багульник ............................ 1 — 1 1 —
A r c to s ta p h y lo s  u v a  u r s i  — толокнянка.............. 4 2 5 5 6
V a c c in iu m  v i t i s  id a ea  — брусника..................... 1 1 1 1 —

„ u l ig in o s u m  — голубика .................... 1 — — — 1
P h lo x  s ib ir ic a  — ф локс............................................. 1 — - 1 —
A r m e r ia  s ib ir ic a  — армерия..................................... 0 — — 1 —
E r i tr ic h iu m  se r ic e u m  — эритрихиум................. 1 — — 1 —
P e d ic u la r  i s  e u p h ra s io id e s  — мытник................. — — 0 — 0
A n te n n a r ia  d io ic a  — су ш ен и ц а ........................ 1 1 — — —
C h r y s a n th e m u m  s ib ir ic u m  — златоцвет . . . . 1 — — 0 —
S c o r z o n e r a  ra d ia ta  — скорцонера..................... 1 1 — — —

М о х о в о й  п о к р о в :

P o ly tr ic h u m  p i  l i fe  r u m ...................................... 1 1 — 1 —
„ j u n i p e r i n u m .................................. - 1 — 1 —

C la d o n ia  s i l v a t i c a .................................. ... — — 1 1 1
„ a l p e s t r i s ................. ................. . . — — — 1 1

C e tr a r ia  i s l a n d i c a ............................................ — — 1 1 1

пятнистая из толокнянки. Есть следы лесных пожаров, от которых пострадал лиственнич
ный молодняк. Взято модельное дерево лиственницы.

5) Уч. № 95. Опис. 19/V1II н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя к югу от Вилюйского тракта (стоянка XXIV). 

Спинка высокой узкой гряды с левой стороны долины. Микрорельеф не выражен.
Почва: оподзоленная песчаная.

0 — 1 см — мертвый покров из хвои и сухих листьев толокнянки;
1 — 4 см — темно-бурый лесной перегной, пронизанный корешками и микоризой;
4 — 14 см — светло-серый мелкочешуйчатый супесчаный горизонт с многочисленными 

угольками;
1 4 — 75 см — светло-бурый, не сцементированный, песок с многочисленной мелкой галь

кой и отдельными гнездами супеска;
75 — 190 см — желто-серый песок с редкой галькой.

Вскипания нет. Грунтовая вода со 180 см. Мерзлота на глубине 190 см.
Растительность: редкий лиственничный бор с молодой сосной во 2-м ярусе и в под

росте. В этом же сообществе на высоком берегу р. Кемкемя встречены одиночные карли
ковые, сильно угнетенные деревья сибирской ели. Для изучения взаимоотношения листвен
ницы и ели при подобных условиях взяты модельные деревья обеих пород. Травяной 
покров почти сплошной из толокнянки.

Подробные сведения о видовом составе и фитосоциальной структуре всех описанных 
сообществ представлены в вышеприводимой сводной таблице XLV.

3. Сырая тайга

Сырая тайга в восточной части плато Лено-Вилюйской равнины является наиболее 
распространенным типом тайги. Ей принадлежит больше половины всей лесистой площади 
района. Так же, как и боровая тайга, сырая тайга занимает, по преимуществу, песчаные

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X. 20
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почво-грунты в области выхода на поверхность мезозойских рыхло-песчаных отложений. 
Но в то время, как боровая тайга приурочена исключительно к песчаным местам, сырая 
тайга нередко наблюдается и на супесчаных и даже суглинистых почво-грунтах. Это имеет 
место, в большинстве случаев, там, где рыхло-песчаные отложения сверху прикрыты плащем 
делювиального или пролювиального суглинка. Но как в том, так и в другом случае обяза
тельным условием развития сырой тайги является плоский, совершенно равнинный, или же 
западинный рельеф, не допускающий над мерзлотой бокового стока грунтовых вод. Поэтому 
во всех тех местах, где мы имеем плоские, не изрезанные ложбинами, равнинные про
странства, сырая тайга занимает непрерывные площади в десятки и даже сотни квадратных 
километров. Там же, где рельеф становится несколько волнистым или пересечен логами, 
сырая тайга занимает только пониженные участки, перемежаясь с более повышенными 
участками боровой тайги. Очень часто она развивается также и на пологих склонах, 
но в нижней их части, увлажняемой грунтовой водой, стекающей по склону над мерзлым 
горизонтом и скопляющейся там, где склон этот становится более пологим.

Средняя глубина грунтовых вод, характерная для сырой тайги, это 75 — 100 см, 
но во многих случаях, в особенности в первую половину лета или после дождливой погоды, 
грунтовая вода стоит уже на глубине 10 — 25 см. Причиной столь высокого залегания 
грунтовых вод, кроме описанных выше рельефных условий, является еще и высокое зале
гание уровня мерзлоты, хотя здесь мы имеем дело со сложным взаимодействием обоих 
факторов. Большая влажность почвы замедляет таяние мерзлоты, а высокое положение 
последней подпирает к поверхности верхний горизонт грунтовой воды. Глубина залегания 
постоянно-мерзлого слоя в различных вариантах сырой тайги колеблется в пределах от 25 
до 125 см. Под наиболее широко распространенной в районе незаболоченной сырой тайгой 
глубина мерзлоты к концу лета опускается до 80— 120 см. Там же, где увлажнение 
настолько сильное, что начались уже процессы заболачивания с развитием мощного мохо
вого ковра, уровень мерзлоты поднимается до 25 — 50 см.

Почва сырой тайги, кроме оподзоленности, характеризуется также некоторым про
явлением болотистых процессов; в некоторых случаях болотистые процессы начинают уже 
доминировать над подзолистыми. С поверхности почва сырой тайги представлена черно- 
бурой торфянистой подстилкой, достигающей 5 — 10 см мощности. В наиболее сырых 
местах эта подстилка еще мощнее и имеет характер уже настоящего мохового торфа. 
Ниже торфянистой подстилки залегает небольшой мощности оподзоленный горизонт, 
частью сплошной, частью выраженный только пятнами. Степень оподзоленности, в общем, 
не очень сильная, и с этой стороны почвы можно характеризовать как средне-подзолистые. 
Нижележащий, а часто уже и подзолистый горизонты характеризуются сильной пятни
стостью. Кроме общей коричневатой окраски иллювиального горизонта, в нем всегда 
наблюдаются буровато-темные пятна и примазки. Пятна эти, часто возрастая количе
ственно и приобретая иногда голубоватый оттенок, идут затем до постоянно-мерзлого грунта. 
Нередко отмечается присутствие ржавых крапинок и примазок; иногда встречается хорошо 
выраженный вязкий глеевый горизонт.

Вскипания ни почвенных, ни подпочвенных горизонтов под сырой тайгой ни разу 
не обнаружено.

Из древесных пород в сырой тайге безраздельное пока господство принадлежит 
даурской лиственнице. Крупные деревья сосны встречены здесь только ввиде исключения. 
Молодняк же этой породы, ввиде очень редкого 2-го яруса или не особенно густого под
роста, встречается уже довольно часто. Но сможет ли сосна составить здесь сколько- 
нибудь серьезную конкуренцию с лиственницей, как это она делает в сухой боровой тайге, 
пока решить еще трудно.

По характеру роста лиственницы в различных сообществах и по составу остальных 
компонентов, в пределах сырой тайги можно установить несколько различных ассоциаций,
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приуроченных к различным степеням увлажнения почвы. Таковы ассоциации L a r ic e tu m  

l e d o s u m , L a r ic e tu m  m u s c o s u m , L a r ic e tu m  s p h a g n o s u m , L a r ic e tu m  n a n o - b e tu lo s u m  и нек. др.
А с с о ц и а ц и я  с ы р о й  л и с т в е н н и ч н о й  т а й г и  с п о к р о в о м  из б а г у л ь 

н и к  а-— L a r ic e tu m  l e d o s u m , является наиболее распространенной и, в сущности говоря, 
представляет собою настоящий, нормальный тип этой тайги. Остальные ассо
циации имеют ограниченное распространение и вызваны к жизни какими-либо местными, 
строго локализированными, причинами. Выделив эти второстепенные ассоциации сырой 
тайги, остановимся на рассмотрении основного типа (рис. 21). *

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 21. Сырая тайга с покровом из багульника на плато Лено-Вилюйской равнины.

Лиственница в L a r ic e tu m  le d o s u m  характеризуется почти такими же малыми разме
рами, как и в боровой тайге. Средняя высота взрослых деревьев не превышает 18 — 21 м. 
Средний диаметр стволов на высоте груди 25 — 30 см. Средний возраст лиственницы 
около 175 — 225 лет, т. е. немного меньше, нежели в сообществах боровой тайги. 
Объясняется это, повидимому, тем, что здесь лиственница больше страдает от сердце
винной гнили и нашествия короедов. В молодом возрасте, до 50 лет, лиственница растет 
быстро и к этому времени достигает 13 — 15 м. Дальше уже рост резко замедляется и за 
остальные 150 лет лиственница прибавляет всего какие-нибудь 5 м. Такой быстрый рост 
в молодом возрасте значительно превосходит рост молодняка в боровой тайге, где в 50 лет 
лиственница достигает всего 4 — 6 м. Это объясняется, повидимому, тем, что в боровой 
тайге молодняк страдает от недостатка влаги, между тем, как в сырой тайге он влагой

20*
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обеспечен вполне. Когда же корни подросших лиственниц в сырой тайге достигают 
уровня грунтовой воды и холодных горизонтов почвы вблизи мерзлоты, рост их приоста
навливается.

Возобновление лиственницы в L a r ic e tu m  le d o s u m  протекает вполне удовлетвори
тельно, за исключением тех случаев, где происходит выжигание тайги. В то время, как 
более старые деревья еще сравнительно легко переносят низовые пожары, молодняк при 
этом погибает почти полностью. При повторности лесных пожаров хотя бы через 
1 0 — 20 лет, возобновление тайги становится немыслимой.

Полнота насаждений в L a r ic e tu m  le d o s u m  также весьма ничтожная, в среднем не более 
0,3 — 0,5. Причиной этому малая производительная сила песчаной, сырой и холодной почвы.

Второго яруса деревьев, в сколько-нибудь ясном выражении, в сырой тайге не наблю
дается, но всегда, в любом сообществе, в качестве представителей этого яруса встречаются 
отдельные деревца березы — B e tu la  p u b e s c e n s , высота которых не превышает 7 — 10 м, 
обычно же несколько ниже.

Подлесок также не выражен, за исключением тех случаев, когда в силу полного 
уничтожения пожаром мохового ковра и лесной подстилки, под полог леса проникает 
карликовая береза — B e tu la  e x i l i s , которая в несколько лет может образовать густые 
заросли. Тогда из ассоциации L a r ic e tu m  le d o s u m  получается ассоциация L a r ic e tu m  n a n o - 
b e tu lo s u m . Эта последняя ассоциация, однако, носит временный, переходный, характер 
и либо восстанавливается в L a r ic e tu m  le d o s u m , либо вырождается в карликовые березовые 
кустарники («ерники»).

Травяной покров в L a r ic e tu m  le d o s u m , в общем, весьма однообразный, но содержит 
несколько характерных и весьма верных, т. е. постоянно встречающихся, форм. Таков, 
в первую очередь, багульник, а затем голубика и брусника. Кроме вересковых, постоянно 
встречается еще только один вид осоки — C a r e x  g lo b u la r is . Остальные, как-то: хвощик, 
почти никогда не цветущий вейник, водяника, грушанка, альпийская толокнянка, линнея 
и др., хотя и весьма характерны для ассоциации, но встречаются в небольшом количестве 
и далеко не во всех сообществах.

Моховой покров в девственных сообществах L a r ic e tu m  le d o s u m  всегда сплошной 
и довольно мощный. При пожарах он сильно изреживается, а после повторных выжиганий 
исчезает почти совершенно.

Для более подробной характеристики ассоциации L a r ic e tu m  le d o s u m  и наблюдающихся 
под нею почв привожу описание нижеследующих семи участков.

1) Уч. № 51. Опис. 19/VII н. ст.
Местоположение: район Вилюйского тракта, ст. Тюгюняхская; урочище Эрень-кель 

(стоянка XV). Плоская равнина с правой стороны корытообразной лощины. Микрорельеф 
бугроватый.

Почва: слабо-оподзоленная, глинистая на песчаной подпочве.
0 — 3 см — черно-коричневый полуторфянистый лесной войлок;
3 — 10 см — светло-серый суглинок листовато-плитчатой структуры;

10— 30 см — палево-серый суглинок мелкокрупинчатого сложения со слабо заметной 
кремнеземистой присыпкой;

3 0 — 55 см — коричнево-серый мелкозернистый песок;
55 — 95 см — палево-серый песок с единичной, хорошо окатанной кварцевой галькой;
95 — 125 с м — голубовато-серый, выветрившийся и размокший, глинистый сланец.

Вскипания нет. Грунтовая вода на глубине 100 см. Мерзлота на 125 см.
Растительность: редкостойная лиственничная тайга с покровом из багульника, брус

ники и голубики. Тайга сильно пострадала от пожара, после которого пошел густой лис
твенничный молодняк, впоследствии снова частично опаленный огнем. Моховой покров не 
развит, что, повидимому, нужно считать следствием бывших пожаров.
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2) Уч. № 56. Опис. 21/VII н. ст.
Местоположение: в том же районе (стоянка XV). Очень пологий (около 1°) северный 

склон, открывающийся в небольшую плоскую ложбину. Микрорельеф мелко-кочковатый. 
Почва: подзолисто-глеевая, суглинистая.

О— 5 см — черно-бурый торфянистый войлок, мощно сплетенный корешками;
5 — 12 см — светло-серый тонкоплитчатый тяжелый суглинок, очень вязкий и пластичный; 

12 — 45 см — палево-серый мелкочешуйчатый суглинок, значительно менее вязкий, чем 
предыдущий; немногочисленные темно-серые поля и примазки;

45 — 90 см — сизовато-серый суглинок с неправильными гнездами супеси и песка; обильные 
темные гумусовые поля и мелкие коричневые глазки.

Вскипания нет. Почва сырая с поверхности, стенки ямы отпотевают с глуб. 5 см; 
грунтовая вода на глуб. 80 см. Мерзлота — 90 см.

Растительность: разреженная лиственничная тайга с покровом из багульника и голу
бики и сплошным толстым ковром из мхов. Состояние и возобновление хорошие. Взято 
модельное дерево. Ближе к нижней части ложбины следы пожаров и опаленный огнем 
молодняк. По плоскому дну ложбины тайга выгорела совершенно.

3) Уч. № 68. Опис. 23/VII н. ст.
Местоположение: в том же районе (стоянка XV). Плоская равнина с весьма слабым 

наклоном к югу. Микрорельеф бугроватый.
Почва: подзолисто-глеевая, супесчаная.

0 — 5 см — черно-бурый торфянистый войлок;
5 — 12 см — светло-серая, местами пепельного цвета, тонко-плитчатая супесь;

1 2 — 35 см — коричнево серая мелкочешуйчатая супесь с редкими расплывчатыми гуму
совыми примазками;

35 — 105 см — сизовато-серый, очень вязкий суглинок с буро-коричневыми примазками 
и темными гумусовыми полями.

Вскипания нет. Последний горизонт весь очень сырой, грунтовая вода на глубине 
90 см. Мерзлота 105 см.

Растительность: редкостойная лиственничная тайга с покровом из багульника и голу
бики, реже брусники. Деревья имеют дряхлый вид, опаленные огнем; по соседству сплошной 
могильник с сухостойными обгоревшими деревьями. Молодняк очень обильный, высотой 
около 1 ХЛ  м, местами образующий трудно проходимую чащу, но пятнами тронутый повтор
ными пожарами. Моховой покров почти не развит, что объясняется бывшими пожарами.

4) Уч. № Ю8. Опис. 25/VI1I н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Чукульская (стоянка XXVI). Северный склон 

долины р. Чукул в нижней его части. На поверхность, ввиде ключей, выходят грунтовые воды, 
стекающие по мерзлоте с верхней части склона. Местами склон принимает характер мохо
вого болота.

Почва: подзолисто-глеевая, песчаная.
0 — 6 см — черно-бурый торфянистый войлок;
6 -  — 12 см — сильно оподзоленный песок пепельно-серого цвета;

1 2 — 60 см — коричнево-серый мелкозернистый песок с многочисленными буро-коричне
выми примазками различной формы.

Вскипания нет. Грунтовая вода на глубине 40 см. Мерзлота 60 см.
Растительность: редкостойная лиственничная тайга с одиночными соснами. Покров 

из багульника и брусники, реже голубики и водяники. Моховой ковер сплошной и густой. 
В подлеске карликовая березка. Взято модельное дерево лиственницы.

5) Уч. № 112. Опис. 28/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Хатырганахская (стоянка XXVIII). Совер

шенно плоская равнина между двумя большими озерами. Микрорельеф ровный.
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Почва: средне-оподзоленный песок.
О— 10 см — буро-черный сажистый слой полуторфянистого характера;

1 0 — 40 см — светло-серый оподзоленный песок;
4 0 — 80 см — слегка коричневатый песок с темными гумусовыми пятнами; в некоторых 

пятнах гнезда древесного угля даже до глубины 80 см.
Вскипания нет. Почва сырая с глубины 60 см. Мерзлота 85 см.
Растительность; редкостойная лиственничная тайга. Старые деревья, достигающие 

240-летнего возраста, имеют дряхлый вид, с сердцевинной гнилью и со следами работы 
короедов. Более молодые деревья растут удовлетворительно и имеют свежий вид. Возобно
вление хорошее. Покров средней густоты из багульника, брусники, голубики и альпийской 
толокнянки. Моховой покров не сплошной. Взято модельное дерево.

6) Уч. № И З. Опис. 28/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, станция Хатырганахская (стоянка XXVIII). Плоская 

равнина к югу от большого озера. Микрорельеф мелкобуроватый.
Почва: средне*оподзоленный песок.

0 — 7 см — черно-бурый торфянистый войлок;
7 — 20 см — светло-серый оподзоленный песок;

20 — 120 см — коричневатый мелкозернистый песок, пестро-пятнистый от сизовато-серых 
и буроватых полос и более темных гумусовых примазок; довольно много мелкой 
(ни больше голубиного яйца) гальки кристаллических пород, разбросанной 
по всему разрезу.

Вскипания нет. Грунтовая вода на глубине 100 см. Мерзлота 120 см.
Растительность: редкостойная лиственничная тайга с покровом из багульника, брус

ники и голубики. Моховой покров не сплошной. Возобновление хорошее, есть подрост 
сосны.

7) Уч. № 116. Опис. 30/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, озеро Сугульское (стоянка XXIX). Средняя часть 

северо-восточного пологого склона, обращенного к плоской ложбине. Микрорельеф ровный.
Почва: подзолистая, песчаная.

0 — 4 см — черно-бурый торфянистый войлок;
4 — 15 см — светло-серый оподзоленный песок;

15— 65 см — коричневато-серый песок с темно-бурыми пятнами;
65 — 110 см — серый песок с темно-сизыми прослойками.

Вскипания нет. Грунтовая вода 70 см. Мерзлота 110 см.
Растительность: не очень редкая лиственничная тайга с единичной сосной во втором 

ярусе и с довольно обильным сосновым подростом. Покров из багульника и брусники; 
ковер из мхов почти сплошной. Взято модельное дерево.

Видовой состав и фитосоциальная структура описанных сообществ представлены 
в нижеследующей таблице XLVI.

Среди других ассоциаций сырой тайги заслуживают быть особо отмеченными только 
две: L a r ic e tu m  m u s c o s u m  и L a r ic e tu m  s p h a g n o s u m . Да и то только в силу того, что они пред
ставляют особый интерес с фитосоциологической стороны. В растительном же ландшафте 
на Лено-Вилюйском плато они, сколько-нибудь заметной, роли не играют. Обе эти ассо
циации сырой тайги представляют собою как бы дальнейшую стадию заболоченности 
наиболее сырых сообществ L a r ic e tu m  le d o s u m . Однако такую заболоченность здесь прихо
дится рассматривать не как естественный биологический процесс, аналогичный процессам 
мохового заболачивания на севере Европы. Для такого заболачивания климат Центральной 
Якутии является слишком сухим, и оно здесь итти не может. Заболоченность тех или 
иных участков сырой тайги здесь обусловлена исключительно гидрологическими моментами: 
повышением уровня грунтовых вод. Поэтому такие болотистые участки сырой
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Т а б л и ц а  XLVI. Состав и структура растительных сообществ сырой тайги (Laricetum
ledosum)

№№ участков ................................. 51 56 68 108 112 113 116

Общие
Время описания ................................. 19/VII 21 /VII 23/VII 12/VII]: 28/VIII[ 28/VIII[ 30/VIII

< Вскипание, с м ..................................... нет нет нет нет нет нет нет •
сведения

Грунтовая вода, см ............................. 100 80 90 40 60 100 70
Мерзлота с м ................ • ...................

1 -й  я р у с :

125 90 105 60 80 120 110

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница ............................. 10/10 10/10 10/10 9/10 10/10 10/10 10/10
P in u s  s i lu e s tr is  — с о с н а ......................................... — — 1/10 — — -

Полнота..................................................... 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
Высота, м ............................................. 19 18 20 17 21 19 19
Диаметр, с м ............................................. 30 24 29 25 30 30 23
Возраст, л е т .............................................

2 -й  я р у с :

200 190 215 170 240 225 180

B e tu la  p u b e s c e n s  — б е р е з а ..................................... 2 2 1 1 1 2 2
P in u s  s i lu e s tr is  — с о с н а ......................................... — — — . 1 .. -  . 1 1

Высота м .........................• ................

П о д р о с т :

7 5 3 10 8 8 9

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница................................. 7 3 8 5 7 5 3

P in u s  s i lu e s tr is  — с о с н а .........................................

П о д л е с о к :

1 1 2

J u n ip e r u s  s ib ir ic a  — можжевельник.................... — 0 0 — - — —

S a l i x  d e p re ssa  — и в а ................................................. 1 1 — 1 —
B e tu la  e x i l i s  — карлик, береза .................... . . 1 -  . 3 — — — •
R o sa  a c ic u la r is  — ш иповник.................................

Т р а в я н о й  п о к р о в :

1 0

E q u is e tu m  sc irp o id e s  — хвощи к ............................. 2 3 2 . — , . — -Т —

я p a lu s tr e  — хвощ ..................................... 1 1 — . — ... — — — ■
C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f f i i  — вейник................ — — 1 — 1 2 2 .

F e s tu c a  ja c u t ic a  — типец .......................................... — — 1 — 1 1 —

C a r e x  g lo b u la r is  — осока......................................... 3 3 2 3 1 2 2

„ p e d i fo r m is — „ ................  ................. 2 — 1 — — — .. —

I r is  s ib ir ic a  — ирис..................................................... 1 1 ... — ... , — — 1 —

E m p e tr u m  n ig r u m  — водяника............................. — • 3 - — 1

C h a m a e n e r iu m  a n g u s t i fo l i u m  — Иван-чай . . . _. 1 — . — — — —•

P ir o la  s e c u n d a  — грушанка............................. — — 1 ,. , -  • - 1

„ r o tu n d i fo l ia  -  „ . . . . . . . . — 2 —v, . — — ;— •

L e d u m  p a lu s tr e  — багульник................................. 7 6 6 7 6 6 7

C a s s a n d r a  c a ly c u la ta  — К ассандра..................... 1 — — — —, — -—

A r c to u s  a lp in a  — альп. толокнянка.................... — — —. — 3 2 .—

V a c c in iu m  u i t is  id a ea  — брусника . . . . . . . 4 3 3 4 5 5 4

„ u lig in o s u m  — голубика......................... 4 6 6 3 4 3 3
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P e d ic u la r  is  s c e p tr u m  — мытник........................ 1

i

„ r e s u p in a ta  — мытник ..................... — — — 1 — — —
* e u p h ra s io id e s  — мытник................. — — — 1 1 — —

L in n a e a  b o re a lis  — л и н н е а ............................... 1 — 2 — — - —

М о х о в о й  п о к р о в :

P o ly tr ic h u m  c o m m u n e ...................................... 2 1 2 1 3 5 7
P ti l id iu m  c i l i a r e ................................................ — — 1 5 5 3 3
D ic r a n u m  u n d u la tu m  ...................................... — — 1 1 2 — 2

e l o n g a t u m ......................................... — 1 1 — 2 — 1
C a m p to th e c iu m  n i t e n s ...................................... — 5 I — 3 — —
A u la c o m n iu m  t u r g i d u m .................................. — 3 — 5 — —

„ p a l u s t r e ...................................... - 4 1 — 2 — — —
C la d o n ia  s i l v a t i c a ............................................. 1 1 1 1 1 3 2
P e l t ig e r a  a p h t h o s a ............................................. . T" . i

1
— 1 1 —

1

тайги строго локализованы в территориальном отношении и не проявляют никакой тен
денции к дальнейшему расширению путем естественного роста торфяника, как это всегда 
имеет место в Северной Европе.

В. П. Д р о б о в  [19] заболачивание таежных пространств в районе Лено-Амгинского 
водораздела, правда, приписывает влиянию лесных пожаров. Согласно его рассуждениям, 
выгорание леса ведет к увеличению баланса влаги в почве, так как часть дождевой воды, 
задерживаемая кронами живых деревьев, после гибели этих деревьев попадает уже в почву 
и сильнее увлажняет ее. С другой стороны, гибель лесной растительности сильно сокра
щает испарение. Ввиду этого почва гарей, по Д р о б о в у ,  всегда более богата влагой, а это 
последнее является причиной повышения уровня постоянно мерзлого горизонта. Поэтому 
лесные гари, в большинстве случаев, не восстанавливают своей прежней таежной раститель
ности, а покрываются либо травянисто-кустарниковой растительностью, в том числе 
и березняками, либо особой ассоциацией лиственничного леса — L a r ic e tu m  m u s c o s u m .

В этих рассуждениях В. П. Д р о б о в а ,  однако, есть значительная невязка с приво
димыми им же фактами. Что касается той части его рассуждений, где речь идет о возра
стании баланса влаги в почве лесных гарей, то она представляется чисто теоретической 
концепцией, не подтверждаемой фактами из района, о котором идет речь. Возможно 
с таким же успехом и обратное предположение, что уничтожение пожаром лесной под
стилки и пышного мохового ковра настолько сильно повышает испарение влаги с поверх
ности почвы, что прежнее соотношение прихода и расхода ее сохраняется в неприкосно
венности. Вторая часть рассуждений Д р о б о в а  о повышении уровня мерзлоты на гарях 
уже прямо противоречит приводимым им же фактам. Так, на описанных им двадцати 
с лишним участках брусничной тайги (ассоциация L a r ic e tu m  le d o s u m  им почему-то не описы
вается) уровень мерзлоты колеблется в пределах от 62 до 117 см; среднее же из всех 
наблюдений составляет 86 см. На 12 же участках различных видов гарей уровень мерзлоты 
находится между 56 и 160 см; среднее из всех наблюдений 99 см. Следовательно на горе
лых местах уровень мерзлоты в среднем на 13 см глубже, нежели под лесом. Примерно 
таковы же и мои наблюдения: уровень мерзлоты на лесных пожарищах, тем более на лугах, 
всегда значительно ниже, нежели под нетронутыми пожаром лесными сообществами. 
Это и понятно, так как тень от деревьев и мощная лесная подстилка, а тем более мохо
вой ковер, значительно ухудшают тепловой режим почвы. Понижение же уровня мерзлоты 
совершенно определенно ведет к более сильному высушиванию верхних горизонтов почвы,
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так как выпадающая на почву дождевая вода просачивается на большую глубину и вообще 
понижает уровень грунтовой воды, подпираемой мерзлотой. Для заболачивания же обяза
тельным условием является как раз высокая влажность именно поверхностных горизонтов 
почвы.

Исходя из высказанных соображений и принимая во внимание фактические наблю
дения, роль лесных пожаров, как фактора заболачивания, в районе Центральной Якутии 
должна быть безусловно отвергнута. Заболоченность некоторых, кстати сказать, крайне 
незначительных, участков сырой тайги находится в непосредственной связи исключительно 
с динамикой грунтовой воды, обусловливаемой рельефом. Биологические факторы играют 
здесь крайне незначительную роль. Так как динамика грунтовой воды в каждом данном 
месте довольно постоянна, то и всякий болотистый участок тайги приходится рассматривать 
как нечто уже издавна вполне оформившееся и постоянное. Если же такой участок носит 
на себе отпечаток переходного состояния, то это показывает на происшедшее недавно 
или происходящее и поныне изменение динамики грунтовой воды. В различных случаях 
причины, вызвавшие изменение динамики грунтовсй воды, могут быть различными и часто 
весьма трудно поддаются учету.

Обратимся теперь к рассмотрению названных выше болотистых ассоциаций сырой 
тайги.

Ассоциация L a r ic e tu m  m u s c o s u m  мною была встречена только в одном месте и то 
на небольшом пространстве. Привожу ее описание.

Уч. № 91. Опис. 16/VIII и. ст.
Местоположение: верховья реки Кемкемя к югу от Вилюйского тракта (стоянка XXII). 

Верхняя часть пологого (около 2°) северного склона правого бока долины. Микрорельеф 
не выражен.

Почва: подзолисто-болотная;
О— 10 см — черно-бурый торфянистый горизонт;

1 0 — 25 см — мелкочешуйчатая супесь, пестрая от многочисленных гумусовых пятен 
различной интенсивности окраски;

2 5 — 50 см — сизовато-серая супесь, сырая.
Вскипания нет. Почва от поверхности мокрая; с глубины 40 см в яму натекает 

грунтовая вода. Мерзлота на глубине 50 см.
Растительность: лиственничное мелколесье с толстым моховым покровом.
1-й ярус: исключительно лиственница весьма карликовых размеров. Высота около 

8 — 9 м, диаметр на высоте груди 8 — 10 см, средний возраст 120 — 130 лет. Полнота 
относительно большая — 0,7. Деревца имеют довольно свежий вид; кроны узко-цилиндриче
ские, опускающиеся почти до основания ствола. По всему насаждению разбросаны одиноч
ные, более высокорослые, лиственницы, возраст которых не установлен. Исследование хода 
роста карликовой лиственницы по взятому модельному дереву показало, что рост ее до 
70 лет идет сравнительно медленно, но без особых задержек, почти полностью совпадая 
с ходом роста молодой лиственницы в боровой тайге, где лиственничный молодняк, как мы 
видели, также растет очень медленно. Но в то время, как в боровой тайге лиственница, 
достигнув указанного возраста, с такой же медленностью упорно продолжает тянуться 
кверху, в L a r ic e tu m  m u s c o s u m  после 70 лет рост ее замедляется еще сильнее, а после 
110 лет почти совершенно приостанавливается. К этому времени корни лиственницы 
достигают мерзлых горизонтов, и дальнейшее существование ее становится возможным 
уже исключительно за счет образования придаточных корней. Образование придаточных 
корней у даурской лиственницы было описано В. Н. С у к а ч е в ы м  [39] в бассейне 
р. Тунгира. Подробнее на этом вопросе я остановлюсь в главе об экологии древесных 
пород. Здесь же только отмечу, что в описываемом сообществе вся корневая система более 
старых деревьев лиственницы состоит исключительно из придаточных корней, стелющихся

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 21
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по поверхности почвы тотчас же ниже мохового ковра. Первичные корни, как стержневой, 
так и боковые, полностью отмерли и, большей частью, уже сгнили.

Подрост также исключительно из лиственницы, очень редкий и плохого вида. 
Подлесок отсутствует, за исключением отдельных небольших кустиков смородины — 

R id e s  n i g r u m , и шиповника — R o s a  a c ic u la r is .

Травяной покров очень редкий и состоит из;

E q u is e tu m  s c ir p o id e s  — хвощ ик....................................................1
C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r / f i i  -  в е й н и к .......................................1
F e s tu c a  ja c u t i c a  — т и п е ц ............................................................ 1
R u b u s  a r c t ic u s  — княж еника........................................................ 1
E m p e tr u m  n i g r u m — в о д я н и к а ....................................................1
P ir o la  s e c u n d a  — г р у ш а н к а ........................................................ 1
L e d u m  p a l u s t r e — багульник........................................................ 1
V a c c in iu m  u l ig in o s u m  — голубика.....................   2

» и i t  i s  id a e a  — брусника  ...........................2
A r c to u s  a lp in a  — альп. т о л о к н я н к а ...........................................2

Моховой покров очень густой, вместе с торфянистым войлоком до 40 см толщиной
Состав его весьма разнообразный, а именно:

C a m p to th e c iu m  n i t e n s ..........................5
A u la c o m n iu m  t u r g i d u m ..........................4

» a c u m i n a t u m ..................... 2
» p a lu s t r e  . . . . . .  2

R h y t id iu m  r u g o s u m .............................. 2
D ic r a n u m  c o n g e s t u m .............................. 1

» f r a g i f o l i u m ..............................1
» b r e v i f o l i u m .............................. 1

P t i l id iu m  c i l i a r e .......................................1
C e r a to d o n  p u r p u r e u s .............................. 1
C la d o n ia  s i l v a t i c a .................................. 1

» r a n g i f e r i n a .............................. 1
» a l p e s t r i s ...................................1

P e l t ig e r a  a p h t h o s a ..........................  1

Описание ассоциации L a r ic e tu m  m u s c o s u m , даваемое Д р о б о в ы м  для Лено-Амгинского 
района, почти полностью соответствует только что приведенному описанию. Там — «зани
мает она небольшие площади среди сообществ L a r ic e tu m  v a c c in io s u m  и по своему топо
графическому положению она является строго приуроченной всегда к северным склонам». 
Четыре описанных Д р о б о в ы м  участка этой ассоциации все находятся в одном месте, в бас
сейне р. Березовой (Хатын-юрях) в 15 километрах от ст. Бегюрской по Амгинскому тракту. 
Таким образом малая распространенность L a r ic e tu m  m u s c o s u m  и приуроченность ее к север
ным склонам также вполне совпадает с моими наблюдениями. Любопытны и дальнейшие 
совпадения. Как в описанном мною случае, так и в Лено-Амгинском районе, ярус кар
ликовых деревьев довольно густой: полнота его 0,5 — 0,8. Среди этого яруса разбросаны 
одиночные, более высокорослые, лиственницы, высотой 16 — 18 м. Высота карликов, 
так же, как и в моем описании, от 7 до 9 м, диаметр 10 см, возраст 100 — 120 лет.

Такое совпадение совершенно определенно указывает, что появление ассоциации 
L a r ic e tu m  m u s c o s u m  обусловлено повсюду какими то общими и вполне стандартными при
чинами, а не лесными пожарами, как это объясняет Д р о б  о в. К тому же лесные пожары 
охватывают весьма обширные территории тайги, между тем, как асе. L a r ic e tu m  m u s c o s u m



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЁ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЁНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 163

занимает небольшие площади. Можно полагать, что образование асе. L a r ic e tu m  m u s c o s u m  

стоит в связи с динамикой грунтовых вод. Об этом говорит также присутствие в описан
ном мною случае отдельных кустиков черной смородины — R ib e s  n ig r u m ,  никогда не встре
чающейся в обычных условиях тайги, а всегда приуроченной к проточным грунтовым 
водам, ключам, берегам рек и т. д.

Ассоциация L a r ic e tu m  s p h a g n o s u m  (рис. 22) представляет собою вторую, чрезвы
чайно любопытную, но также весьма редко встречающуюся разновидность сырой тайги. 
В описании Д р о б о в а  соответствующей ассоциации мы не встречаем. В типичном выраже-

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 22. Сфагновое болото с 300-летней лиственницей на склоне долины р. Чукул; на переднем 
плане образование бугра от замерзания подпочвенного льда.

нии и в почти нетронутом виде асе. L a r ic e tu m  s p h a g n o s u m  мною встречена только 
в одном месте при следующих условиях.

Уч. № 107. Опис. 25/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Чукульская (стоянка XXVI). Довольно крутая, 

около 8°, часть северного склона, заканчивающая собою очень длинный и значительно 
более пологий склон правого берега долины р. Чукулки. В этой части склона выходит 
масса мелких ключей — результат каптажа грунтовых вод, стекающих по мерзлоте со всего 
обширного склона долины, сложенного рыхлым песком.

Микрорельеф неправильно кочковато-бугристый; высота бугров от 50 до 100 см.
Почва: свежий моховой торф. В разных местах на различной глубине, но нигде не 

глубже 50 — 60 см, торф подстилается либо ледяными линзами,- либо мелкозернистым

21*



i 6 4

песком. Мерзлота на глубине 30 см, следовательно еще в торфе. На местах выхода клю
чей мерзлота глубже и слой торфа всего около 10 — 20 см. Вскипания почвы, конечно, 
не наблюдается.

Растительность: лиственничное мелколесье с толстым ковром торфяных мхов.
Древесный ярус очень редкий из карликовых размеров лиственницы, высотой около 

5 — 7 м. Есть совсем маленькие лиственницы и немногочисленные, такие же маленькие, 
сосны. Одиночные сухие стволы и такие же одиночные деревья больших лиственниц, 
высотой 10 — 15 м.

Ближайшее исследование карликовых лиственниц показало, что возраст этого 
«молодняка» превышает 300 лет. Установленный по взятому модельному дереву ход роста 
этой лиственницы показывает чрезвычайную равномерность нарастания в течение всей 
продолжительной жизни. Ежегодный прирост в высоту составляет около 2 см, т. е. 2 м в столетие. 
Диаметр ствола у основания * 14 — 15 см, на высоте груди около 10 см. Чрезвычайно 
любопытна корневая система. Она целиком состоит из придаточных корней, вырастающих 
на окруженной мхом нижней части ствола. Не только первичная корневая система, но 
также корневая шейка и даже основание ствола находятся в постоянно-мерзлых слоях 
почвы, откуда ее приходится вырубать топором. Любопытно еще то, что основание имеет 
коническую редькообразную форму, так как на нижнем конце его, расположенном под 
ярусом деятельных придаточных корней, нарастание древесины прекращается. По мере 
нарастания мохового ковра и образования на более высоких частях ствола новых ярусов 
придаточных корней, снизу поднимается грунтовая мерзлота и вызывает отмирание все 
более и более толстых частей ствола, что и обусловливает коническую форму основания.

Ярус кустарников средней густоты и состоит из:

B e tu la  e x i l i s  — карликовой б ерезки ................. 3
L e d u m  p a lu s t r e  — багульника.............................. 3
C a s s a n d r a  c a ly c u la ta — болотного мирта . . .  2
A n d r o m e d a  p o l i fo l ia  — п о д б е л а ..........................1

Травяной покров очень редкий и состоит из специфических форм торфяных болот,
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как-то:
E r io p h o r u m  u a g in a tu m  — пушица . . . .  . 2

1 ; У . » C h a m is s o n i s  — » ................. 2
R a n u n c u lu s  la p p o n ic u s  — лютик . . . . . . .  1
R u b u s  a r c t ic u s  — княженика . . . ................. 1
E m p e tr u m  n i g r u m  — водяника . . ................. 1
O x y c o c c u s  m ic r o c a r p a  — клюква . . ................. 5
V a c c in iu m  v i t i s  id a e a  — брусника . ................. 1

В сырых ложбинах вблизи ключей встречаются куртинки таких растений, как:

C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i  — вей ник 
E r io p h o r u m  S c h e u c h z e r i i  — пушица 
C a r  e x  c h o r d o r r h iz a  — осока 

» s p a r s i f lo r a  — »
» g l o b u la r is  — »

N a r d o s m ia  f r i g i d a  — белокопытник,
а местами также кустики:

S a l i x  m y r t i l lo id e s  —  миртовидная ива.
Моховой ковер очень толстый, густой и упругий, преимущественно из торфяных 

мхов. Как обычно на торфяных болотах, он весьма различен на буграх, по склонам буг
ров* и в межбугровых понижениях. Состав его следующий:
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а) На  б у г р а х :
S p h a g n u m  f u s c u m .................................. 7

» b a l t i c u m .............................. 3
» r u b e l lu m  . . . . . . .  1

H a p lo z ia  a n o m a l a .................................. 1
P o ly t r i c h u m  J e n s e n i i .............................. 1
A u la c o m n iu m  p a l u s t r e ..........................1
D ic r a n u m  e l o n g a t u m .............................. 1
C la d o n ia  s i l v a t i c a ...................................1

» r a n g i f e r i n a .............................. 1
C e tr a r ia  i s la n d ic a  . . . . . . . .  1

б) на с к л о н а х  б у г р о в :
S p h a g n u m  m e d i u m .................................. 7

» p a r u i f o l i u m ..........................3

в) в н и з и н а х :
S p h a g n u m  o b t u s u m .............................. 5
D r e p a n o c la d u s  in te r m e d iu s  . . . . 3 

» e x a n n u 'la tu s  . . . .  2
C a ll ie r g o n  s t r a m in e u m  . . . . . .  1

Изучая характер и строение бугров на описанном участке, приходишь к заключению, 
что бугры эти двоякого происхождения. Одни из них являются следствием неравномерного 
нарастания торфа, как это обычно бывает на торфяных болотах Северной Европы и как 
это мною описано в соответствующем месте [ Аб о л ин ,  4]. В высоту они не превышают 
поверхность между-бугровых понижений более чем на 20 — 25 см. Другие, более высокие, 
определенным образом связаны с динамикой грунтовых вод [ Аболин,  3]. Последние 
бугры диаметром от 2 до 10 м и вышиной до 1 м. Раскапывая последние бугры мы обна
руживаем, что под торфяным слоем, мощностью в 20 — 30 см, залегает ледяная линза, 
толщина которой соответствует высоте бугра. Сбоку бугра из под ледяной линзы вытекает 
ключ, замерзание воды которого во время зимних морозов и является причиной образо
вания ледяной болванки. Так как намерзание льда идет снизу, то ледяная болванка, 
увеличиваясь в объеме, под давлением воды ключа приподнимает находящийся над ним 
торфяной пласт, вместе с произрастающей на нем растительностью, в том числе и дре
весной, в результате чего получается соответствующая бугристость болота. В течение 
лета некоторые из ледяных линз растаивают и вызванные ими бугры оседают или про
валиваются. Таяние линзы льда при этом идет как сверху, под влиянием наружной теплоты 
воздуха, так и снизу, под влиянием теплоты воды, вытекающей из земли. При малой же 
теплопроводимости материала, образующего покрышку бугра, и при малом дебите и низкой 
температуре воды ключа ледяные линзы могут сохраниться неопределенно долгое время 
и из года в год нарастать в объеме.

На таких старых, наиболее высоких, буграх в описанной выше ассоциации L a r i- 
c e tu m  s p h a g n o s u m  уже начинается некоторое изменение растительности. Торфяной мох 
сначала чернеет и подвергается нападению маленького печеночника— H a p lo z ia  a n o m a la .  

В ковер его, все в большем и большем количестве, внедряется P o ly t r ic h u m  J e n s e n i i  и лишай
ники. В большом количестве появляется брусника.

Как вокруг описанного сообщества L a r ic e tu m  s p h a g n o s u m , так и в других, очень 
немногих местах, где еще приходилось встречать торфяные мхи, подобные болотистые 
участки всегда строго локализированы в своем распространении. Разрастания сфагнового 
ковра вширь и наползания его на прилегающие участки леса нигде не наблюдалось.
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Сухость климата Централньой Якутии не благоприятствует росту торфяных мхов, этих 
родных детей туманов и промозглой погоды.

Чрезвычайно любопытно влияние пожаров на такие заболоченные пространства. Оно 
совершенно обратное тому влиянию, о котором говорит Д р о б о в .  Когда в сухое время 
года огонь попадает на высохшую поверхность мохового ковра, благодаря медленному 
тлению, он не унимается до тех пор, пока не растопит мерзлоту на всю глубину торфя
ного пласта и полностью не уничтожит этот последний. Такие выгоревшие участки дают 
сильное понижение мерзлого горизонта и быстро заселяются либо лиственничным молод
няком, либо кустарниковой березой и травянистой луговой растительностью.

4. Брусничная тайга

Брусничная тайга, наряду с боровой и сырой тайгой, представляет третью, чрезвы
чайно характерную, разновидность лесов плато Лено-Вилюйской равнины. Она вполне 
тождественна с описанной в предыдущей главе для долины р. Лены ассоциацией L a r ic e tu m  

v a c c in io s u m . На плато Лено-Вилюйской равнины брусничная тайга, обычно, не занимает 
больших сплошных площадей, но встречается повсеместно более или менее значительными 
участками, по площади, однако, значительно уступая сырой тайге, но местами соперничая 
с боровой тайгой или даже превосходя ее пространственно.

Для развития брусничной тайги необходимо сочетание двух основных моментов: 
наличия суглинистых грунтов и умеренной влажности почвы. Первое из этих условий 
в районе Вилюйского тракта осуществляется во всех тех случаях, когда поверхностные 
рыхло-песчаные или песчано-сланцеватые породы мезозойского возраста прикрыты плащем 
делювиального, пролювиального или аллювиального суглинка, карбонатного или бескар- 
бонатного. Возможно, что в более южных частях Лено-Вилюйской равнины такие же 
суглинистые грунты получаются в результате выветривания известняковых пород (кембро- 
силурийских).

В районе Вилюйского тракта упомянутые выше суглинки, повидимому, имеют тот 
же характер, что и на Лено-Амгинском водоразделе, где все пространство между Леной 
и Амгой «прикрыто плащем мягкой послетретичной безвалунной породы, коричневато
палевой окраски» [ Кр а с юк ,  26]. Ближе к р. Лене эта порода «имеет характер среднего 
и даже легкого сухого лёссовидного суглинка, весьма богатого известью». В верхней части 
водораздела она «приобретает характер весьма тяжелого, сырого и вязкого, напоминаю
щего глину, суглинка, при чем карбонаты в нем зачастую совершенно отсутствуют». 
Мощность этого суглинка в более возвышенных южных частях водораздела «вряд ли пре
восходит 6 — 7 м», в районе же Амгинского тракта толща послетретичного суглинка 
возрастает до нескольких десятков метров. «Послетретичное происхождение карбонатного 
суглинка устанавливается нахождением в нем костей мамонта».

Распространение коричнево-серого суглинка в районе Вилюйского тракта далеко 
не такое сплошное, как на Лено-Амгинском водоразделе. Здесь он занимает, наоборот, 
очень ограниченные площади. Залегание его приурочено, главным образом, к нижним 
частям пологих склонов южной экспозиции, к надпойменным речным террасам и к плоским 
корытообразным ложбинам, т. е. к отрицательным элементам рельефа. На высоких 
плоских водоразделах, тем более на возвышенных гривах водораздельных областей 
наблюдать мне его не приходилось. Карбонатность его крайне незначительная. Как это 
будет видно из описания ниже приведенных почвенных разрезов, в одной и той же мест
ности, и даже в близком соседстве на одном и том же склоне, вскипание от соляной 
кислоты то наблюдается, то отсутствует совершенно. Часто уже на небольшой глубине 
можно наблюдать включения гальки и более или менее крупных гнезд песка. Все выше
указанное скорее говорит в пользу делювиального, частью аллювиального или смешанного
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пролювиального происхождения этого суглинка. Однако, при современном климатическом 
режиме, характеризующемся почти полным отсутствием поверхностного стока вод, образо
вание его вряд ли возможно. Время происхождения коричневато-серого суглинка, таким 
образом, приходится отнести к прошлому, повидимому, периоду более влажного ледни
кового климата.

Достоверная наибольшая мощность коричневато-палевого суглинка в районе верхнего 
течения р. Кемкемя, южнее Вилюйского тракта, мною определена в 325 см на свежей 
стенке размытого водою оврага. На всю указанную глубину суглинок здесь вполне одно
роден, без какой бы то ни было слоистости, но изредка содержит мелкую окатанную 
гальку кристаллических пород. Карбонатный горизонт, как результат почвообразования, 
в нем хорошо выражен до глубины 75 см. Книзу вскипание от соляной кислоты быстро 
слабеет и глубже 130 см становится едва заметным, но не исчезает на всю глубину 
разреза. Нигде в других местах никаких обнажений суглинка мною не встречено.

Там, где условия современного рельефа не благоприятствуют хорошему дренажу 
почвы, суглинок этот раскислен под влиянием близких грунтовых вод и в условиях тайги 
совершенно лишен карбонатов. В этих случаях мы имеем развитие подзолисто-глеевых 
или торфянисто-глеевых почв и господство описанной выше сырой тайги. При наличии 
хорошего дренажа грунтовые воды под брусничной тайгой отсутствуют и почва вплоть 
до мерзлоты лишь слегка влажная или чуть свежая. Мерзлота, ввиду довольно большой 
тенистости насаждений брусничной тайги, залегает, на сравнительно небольшой глубине, 
к концу лета, в среднем, около 75 — 100 и не глубже 125 см.

Почва брусничной тайги опять таки чрезвычайно близка к тем почвенным разностям, 
которые в Лено-Амгинском районе К р а с ю к  описывает как «коричнево-серые или буро
серые неоподзоленные суглинистые почвы пологих склонов». Там они «представляют 
переходную разность ог мало гумусных, слабо оподзоленных и часто заболоченных, почв 
тайги к темно-цветным долинным почвам» и характеризуются:

1) небольшой мощностью равномерно окрашенного гориз. А г (5 — 15 см);
2) большой мощностью переходного гориз. В и  неравномерно окрашенного перегноем 

и пятнистого до глуб. 80 см;
3) коричнево-палевым карбонатным суглинком в качестве подпочвы;
4) мерзлотой на глуб. 75 — 120 см;
5) вскипанием с глуб. 45, иногда 22 — 23 см;
6) растительностью, похожей на нашу брусничную тайгу или описываемые ниже 

березняки.

В районе Вилюйского тракта коричнево-серые суглинки, как уже говорилось, не всегда 
содержат карбонаты, что, однако, нисколько не отражается ни на строении почвы, ни на 
характере растительности. Равномерная окраска гориз. А  свойственна березнякам с богатой 
травянистой растительностью^ развивающимся в некоторых местах после выжигания брус
ничной тайги. Они будут описаны ниже. Под типичной же брусничной тайгой мы имеем 
следующую картину строения коричнево серого лесного суглинка.

Поверхность почвы почти всегда покрыта слоем мертвой подстилки, состоящей 
из хвои лиственницы, листьев брусники, мелких веточек и т. д. Мощность такой под
стилки 1 — 2 см. Ниже, на глубину до 3 — 5, реже 6 — 8 см, лежит грубый лесной пере
гной, переплетенный грибницей и мелкими корешками, часто настолько сильно, что при
нимает характер войлока.

Под лесной подстилкой и перегнойным слоем, на глубину до 15 — 20, реже до 30 см, 
залегает горизонт А 2, слегка крупинчатый, иногда мелкочешуйчатый, и характеризующийся 
малой связностью. Только обилие корней делает вынутые глыбы или комки этого гори
зонта более или менее прочными.
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На глубине 15— 20 см от поверхности крупинчатая структура становится мало 
заметной, и почва приобретает несколько комковатое сложение. Одновеменно появляются 
несколько более темные гумусовые пятна и крайне расплывчатые буроватые поля. Общая 
окраска горизонта буровато-или коричневато-серая. Книзу комковатые отдельности 
становятся все крупнее и крупнее, при чем общие очертания их более расплывчаты. 
Это горизонт В 1у во  всех случаях имеющий одинаковый характер.

Горизонт В 2 начинается с глубины 35 — 40 — 50 см от поверхности, при чем раз
личие его в разных случаях заключается в присутствии или отсутствии карбонатов. 
При отсутствии карбонатов он трудно отделим от гориз. В { и имеет почти такую же 
окраску. Только комковатость его менее ясно выражена, что, повидимому, стоит в связи 
с большей влажностью этого горизонта. Там, где мы имеем дело с наличием карбонатов 
в этом горизонте, окраска его становится серее, а при максимальном скоплении карбо
натов, даже желто-палевой. Скопление карбонатов наибольшее в средней части этого 
горизонта, и вскипание книзу всегда сильно слабеет, а нередко и совершенно исчезает. 
Горизонт этот идет вплоть до мерзлого грунта, при чем вскипание, в тех случаях когда 
оно вообще наблюдается, может продолжаться и в этом последнем.

Химическое исследование этой почвы произведено по образцам, взятым с описан
ного ниже участка № 60 (17). Данные определения гумуса, гигроскопической воды и угле
кислоты представлены в нижеследующей таблице XLVII.

Т а б л и ц а  XLVII. Коричнево-серый карбонатный лесной суглинок брусничной тайги; 
участок № 60 (17). Аналитик К. Ф. Маляревский

№
образца

Глубина 
образца 

в см

Название
горизонта

Гигро
скоп.
вода

Гумус
Потеря 1 

от про
калив.

Химич.
связ.
вода

С 0 2
Глуб.
мерзл.

см

46 1— 4 А, 7,46 7,31 10,66 3,35 0,15
47 8 -  16 А , 3.98 1,51 3,19 1,68 0,02
48 22— 30 в, 4,88 1,54 2,65 1,11 0,02
49 3 8 -  48 „ 4,88 0,87 1,73 0,86 0,01 22/VII
50 5 2 -  62 Во 4,86 1,12 3,02 1,90 1,34
51 6 7 -  75 4,74 1,03 3,32 2,29 1,38
52 8 8 -  98 „ 5,05 1,01 3,02 2,01 0,68 85
53 103-110 С 4,86 1,02 2,58 1,56 0,48

Содержание гумуса, довольно высокое в гориз. Дь резко падает до 1,5% в гориз. А 2 

и продолжает сокращаться в гориз. В х до 0,9%. В карбонатном гориз. В 2 содержание гумуса 
снова несколько повышается и на всю глубину до мерзлоты, и даже в этой последней, 
держится на высоте 1%. Совершенно тождественную картину дает распределение по гори
зонтам гигроскопической воды и потери от прокаливания.

Карбонаты, отсутствующие в верхних горизонтах почвы, в гориз. В 2 держатся в до
вольно равномерном количестве вплоть до мерзлоты и резко сокращаются в этой 
последней в два — три раза. Количество карбонатов, в общем, не большое, так как содер
жание связанной углекислоты не превышает 1,5%.

Данные анализа послойных водных вытяжек из той же почвы представлены 
в табл. XLVIJI.
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Т а б л и ц а  XLVIII. Состав водной вытяжки из почвы № 60 (17). Аналитик К. Ф. Маля ре век ий

Сухой остаток
Потеря

от
прокал.

Щелочность
Глубина

см
Высу-

шен.при
105°

Прока
ленный

Гумус Общая
Н С О ’з

со
о
и

<мсо
£

С1 s o 3 СаО MgO Ц в е т

1 -  4 0,2920 0,0800 0,2120 0,1213 0,0067 0 0,0071 нет мало следы солом.-желт.
8 -  16 0,0560 0,0170 0,0390 0,0236 0,0031 0 0,0018 „ следы „ бесцветн.

2 2 -  30 0,0540 0,0220 0,0320 0,0057 0,0073 0 0,0039 „ нет
3 8 -  48 0,0480 0,0381 0,0099 0,0027 0,0103 0 0,0053 „ мало я

5 2 -  62 0,0660 0,0560 0,0100 0,0014 0,0354 0 0,0056 я много есть „
67— 75 0,0750 0,0550 0,0200 0,0028 0,0384 0 0,0021 следы *» „
8 8 -  98 0,0780 0,0560 0,0220 0,0019 0,0390 0 0,0081 » „ „

103-110 0,1600 0,1080 0,0520 0,0020 0,0359 0 0,0230 19 » я я

Содержание воднорастворимых веществ, в гориз. А х достигающее 0,3%, крайне незна
чительно во всех нижележащих горизонтах, в том числе и карбонатном В 2 (0,05 — 0,08%). 
Зато в мерзлой подпочве количество водно-растворимых веществ снова сильно возрастает 
и достигает 0,16%. В этой же мерзлой подпочве содержится также некоторое количество 
хлора (0,023%), отсутствующего, как и серная кислота, во всех вышележащих горизонтах 
почвы. Картина ясно говорит о том, что из всех почвенных горизонтов идет вымывание 
растворимых веществ, первоначально содержавшихся в материнской породе и теперь еще 
консервированных в постоянно мерзлых слоях. Нейтральная реакция почвенного раствора 
в гориз. А  и В± глубже сменяется на резко щелочную.

На основании изложенных данных можно сказать, что коричнево-серый лесной 
суглинок характеризуется наличием подзолистого процесса, но процесс этот получает 
чрезвычайно слабое выражение. Если искать аналогий с более хорошо известными нам 
почвенными типами, то приходится сказать, что Центрально-Якутские коричнево-серые 
лесные суглинки наиболее сильно напоминают некоторые разности так называемых серых 
лесных суглинков лесо-степных областей. По сравнению с последними, у наших суглинков 
лишь ореховатая структура горизонта В  выражена гораздо слабее и самые почвы вообще 
менее мощны. Это объясняется наличием в нашей почве неглубокого водоупорного гори
зонта ввиде постоянно-мерзлого грунта.

Растительность брусничной тайги (рис. 23) весьма характерна и значительно 
отличается от всех остальных, описанных выше типов тайги. Господствующей, а в боль
шинстве случаев и единственной, древесной породой этой тайги является та же листвен
ница — L a r i x  d a h u r ic a . Однако, в этом типе тайги лиственница отличается гораздо более 
лучшим ростом и образует гораздо более густые насаждения, чем это мы видели в боровой 
или сырой тайге.

Высота верхнего яруса деревьев в брусничной тайге около 20 м, редко несколько 
ниже, в большинстве же случаев значительно выше. Встречаются насаждения с высотой 
верхнего яруса 25 — 27 м. Диаметр взрослых деревьев на высоте груди измеряется 30 — 
40 см, что на 5 — 10 см больше, нежели в сырой тайге. Полнота насаждений колеблется 
между 0,5 и 0,8, иногда доходит до 0,9. В сырой и боровой тайге полнота насаждений, 
как мы видели, не превышает 0,5, обычно же ниже. Средний возраст деревьев в брусничной 
тайге колеблется в пределах около 150 — 200 лет, т. е. в общем значительно ниже, 
нежели в боровой и сырой тайге, где средний возраст поднимается до 250 лет. Объ
ясняется это, вероятно, тем, что при более быстром росте лиственниц брусничной тайги, 
они, вместе с тем, и раньше достигают зрелого возраста.

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т* X. 22
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На древних аллювиальных террасах в долинах рек, в брусничной тайге (рис. 24), 
кроме лиственницы, нередко встречается также и ель — P ic e a  o b o v a ta . Размеры, общий 
характер и ход роста этой породы здесь существенно ничем не отличаются от тех же 
данных для лиственницы, взятой при подобных же условиях. Преобладание ели над листвен
ницей привело бы, вероятно, к образованию подобных же по строению еловых сообществ, 
характерных для описанной в предыдущей главе ассоциации P ic e tu m  долины р. Лены. 
Однако, таких сообществ мне лично наблюдать не приходилось. В наблюдавшихся мною 
случаях на плато Лено-Вилюйской равнины, да и то в долине всего одной только р. Кем- 
кемя, ель составляет единичную примесь к лиственнице. За пределами аллювиальных террас 
ель в брусничной тайге больше нигде не встречается.

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 23. Брусничная тайга на коричнево-сером лесном суглинке.

Возобновление лиственницы, равно как и ели, там, где она встречается, протекает 
вполне нормально. Молодняк всюду имеет хороший вид и, при отсутствии сильного зате
нения или иных задерживающих факторов, растет очень быстро. К столетнему возрасту 
здоровые деревтя достигают уже почти нормальных размеров, и дальнейший прирост 
сильно замедляется.

Второй ярус в брусничной тайге, как правило, отсутствует. Изредка встречаются 
одиночные березки, высотой до 10 м. Однако, под влиянием периодически повторяющихся 
низовых пожаров, при известных условиях количество березы может сильно возрасти, 
вплоть до образования сплошного березового яруса. Если при этом повторные пожары 
и задернение почвы травянистой растительностью препятствуют возобновлению листвен
ницы, то через некоторый промежуток времени мы получаем чистые березняки. Но об 
них речь впереди. Кроме березы, в качестве деревьев второго яруса, очень редко встре
чается осина, а на древних речных террасах также черемуха и рябина.
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Подлесок в брусничной тайге также в большинстве случаев не выражен ввиде сплош
ного яруса, хотя кустарников здесь встречается довольно много разных видов. Наиболее 
обычными являются можжевельник, ива, таволга, кустарная лапчатка и шиповник. Кое-где 
попадаются одиночные, довольно высокие и крайне характерные, кусты березы Аболина. 
На местах, где устойчивость сообщества нарушена пожарами, довольно часто появляется 
также вилюйская березка, впоследствии образующая сплошную заросль. На надпойменных 
аллювиальных террасах, когда к лиственнице примешивается ель, подлесок нередко разви
вается очень мощно и состоит из довольно многочисленных видов; особенно сильно при 
этом разрастается ива.

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 24. Брусничная тайга с елью на береговом валу в долине верховий р. Кемкемя.

Травяной покров на местах, не тронутых пожарами, весьма однообразен и крайне 
характерен. В типичном случае это почти чистый брусничник с единичной примесью 
таких характерных лесных форм, как хвощик, лесная осока, чина лесная, грушанка и линнея; 
пятнами могут быть рассеяны альпийская и обыкновенная толокнянки и голубика. Кустар
ники часто опутаны вьющимся клематисом, или княжиком, столь изящным, как во время 
цветения, так и плодоношения.

Однако, под влиянием лесных пожаров, в травяном покрове брусничной тайги, кроме 
перечисленных выше видов, мы встречаем уже ряд чисто луговых или опушечных форм; 
таковы, обычно: типец, вейник (исключительно в стерильном состоянии), костер, крово
хлебка, Иван-чай, подмаренник и др. Повторные пожары, уничтожающие лесную подстилку 
и разреживающие древесный полог, приводят к дальнейшему усилению лугового элемента, 
и последний, нередко, уже начинает преобладать над элементом лесным.

22*
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Моховой покров в нетронутых пожаром местах всегда хорошо выражен, но значи
тельно менее мощный, чем в сырой тайге. Под влиянием лесных пожаров моховой покров 
сильно разреживается и, в конце концов, почти совершенно исчезает.

Принимая во внимание все отмеченные выше отклонения от основной формы воз
можно установить следующий ряд растительных ассоциаций брусничной тайги:

1) L a r ic e tu m  v a c c in io s u m ,

2) » f r u t i c e to - b e tu l o s u m ,
3) » p u b e s c e n t i - b e tu lo s u m ,
4) » h e r b o s u m ,

5) P ic e to - L a r ic e tu m  f r u t i c o s u m .

Большинство этих ассоциаций (2, 3 и 4), однако, возникли под влиянием лесных 
пожаров и поэтому носят переходный характер и малоустойчивы.

Для ближайшего знакомства с брусничной тайгой и залегающими под ними корич
нево-серыми лесными суглинками привожу описание ряда изученных мною участков.

1) Уч. № 25. Опис. 2/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, р. Чакия (стоянка VIII). Невысокий плоский мыс 

перед слиянием речек Ачигий и Улахан-Чакия, обрывающийся в долину уступом, около 
4 м высоты. Поверхность ровная, микрорельеф не выражен.

Почва: коричнево-серый карбонатный лесной суглинок.
О— 2 см — лесная подстилка из сухой хвои;
2 — 7 см — черно-бурый лесной войлок, сильно переплетенный мелкими корнями;
7 — 20 см — коричнево-серый мелкочешуйчатый суглинок с большим количеством корней 

и многочисленными клубками грибницы;
20 — 30 см — коричнево-серый суглинок с многочисленными темно-бурыми пятнами неясных 

очертаний;
30 — 60 см — палево-серый суглинок без темных пятен, сильно вскипающий от соляной 

кислоты.

Вскипание с 30 см до мерзлоты; мерзлота на глуб. 60 см. Грунтовой воды нет, 
почва чуть влажная.

Растительность: брусничная тайга средней густоты. Возобновление хорошее. Травяной 
покров средней густоты из брусники. Моховой покров не сплошной.

2) Уч. № 50. Опис. 19/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Тюгюняхская, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). 

Средняя часть южного склона небольшой ложбины. Наклон 3°. Кверху склон переходит 
в плато с сырой тайгой, нижняя часть его занята сухим лугом. Микрорельеф мелко- 
бугроватый.

Почва: коричнево-серый бескарбонатный лесной суглинок.
0 — 1 см — мертвый покров из хвои и листьев брусники;
1 — 3 см — темно-бурый перегнойный горизонт, богатый корешками и грибницей;
3 — 35 см — коричнево-серый мелкочешуйчатый суглинок с расплывчатыми темно-бурыми

полями и гумусовыми примазками;
35 — 65 см — серовато-бурый суглинок с более светлыми песчаными гнездами.

Вскипания нет. Мерзлота на глуб. 90 см. Грунтовой воды нет, почва чуть влажная. 
Растительность: брусничная тайга с внедрением луговых форм, как результат 

влияния повторных пожаров. Подрост частично опален огнем.
3) Уч. № 53. Опис. 19/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV). Плоское повышение на шлейфе пологого 

северного склона лощины Эрень-кель. Микрорельеф бугроватый.
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Почва: коричнево-серый карбонатный лесной суглинок.
О— 1 см — лесная подстилка из хвои и листьев брусники;
1 — 3 см — темно-бурый лесной войлок, состоящий из грубого перегноя, грибницы и мел

ких корешков растений;
3 — 30 см — темно-коричнево-серый мелко крупинчатый суглинок с расплывчатыми темно

бурыми пятнами; много древесных корней; есть грибница и мелкие угольки;
30 — 70 см — буровато-серый одноцветный суглинок крупночешуйчатого сложения.

Вскипание от 35 до 60 см сильное, глубже исчезает. Мерзлота на глуб. 70 см. Грун
товой воды нет, нижняя часть разреза чуть влажная.

Растительность: типичная, мало тронутая пожаром, брусничная тайга. Молодняк 
лиственницы очень хорошого вида, густой.

4) Уч. № 60 (17). Опис. 22/VII н. ст.
Местоположение: Там же (стоянка XV). Плоский увал ввиде мыса перед слиянием

2-х корытообразных ложбин; ложбины покрыты луговой растительностью.
Почва: коричнево-серый карбонатный лесной суглинок.

0 — 3 см — мертвый покров из хвои и листьев;
3 — 7 см — черно-бурый лесной войлок;
7 — 17 см — темно-серый мелкокрупинчатый суглинок;

17 — 50 см — коричнево-серый крупночешуйчатый суглинок с расплывчатыми темно-бурыми 
полями; много древесных корней;

40 — 80 см — буровато-серый, книзу постепенно темнеющий, суглинок крупночешуйчатого 
сложения.

Вскипание с глуб. 50 см, усиливается до 60 см, глубже слабеет и прекращается 
в мерзлоте на глуб. 100 см. Мерзлота с 85 см. Грунтовой воды нет. Настоящая почва 
подвергнута химическому исследованию; анализы приведены выше. Взят монолит.

Растительность: брусничная тайга. Лиственница очень хорошего вида; молодняк на 
прогалинках обильный. Взято модельное дерево.

5) Уч. № 62. Опис. 22/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV). Пологий (около 3°) южный склон ложбины. 

Нижняя часть склона покрыта сухим лугом; участок в 50 м от опушки. Микрорельефровный. 
Почва: коричнево-серый бескарбонатный лесной суглинок.

0 — 1 см — подстилка из сухой хвои;
1 — 5 см — темно-бурый перегнойный горизонт;
5 — 20 см — темно-серый мелкокрупинчатый суглинок;

2 0 — 60 см — коричнево-серый суглинок с довольно крупными гнездами песка, содержащего 
мелкую гальку; многочисленные расплывчатые темно-бурые поля, местами почти 
сливающиеся между собою и обусловливающие тогда общее потемнение всего 
горизонта;

60 — 115 см — коричнево-серый крупночешуйчатый суглинок с отдельными гумусовыми 
примазками.

Вскипания нет. Мерзлота на глуб. 115 см. Грунтовой воды нет, почва чуть влажная. 
Растительность: брусничная тайга, обогащенная луговыми формами. Взято модельное 

дерево.
6) Уч. № 64. Опис. 22/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV). Южный склон ложбины, восточнее предыдущего. 
Почва: коричнево-серый бескарбонатный лесной суглинок.

0 — 2 см —лесная подстилка;
2 — 7 см — темно-бурый перегнойный горизонт;
7 — 15 см — темно-серый мелкокрупинчатый суглинок;

15 — 85 см — коричнево-серый суглинок с черно-бурыми пятнами и темными примазками.
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Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глуб. 85 см.
Растительность: брусничная тайга, обогащенная луговыми формами. Подрост листвен

ницы группами, довольно густой и хорошего вида; ближе к опушке он редеет, а около 
самой опушки, где покров становится уже чисто луговым, исчезает совершенно.

7) Уч. № 67. Опис. 23/VI1 н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV). Южный склон лощины с наклоном в 4°; книзу 

граничит с сухим лугом, кверху с сырой тайгой.
Почва: коричнево-серый лесной суглинок.

1 — 2 см — лесная подстилка;
2 — 6 см — черно-бурый перегнойный горизонт;
6 — 12 см — темно-серый крупинчатый суглинок;

12— 45 см — коричневато-серый суглинок с темно-бурыми расплывчатыми пятнами;
45— 90 см — коричнево-бурый суглинок с желто-серыми гнездами песка;
90 — 100 см — буровато-серый суглинок, влажный.

Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота 100 см.
Растительность: брусничная тайга, сильно тронутая повторными пожарами; молодняк 

почти отсутствует.
8) Уч. № 93. Опис. 18/VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, 15 километров выше Чемодайской церкви (стоянка 

XXIV). Пологий (около 1°) северный склон плоского возвышения на шлейфе левого склона 
долины. Микрорельеф не выражен.

Почва: коричнево-серый карбонатный лесной суглинок.
0 — 2 см — мертвый покров из хвои;
2 — 7 см — черно-бурый лесной войлок, изобилующий древесными угольками;
7 — 30 см — темно-серый мелкочешуйчатый суглинок;

3 0 — 45 см — коричнево-серый суглинок с темно-бурыми полями и гумусовыми при
мазками;

45 — 100 см — тонко-пористый палево-серый суглинок с небольшими гнездами песка.
Вскипание с глуб. 38 см.; наиболее бурное на глуб. 60 см, ниже 90 см только пят

нами и слабое. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глуб. 100 см.
Растительность: брусничная тайга очень хорошего вида. Взято модельное дерево.
9) Уч, № 87. Опис. 14/VIII.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, устье р. Ыгас-ыябыт (стоянка XXI). Высокий 

аллювиальный берег реки Кемкемя, возвышающийся над летним уровнем воды на 3 м, 
рельеф бугроватый.

Почва: коричнево-серый аллювиальный лесной суглинок.
0 — 2 см — мертвый покров из хвои и листьев;
2 — 6 см — темно-бурый лесной войлок;
6 — 16 см — темно-серая супесь с гнездами древесного угля и включениями перегноя;

16 — 50 см — темно-серая супесь крупночешуйчатого сложения; многочисленные гумусовые 
подтеки и обширные расплывчатые темно-бурые пятна.

Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глуб. 50 см.
Растительность: брусничная лиственничная тайга с единичной примесью ели (рис. 24). 

Обе породы имеют очень хороший рост. Стволы в нижней части сильно утолщены и у ста
рых деревьев достигают 45 — 50, даже 80 см. Местами густые заросли S a l i x  d e p r e s s a .  

Подроста ели мало, но вид он имеет хороший. Обе породы дают обильные" придаточные 
корни. Взяты модельные деревья лиственницы и ели.

Состав и фитосоциальная структура всех описанных сообществ представлены в ниже
приводимой сводной таблице XLIX.



176 Р. И. А Б О Л И Н

Ranunculus propinquus — лютик . . 1 1 1
Fragaria orientalis — земляника . . — — 1 — 1 — 1 — —
Rub us a retie us — княженика . . . . — — — — 1 — — — 2
Sanguisorba officinalis — кровохлебка 1 1 1 1 1 1 — 1 —
Hedysarum obscurum  — копеечник . — — * 1 - — — — — —
Vicia cracca — ви к а ............................. 1 — — — — — — — 1
Lathyrus humilis — чина..................... 1 1 — 2 2 — 1 2 2
Chamaenerium angustifolium  —

Иван-чай ..................................... _ 1 _ 1 1 1 1 _ _

Viola blanda — фиалка......................... — 1 — — — — — — —
Pirola secunda — грушанка . . . . — — — 1 — — 1 1 1

„ rotundifolia — „ . . . 2 — 2 2 1 1 1 2 4
Vaccinium v itis  idaea — брусника . 7 6 7 6 5 7 6 8 3

„ uliginosum  — голубика . — 1 1 — — 3 2 1 —
A rctostaphylos uva u rsi — толокнянка — 1 — — 2 — 2 1 —
Arctous alpina  — альп. толокнянка . 1 1 — — — — — 2 —
Galium boreale — подмаренник . . . — 1 1 1 1 — 1 — 2
Linnaea borealis — линнея . . . . . 1 2 2 2 — — 2 — —
Campanula punctata  — колокольчик . — — — — 1 | — 1 — —

„ rotundifolia  — — 1 — — 1 ! 1 — 1
Artem isia m acrobotrys — полынь. . — — — 1 1 — — — 1
Senecio cam pestris — крестовник . . — 1 — — — — — — —
M ulgedium sibiricum  — молокан . . — — — 1 1 — — 1

М о х о в о й  п о к р о в :  

Ptilidium  c ilia re ..................................... 3 3 4 5 3

|

i ! 4 2
Rhytidium r u g o su m ............................. 3 2 1 4 — 2 — 3 2
Aulacomnium tu r g id u m ..................... — 2 2 3 — 1 — — —
Dicranum B e rg e r i ................................. 1 — 1 — — — — — —

„ c o n g e s tu m ......................... — — — 1 — 1 — 1 —
„ u n d u la tu m ......................... — — — 1 1 — 1 — 1 —

Camptothecium n i te n s ......................... — — — 1 ! — 1 — — 1
Thuidium a b ie tin u m ............................. |i 1
Drepanocladus u n c in a tu s ................. 1
Pylaisia  p o l y a n t h a ............................. — — — — - — — 1
Cladonia s ilu a tic a ................................. — 1 — 1

1
1 — 1

j

5. Березовые леса

Березовые леса, или просто березняки, в более или менее чистом виде встречаются 
только на крайне ограниченных площадях. Довольно много их на самой восточной оконеч
ности плато Лено-Вилюйской равнины. В районе Вилюйского тракта они идут по краю 
плато почти сплошной полосой, шириною 5 — 10 км. Однако, здешние березняки мною 
ближе не были изучены ни с точки зрения их возникновения, ни со стороны занимаемых 
ими почвенно-грунтовых условий. Второй, наблюдавшийся мною, район довольно значи
тельного распространения березовых лесов это — верхнее течение р. Кемкемя к югу от 
Вилюйского тракта (окрестности Чемодайской церкви и выше). В этом последнем районе 
березняки мною были изучены более подробно.
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Березовые леса в своем распространении не приурочены к каким-либо специфиче
ским условиям, отличным от условий тайги. В большинстве наблюдавшихся мною случаев 
они занимают места и почвенно-грунтовые условия, соответствующие таким же для брус
ничной тайги. Это — относительно хорошо дренируемые места залегания коричнево-серых 
покровных суглинков. Отсюда можно заключить, что березняки возникают на местах, 
освободившихся от брусничной тайги в результате воздействия лесных пожаров или 
вырубки. Об этом, как мы увидим ниже, говорит также фитосоциальная структура их 
сообществ и наблюдающаяся тенденция к реставрации брусничной тайги.

Фот, Р. И  Г  Аболина.

Рис. 25. Березняк на месте выгоревшей брусничной тайги на плато Лено-Вилюйской равнины.

Почвы под березняками, возникшими на месте брусничной тайги, мало чем отличаются 
от почв этой последней. Можно только отметить исчезновение лесной подстилки и пере
плетенного грибницей лесного войлока. Взамен этого, гумусовый горизонт коричнево
серого лесного суглинка приобретает большую мощность и более интенсивную окраску. 
В общем, такая почва еще сильнее напоминает серые лесные суглинки лесостепных обла
стей. Вскипание с 35 — 40 см; грунтовой воды нет. Уровень мерзлоты, по сравнению 
с брусничной тайгой, несколько понижен и опускается до 125 — 150 см. Это, повидимому, 
объясняется, отмеченным выше, исчезновением лесной подстилки и войлока, а также и 
мохового покрова, являющихся плохими проводниками тепла.

Растительность березняков при описанных условиях (рис. 25) довольно богата 
и пестра. Из древесных пород господство принадлежит березе — B e tu la  v e r r u c o s a . Из других

23Труды Ком. по изуч. Якутск АССР, т. X.
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лиственных пород, в качестве редкой примеси, иногда встречается только осина. Но зато 
почти всегда, в том или ином количестве, в березняках встречается лиственница, притом 
как ввиде старых деревьев, так и ввиде молодняка различных возрастов. Иногда листвен
ница образует почти сплошной ярус, высотой до 10 — 12 м. Полнота древесного яруса 
в березняках довольно значительная 0,5 — 0,8, а в двуярусных сообществах полнота обоих 
ярусов, вместе взятых, доходит до 1,0. Высота старых деревьев лиственницы около 20 м, 
высота березы 12 — 15 м.

Описанная структура древесного яруса определенно говорит за то, что березняки 
здесь явление вторичное, образовавшееся на месте брусничной тайги под влиянием лесных 
пожаров. Это подтверждается многочисленными следами бывших на этих местах пожаров: 
опаленностью коры и выгоревшими дуплами на стволах старых лиственниц, обгорелыми 
лиственничными пнями и обильными углистыми или сажистыми прослойками в гумусовом 
горизонте почвы. Наличие обильного и хорошо растущего лиственничного молодняка сви
детельствует о стремлении этой породы вернуть себе утраченную территорию. В некото
рых случаях, через определенный промежуток времени, это ей и удается, и тогда на 
месте березняка восстанавливается прежняя брусничная тайга. Но при очень часто наблюда
ющихся повторных лесных пожарах лиственничный молодняк, обычно, погибает полностью, 
между тем как береза переносит низовой пожар довольно безболезненно, в особенности 
если пожар происходит весной, до распускания листьев, как это обычно и случается, 
когда население выжигает сухую прошлогоднюю траву.

Травяной покров березняков носит переходный характер. Наряду с типичными фор
мами брусничной тайги, здесь мы имеем многочисленную, количественно преобладающую, 
свиту луговых растений, свойственных сухим лугам и луго-степям.

Моховой покров, как уже указывалось, отсутствует.
Для более близкого знакомства с описанного рода березовыми лесами, которые можно 

объединить в ассоциацию B e tu le tu m  h e r b o s u m , привожу описание нижеследующих трех 
участков.

1) Участок № 6. Опис. 20/V1 н. ст.
Местоположение: восточный край Лено-Вилюйского плато в районе Вилюйского тракта 

(стоянка II). Обширная плоская равнина.
Почва: не исследовалась.
Растительность: березовый лес с редкими не старыми лиственницами и с одиночными 

деревцами осины. Многочисленные следы лесных порубок ввиде старых пней.
2) Участок № 94. Опис. 19/VIII н. ст.
Местоположение: верхнее течение р. Кемкемя к югу от Вилюйского тракта (стоянка 

XXIV). Южный склон долины р. Кемкемя; средняя часть склона; наклон в 7°.
Почва: коричнево-серый карбонатный лесной суглинок. Вскипание с глубины 40 до 

110 см бурное, с 110 до 155 см слабое и пятнистое, глубже 155 см отсутствует. Грунто
вой воды нет. Мерзлота на глубине 150 см.

0 — 7 см — черно-бурый, сверху сажистый и обогащенный углем, дерновый горизонт;
7 — 40 см — коричнево-серый мелкочешуйчатый суглинок, пятнистый от темных гуму

совых примазок; попадается мелкая галька;
40 — 85 см — палево-серый карбонатный суглинок с темными гумусовыми примазками; 

вскипание очень сильное;
85 — 110 см — более темный суглинок, также бурно вскипающий;

110— 150 см — желтовато-серая супесь с гнездами песка и галькой; вскипание слабое 
в супеси, в песчаных гнездах отсутствует.

Растительность: березняк с одиночными старыми лиственницами и вторым ярусом из 
молодой лиственницы. Высота 2-го яруса 8 — 10 м, состояние очень хорошее.
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Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 26. Березовые колки в западнях среди луго-степи Чемодайского района.

Растительность: густой березняк с одиночными лиственницами и небольшим коли
чеством лиственничного молодняка, высотой до 10— 12 м.

Более подробно состав растительности и фитосоциальная структура описанных 
сообществ представлены в нижеследующей сводной таблице LII.

Наряду с только что описанными березняками, занимающими плакорные положения, 
в том же районе верхнего течения р. Кемкемя весьма распространенным является другой 
тип березняков, а именно березовые колки, т. е. небольшие обособленные островки бере
зовых перелесков, занимающие западинные участки среди распространенной там луго-степи 
(рис. 26). В области распространения того же палево-серого карбонатного покровного 
суглинка, на надпойменной террасе р. Кемкемя и на пологом южном склоне ее долины, 
среди более или менее разрозненных участков брусничной тайги и березняков первого

3) Участок № 96. Опис. 20/VIII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XXIV). Плоское возвышение посередине долины 

р. Кемкемя.
Почва: коричнево-(палево)-серый лесной суглинок. Вскипание с глубины 35 см, 

сильное до 60 см, глубже слабее. Грунтовой воды нет. Мерзлота— 125 см.
0 — 10 с м — черно-бурый дернистый горизонт с большим количеством древесного 

угля;
10— 35 см — темно-серый мелкочешуйчатый суглинок с более темными гумусовыми при

мазками;
35 — 65 см — палево-серый крупнопористый карбонатный суглинок; вскипание бурное;
65 125 см — буровато-серый карбонатный суглинок; вскипает слабо, но равномерно.

23*
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типа, как мы увидим ниже, развиты характерные луго-степи на черноземовидно-солонце- 
ва т ы х  п о ч в а х  в комплексе со с т р у к т у р н ы м и  солонцами. Эти луго-степи занимают 
довольно значительные площади при совершенно равнинном рельефе. Среди этих ровных 
пространств иногда попадаются сравнительно небольшие плоские западины. Диаметром 
такие западины не превышают 10 — 25 м, а величина депрессии по сравнению с окружаю
щей равниной измеряется 10 — 25, максимум 50 см. По периферии такая западина окру
жена структурными солонцами и черными солончаками, между тем как центральная ее

часть занята миниатюрным березняком. Это и 
есть березовый колок. Колки эти составляют 
ассоциацию B e tu le tu m  s t e p p o s u m .

Из древесных пород в этих колках встре
чается только береза, лиственница же отсут
ствует совершенно. Береза образует средней 
густоты древесный ярус, высотой около 12 — 
15 м. В качестве форм подлеска здесь встре
чаются единичные кусты серой ивы, а иногда 
также шиповник и таволга.

Травяной покров состоит почти исключи
тельно из форм соседней луго-степи с некоторой 
примесью более мезофильных элементов.

Чрезвычайно интересен характер и состав 
почвы таких березовых колков. Для ее характе
ристики привожу описание соответствующего 
участка.

4) Участок № 120. Опис. 3/IX н. ст. 
Местоположение: верхняя часть р. Кемкемя; 

окрестности Чемодайской церкви (стоянка XXV). 
Слабо наклоненная к югу плоская равнина с ле
вой стороны реки, покрытая луго-степью с черно- 
земовидно-солонцеватыми почвами в комплексе 
со структурными солонцами; по соседству 
островки брусничной тайги и березняков. Блюд
цеобразная западина, диаметром около 10—15 м 
и глубиной не более 30 см. Верхняя часть боков 
западины покрыта пятнами черных солончаков. 
Разрез и описание в центре западины.

Почва: коричнево-серая западинно-солончаковая (солодь).
Вскипание с 15 см, сильное до 70 см, слабое до 100 см, глубже отсутствует. 

Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 170 см.
0 — 15 см — матово-черный бесструктурный гумусовый горизонт, довольно сильно 

задерненный;
1 5 — 35 см — светло-палевый, пятнами почти белесый, мелкочешуйчатый карбонатный 

суглинок; вскипание бурное;
35— 70 см — коричнево-серый пористый карбонатный суглинок; вскипание сильное;
70 — 100 см — коричнево-серая супесь; вскипание слабое;

100 — 170 см — желтовато-серый песок; не вскипает.
Растительность: колочный березняк среди луго-степи, по периферии окаймленный 

черными солончаками (подробнее ниже табл. LII).
Данные химического исследования описанной почвы колочного березняка предста

влены в табл. L и LI, а состав водной вытяжки изображен ввиде диаграммы на черт. 12.

Р. И. А Б О Л И Н

о о./ о.г о.з оЛ о.з%

9 0
мерзло 7 я 

Л - / Г О С » .

Черт. 12. График состава водной вытяжки из 
западинно-солончаковой почвы (солодь) березо

вого колка № 120 (табл. LI).
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Т а б л и ц а  L. Коричнево-серая западинно-солончаковая почва березового колка (солодь); уча
сток № 120(61). Аналитик К. Ф. Маляревский

№

образца

Глубина 
образца в 

см

Название

гориз.

Гигроскопич.

вода
Гумус

Потеря от 

прокалив.

Химич. связ. 

вода
С 02

Глубина
мерзл.

см

313 1—11 А 5.12 10.43 12.88 2.45 _ _
314 2 2 -3 5 в, 3.90 4.62 6.73 2.11 4.62 —
315 5 0 -6 5 В2 3.12 2.26 4.55 2.29 2.47 3/IX
316 7 5 - 9 0 в3 1.02 0.75 1.66 0.91

"
170

Т а б л и ц а  LI. Состав водной вытяжки из почвы № 120(61). Аналитик К. Ф. Маляревский

Сухой остаток
Поте
ря от 
про- 
кал.

Щелочность
Глубина

см
Высуш.

при
105°

Прока
ленный

Гумус Общая
НСО'з

Na2C 03
Cl s o 3 СаО MgO Цвет

1—11 0.2280 0.0400 0.1880 0.0684 0.0072 0 0.0156 следы следы следы зол.-желт.
2 2 -3 5 0.5420 0.3210 0.2210 0.0452 0.0773 0 0.1418 много много есть солом.- „
5 0 -6 5 0.3670 0.2210 0.1460 0.0152 0.0403 0 0.0744 У> ?» „ зеленоват.
7 5 -9 0 0.1720

j
0.1180 0.0540 0.0093 0.0377

1
1

0 0.0212 есть ” - п

Эти данные показывают, что количество и распределение гумуса в почве березового 
колка уже значительно иное, чем в коричнево-сером карбонатном суглинке брусничной 
тайги. В то время как там количество гумуса после тонкого перегнойного горизонта 
сразу резко падает, и на глубине всего каких-нибудь десяти сантиметров содержание его 
исчисляется 1,5%, в почве березового колка богатство гумусовыми соединениями гориз. В х 

и даже В 2 на глубине 60 см еще превышает 2%. Но любопытно при этом, что высокое 
содержание гумуса в горизонте В , даже в количестве свыше 4%, настолько сильно маски
ровано присутствием здесь карбонатов и хлоридов, что горизонт этот, как это указано 
в описании, имеет совершенно светло-палевую белесую окраску. Карбонатность гориз. В , 
действительно, довольно высокая, так как количество связанной С02 доходит уже до 4,6%.

Что касается состава водной вытяжки, то соответствующие данные говорят о доста
точно ярко выраженной солончаковатости данной почвы. Накопление солей идет не 
в самых поверхностных слоях, как это бывает в типичных солончаках, а на некоторой 
глубине в гориз. В . Особенно интересно высокое содержание в этом горизонте хлористых 
солей. Такой высокий (0,07 — 0,14) процент хлора, какой мы имеем здесь, весьма редко 
встречается даже в типичных черных солончаках на плато Лено-Вилюйской равнины. 
К сожалению, мы не располагаем данными о составе оснований, но качественная проба на 
кальций и магний показала их присутствие в весьма значительном количестве, в особен
ности первого. Есть все основания полагать, что здесь мы имеем дело с накоплением 
солей в горизонте В  именно в форме хлористого кальция, отчасти сернокислого кальция 
и в меньшей степени хлористого магния. Наличие в почвенном растворе больших коли
честв солей щелочных металлов натрия и калия навряд ли давало бы возможность суще
ствования древесной растительности.

Видовой состав и фитосоциальная структура описанных сообществ березовых лесов 
представлены в сводной таблице LII.
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Т а б л и ц а  LII. Состав и структура растительных сообществ березовых лесов обычного типа
(№№ 6, 94 и 96) и колонных (№ 120)

№№ участков...................................................... 6 94 96 120

Общие
Время описания ................................................. 20/VI 19/VIII 20/VIII 3/IX

Вскипание см ...................................................... ? 40 35 15
сведения

Грунтовая вода см ............................................. ? н е т н е т н е т

Мерзлота с м .......................................................... ? 150 125 170

1 -й  я р у с :

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница............................................. 1/10 1/10 1/10
B e tu la  v e r ru c o sa  — б е р е за ..................................................... 8/10 9/10 9/10 10/10

P o p u lu s  t r e m u la  — осина ...................................................... 1/10 0 — —
Полнота.................................................................. 0.8 0.8 0.9 0.6

Высота м л / б ..................................................... 15/12 22/12 22/15 12

Диаметр см л / б ................................................. 20/18 32/20 35/20 15

П о д р о с т :

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница............................................. 3 5 2
B e tu la  v e r ru c o s a  — бер еза ..................................................... 2 1 1 —

П о д л е с о к :

S a l i x  d e p r e s s a  — и в а ............................................................. 1 1 1 1

S p ir a e a  m e d ia  — таволга . .  . ......................................... 2 3 2 —
R o sa  a c ic u la r is  — шиповник................................................. 2 2 1 —

Т р а в я н о й  п о к р о в :

C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f f i i  — вей н и к ............................. 1 1
F e s tu c a  ja c u t ic a  — типец ..................................................... 3 6 4 7
B r o m u s  s ib ir ic u s  — костер ................................................. 1 1 1 2
A g r o p y r u m  re p e n s  — п ы р е й ................................................. 1 1 — —
C a re x  p e d i fo r m is  — осока л е с н а я ..................................... 2 2 5 —
C e r a s tiu m  m a x im u m  — яск ол к а......................................... 1 — — —
A q u i l e g i a  p a r v i f lo r a  — водосбор......................................... 1 1 1 —
D e lp h in iu m  c r a s s i fo l iu m  — шпорник................................. 1 1 — —
A c o n itu m  b a r b a tu m  — бор ец ................................................. — — 2 —
A n e m o n e  s i l v e s t r i s  — ветренница......................................... 1 — — —
P u ls a t i l la  a n g u s t i fo l ia  — сон-трава..................................... 2 ' — 1 —
A tr a g e n e  s ib ir ic a  — княж ик................................................. 2 1 1 —
T h a l ic t r u m  m in u s  — василистник..................................... 1 2 1 —
C la u s ia  a p r ic a  — вечерница................................................. 1 — — —
R u b u s  s a x a t i l i s  — костяника................................................. 1 3 1 -
F r a g a r ia  o r ie n ta l is  — земляника......................................... 2 4 1 —
S a n g u is o r b a  o f f ic in a l i s  — кровохлебка............................. 2 1 1 —
T r i fo l iu m  lu p in a s te r  — клевер............................................. 2 1 — —
V id a  c ra c ca  — гор ош ек ......................................................... 1 2 1 1

„ a m o e n a  — „ ......................................................... 2 3 2 —
L a th y r u s  h u m i l is  — чина . . ............................................. 1 2 1 —
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Geranium pseudosibiricum  — герань ................................. 1 1 1
Chamaenerium angustifolium  — И ван-чай..................... — 1 3 —
Pirola rotundifolia — гр уш ан к а ......................................... 1 2 1 —
Vaccinium vitis idaea — бр усн и к а..................................... 1 — 3 —
Arctous alpina — альп. толокнянка..................................... — 1 1 —
Gentiana m acrophylla  — генциана..................................... — — 1 —
Galium boreale — подмаренник ......................................... 1 1 1 —

„ verum  — „ ......................................... — — 1 1
A ster alpinus — а ст р а .............................................................. - — — 1
Achillea setacea — тысячелистник..................................... 1 1 — 1
Artem isia m acrobotrys — полынь ..................................... — 1 1 1

6. Березовые кустарники

Березовые кустарники, или, как их часто называют в Сибири, «ерники», представляют 
чрезвычайно характерный элемент ландшафта на плато Лено-Вилюйской равнины. 
Так же, как и березовые леса, они не приурочены к каким либо специфическим условиям 
местообитания, а встречаются повсюду в тех местах, где тайга подвергается систематиче
скому выжиганию. Но в то время, как березовые леса, как мы видели выше, занимают 
при этом, главным образом, места, бывшие под брусничной тайгой, березовые кустарники 
захватывают пространства, оголенные огнем от любой таежной ассоциации. Почти не заходя 
под полог ненарушенного или малонарушенного огнем таежного сообщества, березовые 
кустарники в изобилии появляются на разреженных огнем лесных опушках, образуя сплош
ной, более или менее густой, подлесок. Благодаря своей способности давать обильную 
поросль, березовые кустарники от повторных пожаров страдают сравнительно мало и через 
3 — 5 лет восстанавливаются полностью в прежнем виде. Лиственница, как старая, так, 
в особенности, молодняк гибнет бесповоротно при повторности пожаров даже через 10 — 
20 лет. Отсюда и смена тайги березовым кустарником.

Ввиду того, что березовые кустарники появляются решительно после всех типов 
выжженной тайги, занимаемые ими почвенно-грунтовые условия, естественно, весьма разно
образны. Разнообразие это сказывается как в отношении механического состава материн
ских пород, так и в отношении степени увлажнения. Поэтому под березовыми кустарниками 
мы тщетно будем пытаться искать какой-либо определенный почвенный тип. Здесь мы 
найдем всю гамму, даже ряд таких гамм, весьма постепенных переходов от описанных 
выше лесных почв до почв луговых и даже черноземовидно-солонцеватых, о которых речь 
будет ниже. Там, где гибель леса и появление березовых кустарников с сопровождающей 
их луговой растительностью произошли еще недавно, почвы подверглись еще весьма 
малому изменению и сильно напоминают почвы того или иного типа тайги. Какой-нибудь 
десяток — другой лет господства березового кустарника с их богатой травянистой расти
тельностью обусловливает уже образование мощного дерна, накопление в верхних гори
зонтах почвы значительных количеств перегноя и проникновение гумусовых соединений 
на значительную глубину ввиде подтеков и темных пятен.

Грунтовые воды под березовыми кустарниками могут быть обнаружены на самой 
разнообразной глубине, начиная с 30 см; но нередки также кустарники, где грунтовая 
вода отсутствует совершенно. Глубина залегания постоянно мерзлого грунта определяется 
всей совокупностью факторов: степенью увлажнения и механическим составом почвы, 
мощностью и богатством перегноем дернового и гумусового горизонтов, густотой и высо
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той яруса кустарников, экспозицией склона и т. д. В общем только можно сказать, что 
под березовыми кустарниками почва оттаивает на большую глубину, нежели под соответ
ствующим типом тайги. Пределы колебания глубины оттаивания 100 — 200 см.

Растительность березовых кустарников столь же разнообразна, сколь разнообразны 
условия и длительность их существования в каждом данном месте. Повсюду масса общих 
видов, хотя в деталях и даже по внешнему облику одно сообщество может быть совер
шенно непохожим на другое. Одно из основных различий в характере сообществ березо
вых кустарников заключается уже в том, что ярус кустарников в этих сообществах 
может быть образован различными видами. В одних случаях это кустарниковая береза — 
B e tu la  w i lu ic a , при нормальном развитии и в зрелом возрасте достигающая 2 — 2 гА  м

от. Р . И .  Аболина.

Рис. 27. Березовый кустарник — „ерник“ с преобладанием Betula wiluica S u k a c z .

высоты. Правда, в местах периодического выжигания такая высота этого кустарника 
наблюдается довольно редко, так как для достижения ее, повидимому, требуется срок 
в 5 — 10 лет. Тем не менее даже и 2 — З-годичная корневая поросль, каковая повсюду 
преобладает, уже превышает высоту 1 м (рис. 27). Другой вид, образующий березовые 
кустарники,— это карликовая береза — B e tu la  e x i l i s  (географическая раса B e tu la  п а п а ) ,  

высота которой, даже в старом возрасте, измеряется всего 50 — 60 см (рис. 28).
Обе названные березки почти всегда образуют более или менее чистые насаждения. 

Не только примесь других видов кустарников во всех случаях весьма незначительная, 
но и примесь к господствующему в данном сообществе виду кустарной березы экземпля
ров другого вида кустарной березы почти всегда столь же мала. Объяснение этому, отчасти, 
можно искать в почвенно-грунтовых условиях. B e tu la  w i lu ic a  предпочитает более сухие 
и суглинистые почвенные разности, появляясь, в первую очередь, на месте погибающей 
от огня брусничной тайги. Карликовая береза — B e tu la  e x i l i s  преимущественно приурочена
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к более легким супесчаным и песчаным почвенным разностям сырой и боровой тайги. 
Но не всегда такое разделение территории строго соблюдается, и возможно, что в вопросе 
соперничества обоих видов берез весьма крупное значение играет простая случайность, 
главным образом, быстрота обсеменения выжженой площади. Однако, при этом необходимо 
заметить, что на сухих суглинистых почвах брусничной тайги, тем более карбонатных, 
карликовая береза встречается очень редко.

Весьма характерным для березовых кустарников является присутствие на занимаемых 
ими территориях редких групп или одиночных деревьев старых лиственниц. Это либо 
живые и доживающие свой век деревья, либо поврежденный огнем сухостой, а то и просто

Фот. Р . И . Аболина.

Рис. 28. Березовый кустарник — „ерник“ с преобладанием Betula exilis S u k а с z.

обгорелые и стоящие на корню или поваленные стволы. Кроме старых деревьев листвен
ницы среди березового кустарника почти всегда можно наблюдать довольно значительное 
количество лиственничного молодняка. Но и молодняк этот на 9/10 уже стал жертвой 
пожаров и представляет собою стоящий на корню сушняк. Лишь изредка попадаются 
живые молодые лиственницы, обычно небольшого возраста и часто с уродливой шарооб
разной кроной.

Что касается травяного покрова березовых кустарников, то он носит определенные 
черты переходного характера. Здесь мы встречаем чрезвычайно пеструю смесь лесных 
и луговых форм, при чем состав этой смеси определяется характером предшествовавшего 
кустарнику типа тайги и степенью^ увлажнения почвы, определяющей внедрение форм того 
или иного типа лугов. На местах с большой влажностью почвы и с близкими грунтовыми 
водами преобладание получают формы сырога луга, к каковым относятся различные осоки, 
в первую очередь C a r e x  S c h m id t i r ,  нередко в значительном количестве появляется также 
болотный вейник — C a l a m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i ,  и даже пушица— E r io p h o r u m  v a g in a tu m .

Труды Ком по изуч. Якутск. АССР., т. X,
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На почвах умеренно влажных или сухих преобладают луговые злаки, в первую очередь 
типец — F e s tu c a  ja c u t i c a ,  полевица— A g r o s t i s  T r in i i , мятлики — Р о а  p r a t e n s i s  и Р о а  s ib ir ic a .  

Разнотравие распределяется подобным же образом.
Следует, однако, отметить, что среди разнообразного травяного покрова березовых 

кустарников можно найти несколько форм, максимум распространения которых падает 
именно на эту группу сообществ. Таковы некоторые осоки и, в особенности, княженика — 
R u b u s  a r c t i c u s , седмичник — T r ie n ta l i s  е и г о р а е а , мытник — P e d ic u la r is  s c e p tr u m  ca ro lin u m >  

золотарник — S o l id a g o  v i r g a  a u re a , белокопытник— N a r d o s m ia  f r i g i d a  и молокан —  M u lg e d iu m  

s ib i r ic u m .  Исходя из этих форм, можно наметить как бы начинающийся процесс выявления 
самостоятельности ассоциаций березовых кустарников, выражающийся в подборе опреде
ленного, самостоятельного от других ассоциаций, комплекса компонентов.

Моховой покров в сообществах березовых кустарников никогда не бывает сплошным. 
Это и понятно, так как именно он то и подвержен наиболее сильному воздействию огня 
и во время пожаров выгорает почти полностью. Обыкновенно это остатки бывшего лес
ного мохового ковра. Интересно нахождение в одном месте среди кустарника из карли
ковой березы подушек торфяного мха — S p h a g n u m  s u b s e c u n d u m .  Однако, этот общепри
знанный предвестник начинающегося заболачивания держал себя здесь далеко не агрес
сивно. Подушки его совершенно высохли и притом настолько, что крошились под ногами; 
встречались совершенно почерневшие и погибающие коврики. Очевидно, появление его 
на данном месте также, как и других мхов, должно быть отнесено к предыдущей лесной фазе, 
и в настоящее время он уже доживает свои последние дни. Новейшими пришельцами среди 
мхов можно считать только некоторые гипновые мхи, а именно: D r e p a n o c la d u s  e x a n n u l a t u s  

и D . f l u i t a n s , встречающиеся иногда небольшими ковриками в березовых кустарниках 
на сырой почве.

Исходя из вышеизложенного, среди березовых кустарников можно установить несколько 
ассоциаций, далеко не всегда разграниченных между собою. Таковы:

F r u t ic e to  - b e tu le tu m  s i c c u m ,
» » h u m i d u m )

N a n o  - b e tu le tu m  s i c c u m ,
» » h u m i d u m .

Для ближайшего ознакомления с березовыми кустарниками как в отношении состава 
и фитосоциальной структуры их сообществ, так равно и занимаемых ими почвенно-грунто
вых условий ниже привожу описание нескольких из изученных мною участков.

1) Уч. № 46. Опис. 16/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, 12 км западнее ст. Бырылахская (стоянка XIV). 

Небольшая плоская ложбина, устьем открывающаяся в луговую лощину более крупных 
размеров, а вершиной упирающаяся в тайгу. Ширина ложбины около 75 м, длина У* км. 
Понижение едва заметное, тальвег не обозначен. Микрорельеф мелкобугристый.

Почва: коричнево-серый бескарбонатный суглинок. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. 
Мерзлота на глубине 95 см.

О— 12 см — серовато-черный дерновый горизонт, густо переплетенный корнями; книзу 
заметно светлеет и в следующий горизонт переходит весьма постепенно;

1 2 — 27 см — палево-серый суглинок мелкокрупинчатой структуры; крупинки диаметром 
около 1 мм и слегка приплюснуты по вертикальной оси;

27 — 57 см — коричнево-серый суглинок мелкочешуйчатого сложения; величина чешуек 
по вертикальной оси 1 мм, по горизонтальной 2 мм;

5 7 — 95 см — такой же суглинок более крупночешуйчатого сложения; размер чешуек 
по вертикальной оси 2 мм, по горизонтальной 3 — 4 мм, форма их ромбоидальная; 
на общем фоне горизонта выделяются ржаво-коричневые пятна.
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Растительность: высокорослый (3 м) березовый кустарник из B e tu la  w i lu ic a . Несколько 
групп старых лиственниц; много лиственничного молодняка, возрастом около 15 лет. 
Лиственничный молодняк дает многочисленные придаточные корни. Одиночные кусты 
ив —  S a l i x  d e p r e s s a  и 5. p e n ta n d r a , выс. до 5 м. Травяной покров смешанный из лугово
лесных форм.

2) Уч. № 74. Опис. 27/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Тюгюняхская, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). 

Верхняя часть плоской ложбины, окруженная брусничной тайгой; ширина ложбины около 
34 км, книзу она открывается в широкую луговую лощину.

Почва: коричнево-серый бескарбонатный суглинок лугового типа. Вскипания нет. 
Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 150 см.

0 — 8 см — буровато-черный дерновый горизонт;
8 — 20 см — серовато-черный гумусовый горизонт мелкокрупинчатой структуры; книзу 

постепенно светлеет и не имеет резкой границы;
2 0 — 52 см — палево-серый суглинок мелкочешуйчатого сложения;
52 — 80 см — коричнево-серый суглинок чешуйчатого сложения; темные гумусовые пятна 

и редкие коричневые крапинки; встречаются обломки выветрелого глинистого 
сланца;

80 — 150 см — желто-серый песок с прослоями суглинка.

Растительность: молодой березовый кустарник, состоящий из корневой поросли 
B e tu la  w i lu i c a , высотой 60 см; много сухих, опаленных огнем, кустов этой березы, высо
той около 100 см. По соседству обширная выгоревшая площадь брусничной тайги, покрытая 
лиственничным молодняком, также частично опаленным. В травяном покрове преобладают 
формы сухого луга.

3) Уч. № 80. Опис. 30/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV); около 5 км западнее по той же лощине. 

Южный склон с уклоном в 3°; опушка расположенной выше по склону брусничной тайги, 
книзу переходит в сухой луг. Поверхность ровная.

Почва: коричнево-серый лесной суглинок. Вскипания нет. Грунтовая вода на глубине 
175 см. Мерзлота на глубине 200 см.

0 — 4 см — черно-бурый дерновый горизонт с углистыми прослойками;
4 — 20 см — палево-серый мелкочешуйчатый суглинок с темно-бурыми пятнами;

20 — 50 см — коричнево-серая суглино-супесь (неоднородного механического состава) 
с темными гумусовыми пятнами;

50 — 125 см — темно-серый пятнистый суглинок крупночешуйчатого сложения;
125 — 200 см — такой же суглинок с прослойками и гнездами песка; довольно много 

ржаво-коричневых крапинок и точечных пятнышек черно-бурого цвета.

Растительность: горелый березовый кустарник из B e tu la  w i lu ic a . Сухие, опаленные 
огнем, кусты той же березы, высотой около 100 см; из корневой шейки идет обильная 
молодая поросль. Повсюду обгоревшие пни и поваленные горелые стволы лиственницы; 
ближе к лесной опушке обильный лиственничный молодняк, весь опаленный огнем 
и засохший. Травяной покров смешанный, из форм брусничной тайги и сухого луга.

4) Уч. № 55. Опис. 20/VII н. ст.
Местоположение: район Вилюйского тракта, ст. Тюгюняхская, уроч. Эрень-кель (стоянка 

XV). Пологий северный склон ложбины, книзу переходящий в луг, вверху покрытый 
сырой тайгой. Микрорельеф кочковатый.

Почва: болотно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовая вода с глубины 50 см, 
почва сырая от поверхности. Мерзлота на глубине 100 см.

24’
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О— 12 см — черно-бурый, слегка торфянистый очень прочный дерн, с трудом разре
заемый лопатой;

12— 20 см — сизовато-серый вязкий глеевой суглинок с ржавыми пятнами;
20 — 100 см — тяжелый суглинок с гнездами супеси, темно-пятнистый, с множеством 

мелких ржавых крапинок.

Растительность: березовый кустарник из B e tu la  w i lu i c a , средней густоты, высотой 
около 175 см. Встречаются обгорелые пни и поваленные стволы лиственницы и высоко
ствольной березы; много сухостойного лиственничного молодняка, опаленного огнем. 
В травяном покрове преобладают формы сырого луга.

5) Участок № 79. Опис. 29/VII н. ст.
Местоположение: там же (ст. XV). Вершина главной эренькельской лощины; вогну

тость едва заметная. Пологий (1°) склон ложбины, обращенный к югу и выше покрытый 
боровой тайгой. Поверхность ровная.

Почва: средне-оподзоленная, песчаная. Вскипания нет. Грунтовая вода на глуб. 100 см. 
Мерзлота — 140 см.

0 — 7 см — темнобурая супесь, довольно рыхлая и слабо задерненная; много древес
ного угля;

7 — 47 см — светло-серый мелкозернистый песок с редкой, довольно крупной, галькой;
много гумусовых примазок и коричнево-бурых полос; песок мало связный 
и со стенок ямы обваливается большими пластами;

47 — 140 см — коричнево-серый песок с выветрившимися обломками сланцеватого песча
ника; много темных гумусовых пятен.

Растительность: средней густоты березовый кустарник из карликовой березы — 
B e tu la  e x i l i s , высотой около 50 см. Стоят одинокие обгорелые стволы больших лиственниц, 
единичные деревца березы, высотой 5 — 6 м, и обильный сухостойный лиственничный 
молодняк, опаленный огнем. Травяной покров смешанный луго-лесного типа.

6) Участок № 57. Опис. 21/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV); средняя часть эренькельской лощины, кило

метра 4 западнее предыдущего. Пологий северный склон несколько выше уч. № 55 (см. выше).
Почва: болотно-луговая суглинистая. Вскипания нет. Грунтовая вода на глубине 80 см. 

Мерзлота — 125 см.

0 — 8 см — черно-бурый, слегка торфянистый, сильно задерненный;
8 — 14 см — сизовато-серый, вязкий, с немногочисленными ржаво-коричневыми кра

пинками;
1 4 — 34 см — такого же цвета, несколько менее вязкий, с ржаво-коричневыми и тем

ными пятнами;
34 — 125 см — неоднородного механического состава от среднего суглинка до почти 

чистого песка, при чем все это перемешано и расположено гнездами; книзу песок 
получает преобладание и в нем появляется галька.

Растительность: весьма густой березовый кустарник из карликовой березы — B e tu la  

e x i l i s , высотой около 50 см, с единичной примесью B e tu la  w i lu ic a , высотой до 1 м. 
Единичные старые лиственницы и сухой горельник лиственницы и березы. Горелый сухо
стойный молодняк и немного живого молодняка лиственницы. Травяной покров смешанный 
с преобладанием форм сырого луга.

7) Участок № 78. Опис. 29/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV). Вершина эренькельской лощины; едва заметная 

на глаз вогнутость, образующая начало лощины; склон, обращенный к северу. Поверхность 
мелкокочковатая.
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Почва: болотно-луговая, песчано-глинистая. Вскипания нет. Стенки ямы отпотевают 
с глубины 30 см, на 70 см появляется вода. Мерзлота на глубине 100 см.

0 — 12 см — черно-бурый торфянистый дерн, содержащий многочисленные остатки 
гнилой древесины и куски угля;

1 2 — 45 см — светло-серый мелкозернистый песок с темными гумусовыми пятнами;
45 — 100 см — тяжелый суглинок, пестрый от ржавых и темно-бурых пятен и сизоватых 

полей.

Растительность: густой березовый кустарник из B e tu la  e x i l i s ,  высотой 50 см, 
с небольшой примесью ив и других кустарников. Много горелого сушняка лиственницы 
различных возрастов, одиночные всходы последней. Несколько дальше от центра ложбины, 
вместе с сушняком, появляется также и живой редкостой лиственницы, еще дальше пере
ходящий в разреженную сырую тайгу со сплошным подлеском из B e tu la  e x i l i s .  Травяной 
покров смешанный лугово-лесной. Много ковриков лесных мхов из типа L a r ic e tu m  le d o s u m ;  

редкие подушки торфяного мха S p h a g n u m  s u b s e c u n d u m ,  высохшие и крошащиеся под 
ногами.

8) Участок № 13. Опис. 24/VI н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, р. Кемкемя (стоянка VI). Нижняя часть склона 

правого берега долины.
Почва: глеево-болотная; описания не сделано. Вскипания нет. Грунтовая вода с 40 см, 

мерзлота на глубине 60 см.
Растительность: средней густоты березовый кустарник из B e tu la  e x i l i s ,  высотой 50 см. 

Травяной покров смешанный.
Состав растительности и фитосоциальная структура сообществ на описанных выше 

участках представлены в нижеследующей сводной табл. LIII.

7. Прибрежная полоса водоемов

Растительность водоемов мною подробно не была изучена. В общем можно сказать, 
что она не отличается ни богатством развития, ни разнообразием своего состава. Среди 
типичных водных растений, погруженных или плавающих, в различных озерах и крупных 
речных плёссах на плато Лено-Вилюйской равнины мною отмечены следующие виды:

P o ta m o g e to n  a lp in u s  — рдест,
» o b tu s i fo l iu s  — »
» p e r fo l ia tu s  — »

S p a r g a n i u m  s i m p le x  — ежеголовник, 
» h y p e r b o r e u m  — »

L e m n a  m in o r  — ряска,
» t r i s u lc a  — »

S p ir o d e la  p o l y r r h i z a  — »
P o ly g o n u m  a m p h ib iu m  — гречиха, 
N y m p h a e a  p y g m a e a — кувшинка,

N u p h a r  p u m i l u m  — кубышка, 
C e r a to p h y l lu m  d e m e r s u m  — роголистник, 
C a lth a  n a ta n s  — калужница,
R a n u n c u lu s  c i r c in n a tu s  — лютик,

» c o n fe r v o id e s  — »
C a l l i t r ic h e  v e r n a  — водяная звездочка, 
M y r io p h y l lu m  v e r t ic i l la tu m  — уруть, 
H ip p u r i s  v u lg a r i s  — водяная сосенка, 
U tr ic u la r ia  v u lg a r i s  — пузырчатка.

Там, где берега водоемов более или менее плоские, равно как и по спокойным 
неглубоким речным плёссам, развивается довольно разнообразная водно-прибрежная расти
тельность. Эта последняя, своими корнями укрепляясь на дне водоема, отличается от чисто 
водной растительности тем, что свою вегетативную массу почти целиком выставляет над 
поверхностью воды. Глубже всего в озеро вдвигаются довольно густые и обширные 
заросли озерного камыша — S c i r p u s  T a b e r n a e m o n ta n i .  Озерный же тростник — P h r a g m i t e s  

c o m m u n is  встречается только в озерах ближайших окрестностей Якутска и далее к западу 
мною не наблюдался.
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Т а б л и ц а  ЫН. Состав и структура сообществ березовых кустарников (ерников)

M ® участков............................. 46

I

74 80 55

I

79 57 78 13

Общие
Время описания ......................... 16/VII 27/VII 30/VII 20/VII 29/VII 21/VII 29/VII 24/VI
Вскипание см ............................. нет нет нет нет нет нет нет нет

сведения
Грунтовая вода см ..................... нет нет 175 50 100 80 50 40
Мерзлота см ............................. 95 150 200 100 140 125 100 60

Д е р е в ь я :

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница, старая . . . 1 1 1
„ ■ — , молодняк . 3 — горел горел горел 2 1 —

B e tu la  p u b e s c e n s  — береза............................. 1 — — 1 1 1 1 —

К у с т а р н и к и :

S a l i x  d e p re ss  а  — ива с е р а я ......................... 1 2 2 1 1
„ p e n ta n d r a  — „ к р асн ая ..................... 1 - - - — — — - 1
„ re p e n s  — ива ползучая......................... 1 1 — 1 — 1 — 2
„ m y r t i l lo id e s  — ива миртовидная . . — — — 1 — — 3 2

B e tu la  w ilu ic a  — кустарн. береза................. 9 5 5 7 1 1 1 1
„ e x i l i s  -  карликовая береза . . . . — — — - 7 8 8 6

S p ir a e a  s a l ic  i f  о На — таволга........................ 1 — — 1 — 1 1 1
„ m e d ia  — „ ......................... 1 1 — — 1 — — —

P o te n t i l la  f r u t ic o s a  — лапчатка..................... 1 1 1 1 1 1 1 1
R o sa  a c ic u la r is  — шиповник..................... . 1 — 1 — — — — —
L o n ic e ra  c o eru le a  — жимолость..................... — — 1 — — — 1 1

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :  

E q u is e tu m  a rv e n se  — х в о щ ......................... 2 1 1
T r ig lo c h in  m a r  Ш т а т  — ситняга................. ■ ■— — — — — - — 1
H ie ro c h lo e  o d o r  a t  a  — зубровка.................... 1 — 1 — — — — —
A g r o s t i s  T r in i i  — полевица . . . . . . . 1 2 4 2 — — — —
C a la m a g r o s tis  n e g te c ta  — вейник . . . . 1 — 1 — — 1 — —

» L a n g s d o r f f i i  — вейник . . — — — 2 — — — 1
P o a  p r a te n s i s  — м ятлик................................. 3 2 3 2 — — — —

„ s ib ir ic a  — „ ........................... 2 1 2 1 — — — —
F e s tu c a  ja c u t ic a  — т и п е ц ............................. 4 6 2 — 5 4 — —
A g r o p y r u m  m u ta b i le  — пырей . . . . . . 1 — 1 — — — — —
E r io p h o ru m  la t i fo l iu m  — пушица . . . . — - — — — — — 1

„ v a g in a tu m  — — — — — — — — 3
C a r  e x  c a p ita ta  — о с о к а ................................. — — — 3 — 4 2 —

w R e d o w s ^ ia n a  — о со к а ......................... — — — — - — 1 1
„ g y n o c r a te s  — „ ......................... — — - — — 1 — 1

te n u i f lo r a  — „ ......................... — — — — — - 1 1
* w ilu ic a  — „ ......................... — — — — — - — 2
„ S c h m id t i i  — „ ......................... — 1 2 7 — 3 3 3
* a lp in a  — ................................ 1 _ 1
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Carex globularis  — осока......................... 2 3

j

3 3
n caryophyllea  — „ ......................... — 4 — — 2 — 4 —
и pediform is — „ ......................... — — 6 — 5 — — —
* Sedakowi — „ ......................... — — — — — 1 — 2
„ capillaris — „ ......................... 1 — - — — 1 — —

Luzula rufescens -  о ж и к а ..................... 1 — — ; — — 1 — —
„ pallescens — — 1 — i — 2 — — —

Iris sibirica — и р и с .............................  . . . — 1 — — — 1 1 —
Rumex acetosa — щ а в е л ь ............................. — — 1 — 1 — —
Moehringia lateriflora  — звездочка . . . 1 — — — — — 1 —
Anemone dichotoma — ветренница . . 1 1 2 1 — 1 — -
Ranunculus propinquus — лютик................ 1 2 2 — — 2 1 —

„ pedatifidus  — „ ................. 1 1 2 — — — — 1
Thalictrum sim plex  — василистник . . . . 1 3 2 — 1 — — —
Sedum purpureum  — очиток ........................ — 1 1 — — — — —
Saxifraga  hirculus — камнеломка . . . . — — — — — - - — 1
Parnassia pa lu stris  — бел озор ..................... — 1 2 — 1 1 1 —
Rubus arcticus — княженика......................... 2 4 2 3 — 3 2 3
Potentilla  stipu laris  — лапчатка................. — 2 2 — r— — — —
Sanguisorba officinalis — кровохлебка . . - — 2 2 — 2 2 —
Vicia cracca — мышиный горошек . . . . 2 — 2 — — —• — —
Chamaenerium angustifolium  — Иван-чай . — 1 2 1 — 1 — —
Pleurospermum uralense — реброплодник . — 1 1 — 1 — 1 —
Peucedanum salinum  — гирчовник . . . . 1 1 2 2 2 2 2 2
Pirola rotundifolia  — гр уш ан к а ................ 1 2 — __ — 2 2 2

„ secunda - -  „ ................. 1 — — — — — — —
Ledum palustre  — багульник......................... — — — — — — 2 —
A rctostaphylos uva ursi — толокнянка . . — — 1 — 3 — — —
V a c c in iu m  v i t i s  id a e a  — брусника . . . . 2 — 1 — 2 2 2 —

« u l ig in o s u m  — голубика . . . . — — 3 5 3 2 3 —
T r ie n ta lis  e u ro p a e a  — седмичник................ — — — — — — 2 2
G e n tia n a  b a rb a ta  — горечавка.................... 1 — 2 _ — — 1 —

„ t r i f lo r a  — „ ................. — — __ — 1 — — _
V ero n ica  lo n g ifo l ia  — вероника..................... — 1 __ — — — — —
E u p h ra s ia  ta ta r ic a  — очанка......................... 1 — 2 — . ' 1 — — —
P e d ic u la r  i s  s c e p tr u m  — м ы тн и к ................ — — — 1 — 1 1 —
G a liu m  b o re a le  — подмаренник.................... 2 2 2 2 1 — 1 —

» v e ru m  — „ ................. 1 1 1 — — — — —
» u l ig in o s u m  -  „ ................. 1 — — 2 — 1 — 1

V a le r ia n a  o f f ic in a l i s  — валериана . . . . — 1 — 1 — 1 1 —
C a m p a n u la  r o tu n d i fo l ia  — колокольчик . . — 1 — — 1 — — —
E r ig e r o n  a c e r  — мелколепестник................. — 1 1 — — — — —
In u la  b r i ta n n ic a  — девясил ......................... 1 — — — — — — —
S o l id a g o  v ir g a  a u re a  — золотарник . . . . 1 — — — 2 — — —
A c h i l le a  s e t a c e a — тысячелистник . . . . 1 1 1 1 1 — — —

A r te m is ia  m a c r o b o tr y s  — полынь................. 1 2
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A r te m is ia  m a c r a n th a  — п о л ы н ь .............. 2 3 3 1
N a r d o s m ia  f r i g id a  — белокопытник . . . . — - — — — 3 2 2
S e n e c io  e r u c ifo l iu s  — крестовник.............. — — — 1 — — — 1
M u lg e d iu m  s ib ir ic u m  — молокан.............. 2 2 2 — — • — 3 —

М о х о в о й  п о к р о в :

A u la c o m n iu m  p a l u s t r e ............................ 2 — — — — — 2 2
C a m p to th e c iu m  n i t e n s ............................... — — — — — — 2 —
D ic ra n u m  B o n j e a n i ................................... — — — — 2 I — - —
D r e p a n o c la d u s  e x a n n u l a t u s ..................... 2 — - 1 — — — 2

„ f l u i t a n s ............................ — — — 3 — 2 2
P o ly tr ic h u m  J e n s e n i i ............................... — — — — — 1 — —
P ti l id iu m  c i l i a r e ......................................... — — — — — — 3 —
S p h a g n u m  s u b s e c u n d u m ............................ — — — — — — 2 —

В мелкой воде по берегам озер, в речных плёссах и в небольших прудах весьма 
обычными являются заросли таких растений, как:

E q u is e tu m  l im o s u m  — хвощ топяной, 
T y p h a  la t i fo l ia  — рогоз,
S p a r g a n i u m  h y p e r b o r e u m  — ежеголовник, 
A lo p e c u r u s  f u l v u s  — лисохвост,
A g r o s t i s  a lb a  — полевица,
B e c k m a n n ia  e r u c i fo r m is  — бекманния, 
P o a  p a l u s t r i s  — мятлик,

» s a b u lo s a  — »
S c o lo c h lo a  f e s tu c a c e a  — тростянка, 
G ly c e r ia  a q u a t ic a  — манник,
C o lp o d iu m  f u l v u m  — коллодиум, 
H e le o c h a r is  p a l u s t r i s  — камышок,
C a r e x  d ia n d r a  — осока,

C a r e x  a q u a t i l i s  — осока,
» v e s ic a r ia  — »
» a r i s ta ta  — »

A c o r u s  c a la m u s  — аир,
C a lla  p a l u s t r i s  — белокрыльник, 
P o ly g o n u m  a m p h ib iu m  — гречиха, 
C a l th a  p a l u s t r i s  — калужница, 
R a n u n c u lu s  r a d ic a n s  — лютик, 
C ic u ta  v ir o s a  — вех,
N a u m b u r g ia  t h y r s i f l o r a  — кизляк, 
V e r o n ic a  s c u te l la ta  — вероника, 
S t a c h y s  b a ic a le n s is  —  чистец, 
S e n e c io  p a l u s t r i s — крестовник.

Часть озер подвергается довольно быстрому усыханию, в связи с чем по их берегам 
часто образуются, более или менее обширные, полосы обнаженного ила или намытого
волнами перегнойно-торфянистого материала, 
влажности субстрата, можно встретить такие

A lo p e c u r u s  g e n ic u la tu s  — лисохвост, 
A tr o p is  d i s ta n s  — атропис,
P o a  p a l u s t r i s  — мятлик,
T r ig lo c h in  p a lu s t r e  — ситняга,

» m a r i t im u m  — »
C a r e x  e n e r v i s  — осока,
H e le o c h a r is  u n i g lu m is  — камышок,
J u n c u s  b u fo n iu s  — ситник,
L u z u la  r u fe s c e n s  - ожига,
R u m e x  m a r i t im u s  — щавель,
Q h e n o p o d iu m  a lb u m  — марь,

>> r u b r u m  — »

На таких местах, в зависимости от степени 
формы, как:

A x y r i s  a m a r a n th o id e s  — аксирис,
R a n u n c u lu s  s c e l e r a t u s — лютик, 
C h r y s o s p le n iu m  a l te r n i fo l iu m  — селезо- 

ночник,
P o te n t i l la  a n s e r in a  — лапчатка,

» n o r v e g ic a  — »
E p i lo b iu m  p a lu s t r e  — кипрей,
C h a m a e n e r iu m  a n g u s t i f o l i u m  — Иван-чай, 
G a l iu m  t r i f i d u m  — подмаренник,
S c u te l la r ia  a n g u s t i / o l i a  —  шлемник,
B id e n s  r a d ia ta  — череда.
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Кроме водно-прибрежной растительности, укрепляющейся на дне водоема или реч
ного плёсса, на плато Лено-Вилюйской равнины мы неоднократно сталкиваемся еще 
с одним способом внедрения растительности на территорию, занятую водоемами. Это — 
образование пловучего на поверхности воды ковра из сухопутно-наземной растительности.

Образование пловучего ковра имеет место в тех случаях, когда берег более или 
менее обрывист и глубина водоема сразу же около берега довольно значительна. 
Подобный случай надвигания растительности на водную поверхность мною изучен в уро
чище Эрень-кель (стоянка XV). Само озеро здесь расположено на дне лощины среди 
обширных зарослей вейника и имеет около 200 м длины и метров 100 ширины 
(рис. 29). Глубина воды составляет (наблюдения сделаны 30/VII н. ст.) 125 см.

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 29. Озеро Эрень-кель; зарастание открытой водной поверхности пловучим ковром из вахты и осок.

На дне залегает слой рыхлого органического ила, мощностью в 50 см. Последний, на глу
бине 175— 180 см от поверхности воды, подстилается сизовато-серым мелкозернистым 
песком. Мерзлоты под озером до глубины '2 м не обнаружено: повидимому, ее нет 
совершенно, что объясняется изолирующим влиянием слоя воды [А б ол и н , 3]. На гра
нице органического ила и песка, при глубине около 175 см от поверхности воды, темпе
ратура в течение 2 недель, по периодическим наблюдениям, держалась на одном уровне, 

именно 10,0°. Температура верхнего слоя воды за то же время колебалась в пределах 
около 15— 20°. Водная растительность в озере довольно бедная и состоит из:

P o ta m o g e to n  o b tu s i fo l iu s  — рдест,
„ a lp in u s  — »

C e r a to p h y l lu m  d e m e r s u m  — роголистник,
M y r io p h y l lu m  v e r t ic i l la tu m  — уруть,
H ip p u r i s  v u lg a r i s  — водяная сосенка,
U tr ic u ta r ia  v u lg a r is  — пузырчатка.

Труды К о м . по  изуч. Якутск, АССР, т .  X . 25
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С восточной и южной стороны к озеру непосредственно примыкает вейниковый 
кочкарный луг, иловато-торфянистая почва которого оттаяла всего на глубину около 
50 — 60 см. В этих местах обрывистый берег озера со стороны воды оторочен каймой 
нерастаявшего льда, клином вдающегося в воду на глубине 40 — 50 см от поверхности. 
Лед этот является непосредственным продолжением мерзлого грунта, окружающего озеро, 
и крутым уступом обрывается на расстоянии 1 — 2 м от берега. Дальше вглубь озера 
почва на его дне уже талая.

Западный и северный берега озера представлены зыбуном ввиде плавающего на воде 
растительного ковра, шириною до 10 и более метров. Ковер этот представляет собою 
настолько прочное сплетение корневищ болотных растений, что совершенно свободно 
выдерживает на себе человека, немного лишь изгибаясь под его тяжестью. Мощность 
ковра около 25 — 50 см. Ближе к открытой поверхности озера под ковром мы имеем 
довольно большой слой чистой воды, дальше же от берега, вместо воды, залегает очень 
жидкий водянистый ил. На глубине 175 см от поверхности ковра вода и ил подстилаются 
мелкозернистым не мерзлым песком, при чем температура здесь определена, так же как 
под озером, в 10°. Таким образом и здесь, в лице находящегося под плавающим ковром 
жидкого ила или просто воды, мы имеем прекрасную изоляцию грунта от проникновения 
в него низких зимних температур.

Последовательность смены растительности на зыбуне по берегу озера нижеследующая. 
Первый пояс вдоль открытой водной поверхности образован сплетениями корневищ сле
дующих растений:

C a r e x  d ia n d ra  — о с о к а .................................................................... 2
» c h o r d o r r h iz a — »  2
» a q u a t i l i s  — »  3
» a r i s ta ta  — »   3

C a lla  p a lu s t r i s  — белокрыльник..................................................1
C o m a n im  p a lu s t r e  — сабельник................................................. 2
C ic u ta  v ir o s a  — в е х .......................................................................2
M e n y a n th e s  t r i fo l i a ta  — вахта . . . ................................... . 6

После того, как слой воды под плавающим ковром заполнится жидким илом, самый 
ковер становится менее зыбким, а растительность постепенно изменяется. На расстоянии 
10 метров от открытой воды произрастают:

E q u is e tu m  l im o s u m  — х во щ ........................................................2
E r io p h o r u m  g r a c i le  — пушица......................................... 1

» C h a m is s o n is  — »  1
» a n g u s t i f o l i u m  — »  1

C a r e x  p s e u d o c u r a ic a  — о с о к а ...................................................... 1
» d ia n d r a  — »  1
» c h o r d o r r h iz a  -— » . . . ......................................... 2
» l im o s a  — »  1
» r o s tr a ta  — »  5
» a r i s ta ta  — »  1

C o m a r u m  p a lu s t r e  — саб ел ьн и к ................................................. 1
C ic u ta  v ir o s a  — в е х .......................................................................2
N a u m b u r g ia  th y r s i f lo r a  — к и з л я к ............................................. 1
M e n y a n th e s  t r i fo l ia ta  в а х т а ......................................................5
P e d ic u la r is  p a l u s t r i s  — м ы т н и к ................................................. 1
U tr ic u la r ia  v u lg a r i s  — пузы рчатка............................................. 1
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Моховой покров в обоих случаях довольно хорошо развит, при чем в начале образо
вания пловучего ковра господствуют C a l l ie r g o n  g i g a n t e u m  и D r e p a n o c la d u s  f l u i t a n s , позже 
D r e p a n o c la d u s  v e r n ic o s u s  с примесью D r e p a n o c la d u s  f l u i t a n s .

8. Болотисты е кочкарники

Болотистые кочкарники на плато Лено-Вилюйской равнины встречаются повсюду 
и нередко занимают обширные площади. По своему топографическому положению они 
приурочены к пониженным днищам корытообразных ложбин или к неразработанным 
водою тальвегам верховьев речек. В долинах рек они занимают все пониженные участки 
древних русел или замкнутые котловины надпойменных террас. Нередко они опоясывают 
также низменные берега озер, непосредственно примыкая к поясу водно-прибрежной 
растительности.

Материнские породы под болотистыми кочкарниками могут быть самые разно
образные, начиная от рыхлого крупнозернистого песка и кончая тяжелой иловатой глиной. 
Качество материнской породы почти не отражается на характере кочкарника и на составе 
его растительности, так как основным фактором здесь является избыточное увлажнение 
Грунтовые воды то выступают на поверхность почвы, то находятся на сравнительно, 
небольшой глубине. Если к концу лета часто и происходит понижение уровня грунтовых 
вод до 50 см и ниже, то почва все же остается пропитанной влагою уже с поверхности. 
Мерзлота залегает на глубине не более 100 — 124 см, часто же обнаруживается уже 
на глубине 50 — 60 см.

Почва под болотистыми кочкарниками торфяно-бологная. Верхний ее слой, на глу
бину 10 — 25 см, а в некоторых случаях и до 50 — 60 см, состоит из грубого расти
тельного торфа, правда, весьма сильно минерализованного. Иногда он имеет характер 
торфянистого дерна с приблизительно одинаковым содержанием органической и мине
ральной части. Накопления более мощных пластов растительного торфа под кочкарниками 
мне наблюдать не приходилось. Вероятно, малая мощность торфянистых слоев объясняется 
тем, что значительное понижение во второй половине лета уровня грунтовой воды создает 
сравнительно благоприятные условия для разложения растительных остатков.

Ниже торфянистого дерна или чистого торфа залегает горизонт, характерный для 
болотных почв. При глинистых породах горизонт этот сильно оглеен и довольно вязок, 
в песчаной породе характерной является сильно выраженная ржавая пятнистость.

Вскипание почвы, в большинстве случаев, отсутствует; однако, встречаются кочкар
ники, в которых вскипание обнаруживается уже на глубине 10 — 15 см и бывает то пят
нистое, то сплошное. В некоторых случаях вскипание обусловливается содержанием 
в почве обильных обломков известковистых раковин.

Растительность болотистых кочкарников довольно разнообразна. Разнообразие это, 
однако, редко проявляется в образовании сложных сообществ, состоящих из многих 
видов. В большинстве случаев мы имеем совершенно определенное господство какого либо 
одного или двух видов при участии в этом сообществе небольшого числа других компо
нентов. Исходя из таких, преобладающих количественно, доминантных форм, можно уста
новить несколько типов болотистых кочкарников. В первую очередь, весьма хорошо раз
личаются кочкарники вейниковые и осоковые. Последние, в свою очередь, могут быть 
подразделены на кочкарники с господством того или иного вида осок. Из осок господ
ствующими формами могут быть: C a r e x  w i lu ic a , C a r e х  a q u a t i l i s , C a r e x  a r i s ta ta  и С а г е х  

in te r m e d ia . В некоторых случаях развиваются пушицовые кочкарники с господством E r io  

p h o r u m  v a g in a tu m  и Е . C h a m i s s o n i s .
Наиболее распространенными являются вейниковые кочкарники. Они встречаются 

повсюду в районе и занимают горизонтальные днища сильно увлажняемых лощин, равно
:i5*
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как и пониженные места в долинах рек. Нередко они протягиваются по лощинам длин
ными полосами, шириной от нескольких десятков метров до % и даже 1 км. Расти
тельность их в типичных случаях представлена густыми зарослями вейника — C a la m a g r o s t i s  

L a n g s d o r f f i i , с очень незначительной примесью других, явно подчиненных, форм. Высота 
вейниковых зарослей во время плодоношения достигает 150 — 175 см, так что в них 
свободно укрывается человек (рис. 30). Вейник образует довольно широкие, почти 
цилиндрической формы, кочки, высота которых достигает 25 — 30 см, а диаметр 
колеблется от 10 до 40 см. Вся растительность приурочена к кочкам, между которыми 
либо обнажается голая поверхность торфа, либо разбросаны отдельные коврики гипновых 
и печеночных мхов.

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 30. Вейниковый кочкарник с господством C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f f i i  Т г i n.

Осоковые кочкарники с господством осок C a r e x  a q u a t i l i s , С. a r is ta ta  и С. w ilu ic a  

(рис. 31), встречаются либо на более пониженных участках среди вейниковых коч
карников, либо протягиваются узкими полосами по тальвегам безрусловых корытообразных 
ложбин стока, либо, наконец, окаймляют болотистые берега озер. О соковые кочкарники, 
обычно, более сырые и топкие, в особенности те, на которых преобладает C a r e x  a r is ta ta  

или C a r e x  a q u a t i l i s . На последних между кочками всегда стоит вода и здесь часто про
израстают различные водноприбрежные растения, как-то: ежеголовник, бекманния, манник, 
коллодиум, прибрежный лютик, водяная сосенка и другие.

От только что описанных осоковых кочкарников довольно сильно отличаются коч
карники с господством C a r e x  in te r m e d ia  (рис. 32). Они обычно приурочены к небольшим 
замкнутым западинам и характеризуются весьма слабыми степенями засоления почвы. 
Засоление, по преимуществу, карбонатное. Они весьма сильно напоминают подобные же
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осоковые кочкарники (C a r ic e tu m  in te r m e d iu m )  в долине реки Лены, описанные в предыдущей 
главе в солончаковой группе растительных сообществ.

Пушицевые кочкарники обыкновенно развиваются на сильно увлажняемых склонах, 
в особенности в нижней их части, на месте перелома от более крутой верхней части 
к пологому основанию. Они редко бывают чистыми. Обычно, здесь весьма значительна 
примесь C a r e x  w ilu ic a .

Вполне в чистом виде описанные выше типы кочкарников редко встречаются 
на сколько-нибудь больших площадях. Гораздо чаще мы имеем дело со смешанными коч
карниками, представляющими комбинацию одного или нескольких типов. Нередко при

Фот. Р. И. Аболпна.

Рис. 31. Осоковый кочкарник с господством Carex aquatilis  W a h l e n b .

этом мы имеем более или менее ясно выраженную комплексность различных типов коч
карников, обусловленную мелкими колебаниями рельефа поверхности. Каждый тип коч
карника в таком комплексе занимает обособленные, более или менее значительные, 
участки, чередующиеся с участками другого или других типов кочкарника.

Наиболее распространенным является такой комплекс. Основной тип — вейниковый 
кочкарник. Поверхность почвы, не считая неровностей от обычных кочек, изрыта в нем, 
как оспой, более или менее значительными западинами и ямами, глубиной до 50 — 75 см 
и самого разнообразного диаметра. Возможно, что такие ямы представляют собою 
результат пожаров, при которых местами выгорел поверхностный торфяной слой. Менее 
глубокие части таких понижений заняты кочкарником из C a r e x  w i lu ic a , иногда с более 
или менее значительной примесью вейника. В более глубоких, но не в самых углубленных 
частях западин располагается почти чистый кочкарник из C a r e x  a q u a t i l is . В наиболее глубоких 
ямах, там где на поверхности даже в сухое время года стоит хоть немного воды, C a r e x  

a q u a t i l i s  не исчезает совершенно, но кочки ее более редки и в промежутках между ними 
встречаются более или менее обильные заросли водноприбрежных растений, как то:
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S p a r g a n i u m  h y p e r b o r e u m , B e c k m a n n ia  eruciformiGlyceria a q u a t ic a ,  C o lp o d iu m  f u l v u m ,  

H ip p u r i s  v u lg a r i s  и друг.
В районе верхнего течения р. Кемкемя и в некоторых других местах нередко можно 

встретить такую комбинацию кочкарников. Днища небольших замкнутых западин с высту
пающей на поверхность водой заняты зарослями водно-прибрежной растительности, как-то: 
S p a r g a n i u m  h y p e r b o r e u m , B e c k m a n n ia  e r u c i fo r m is ,  G ly c e r ia  a q u a t ic a ,  A c o r u s  c a la m u s ,  H ip p u r i s  

v u lg a r i s  и др. Края пониженной части, там где вода периодами опускается уже ниже 
поверхности почвы, представляют собою кочкарник с господством C a r e x  a r is ta ta .  Нижняя 
часть увлажненных склонов западины занята почти чистым кочкарником из С а г е х  

in te r m e d ia , который кверху переходит в пояс лугового, а затем и черного солончака.

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 32. Осоковый кочкарник с господством Carex intermedia G o o d  среди луго-степи Чемодай-

ского района.

Для более близкого знакомства с различными типами болотистых кочкарников 
привожу описание ряда нижеследующих участков.

1) Участок № 34. Опис. 8/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, урочище Сасыл-уята (стоянка X). Горизонтальное 

дно широкой ложбины, бока которой заняты осоковым лугом. Ширина дна около 100 м. 
тальвег не обозначен. Поверхность кочковатая. Кочки цилиндрической формы, высотой 
около 30 см и диаметром 30 — 40 см.

Почва: торфяно-болотная. Вскипания нет. Грунтовая вода на глубине 40 см от по
верхности межкочковых низин. Мерзлота на глубине 110 см.

0 — 15 см — темнобурый, иловато-торфянистый дерн;
15— 60 » — серовато-черный иловато-торфянистый песок;
60 — 110 » — мелко-иловатый песок.
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Растительность: густая заросль вейника, высотой 130 — 140 см, главная масса 
листьев высотой 100 см. Вся растительность на кочках; между кочками только нетолстая 
пленка из мхов.

2 ) Участок № 70. Опис. 26/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, урочище Эрень-кель (стоянка XV). Горизонтальное 

дно широкой лощины в верхней ее части. Поверхность кочковатая; кочки цилиндрические? 
высотой 30 см, диаметром 30 — 40 см.

Почва: торфяно-болотная. Вскипание пятнами в гнездах, содержащих обломки 
ракушек. Грунтовая вода на глубине 100 см. Мерзлота на глубине 125 см.

0 — 20 с м — темнобурый, иловато-торфянистый;
2 0 — 50 » — сизовато-серая супесь, местами почти ржаво-коричневая, пятнистая; 

встречаются темнобурые торфянистые гнезда с ракушками;
50 — 125 » — темносерая супесь с редкими ржавыми пятнами и прослойками.

Растительность: средней густоты вейниковая заросль, высотой 140 — 150 см. Вся 
растительность на кочках, между которыми тонкая пленка мхов. Много западин, занятых 
осоками.

3) Участок № 72. Опис. 26/VII н. ст.
Местоположение: там же (стоянка XV). Широкое (около У* км) горизонтальное дно 

главной лощины ниже озера. Поверхность кочковатая, кочки как на предыдущих 
участках.

Почва: торфяно-болотная. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глу
бине 60 см.

0 — 40 см — травяной торф с остатками древесины;
40 — 60 » — мелкозернистый песок серого цвета.

Растительность: густая вейниковая заросль, высотой около 150 см. Много довольно 
глубоких ям, окаймленных осоковым кочкарником и в центре занятых водно-прибрежной 
растительностью.

4) Участок № 43. Опис. 14/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Бырылахская (стоянка XIII). Тальвег не

большой лощины, впадающей в озеро. Поверхность кочковатая.
Почва: иловато-болотная. Вскипания нет. Грунтовая вода 30 см. Мерзлота 75 см.
Растительность: осоковый кочкарник с преобладанием C a r e x  w i lu ic a  и С а г е х  

a r i s t a t a .
5) Участок № 102. Опис. 20/VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, район Чемодайской церкви (стоянка XXIV). 

Центральная часть замкнутой западины с выступающей на поверхность грунтовой водой. 
Поверхность редко-кочковатая, между кочками часто вода, либо полуобнаженный ило
ватый торф.

Почва: иловато-болотная. Вскипания нет. Мерзлота на глуб. 100 см.
Растительность: осоковый кочкарник из C a r e x  a r i s ta ta . Между кочками куртинки 

аира или бекманнии и водноприбрежных растений.
6) Участок № 101. Опис. 20/VIII.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, район Чемодайской церкви (стоянка XXIV). 

Нижняя часть пологого склона, составляющего бок описанной в № 102 замкнутой лож
бины; кверху переходит в луговой солончак. Поверхность кочковатая: кочки высотой 
около 20 см, шириной 30 — 50 см.

Почва: иловато - болотная, слегка засоленная. Вскипание с 12 см сильное, глубже 
40 см слабое. Грунтовой воды нет, но почва на протяжении всего разреза сырая. 
Мерзлота на глуб. 90 см.



200 Р. И. А Б О Л И Н

0 — 12 см — темнобурый полуторфянистый дерновый горизонт с массой корней;
12 — 40 » — серовато-сизый крупноплитчатый суглинок, карбонатный, вязкий, 

с ржавыми пятнами;
40 — 90 » — коричнево-серый суглинок с ржавыми крапинками, карбонатный, вски

пает слабо.
Растительность: весьма типичный осоковый кочкарник с господством C a r e x  in te r 

m e d ia , очень похожий на соответствующие кочкарники долины реки Лены, описанные 
в предыдущей главе в солончаковой группе растительных сообществ.

7) Участок № 7. Опис. 21 /VI н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, 18 км от Якутска, урочище Ергени (стоянка II) 

Плоская ложбина среди луговой поляны. Поверхность кочковатая.
Почва: иловато-болотная, слегка засоленная.
Растительность: осоковый кочкарник с господством C a r e x  in te r m e d ia . Наблюдается 

некоторая примесь форм Якутского района, далее к западу не обнаруженных.
Состав и фитосоциальная структура описанных сообществ представлены в ниже

следующей таблице LIV. 9. Сырые луга
Сырые луга на плато Лено-Вилюйской равнины пользуются очень большим распро

странением. В полосе Вилюйского тракта западнее реки Кемкемя и далее в сторону 
Вилюйска они являются преобладающими среди всех остальных типов лугов. По своему 
топографическому положению и условиям увлажнения они соответствуют типу сырой 
тайги, в результате выжигания которой они и получаются, пройдя сначала через стадию 
березовых кустарников. Как сырая тайга, так и сырые луга приурочены либо к совершенно 
равнинным площадям, плохо дренированным именно в силу своей равнинности и наличия 
мерзлоты, либо к западинным условиям и пологим, преимущественно северным, склонам 
плоских лощин.

Материнские породы под сырыми лугами, как и под сырой тайгой, могут быть самые 
разнообразные, начиная от почти чистого песка и кончая тяжелыми суглинками. В боль
шинстве случаев мы не имеем сколько-нибудь мощной, однородной по механическому 
составу, толщи. Прослойки и гнезда песка и легкой супеси на протяжении нескольких 
сантиметров сменяются гнездами и прослойками суглинка или даже тяжелой глины. Лишь 
в некоторых местах наблюдается формирование почвы на почти чистом песчаном грунте. 
Механический состав при этом почти не отражается на характере почвенных горизонтов 
и составе растительности.

Глубина оттаивания почвы на сырых лугах всегда превышает 100 см и колеблется 
в пределах от 110 до 140 см, нередко доходя даже до 150 — 160 см. Следовательно, она, 
примерно, в I 1/*} раза больше, нежели под сырой тайгой, где глубина оттаивания соста
вляет всего 75 — 100 см. Это и понятно, так как условия нагревания почвы в том и другом 
случае совершенно различны. На лугу отсутствует тень от деревьев и толстый моховой 
покров, препятствующий проникновению тепла в почву.

Влажность почвы под сырыми лугами всегда довольно значительна. Даже к концу 
сухого летнего периода вполне ощутимая влажность заметна уже с поверхности. На глу
бине 30 — 50 см часто заметно отпотевание стенок свежего почвенного разреза, а на 
глубине 75 — 100 см почти всегда появляется грунтовая вода. Реже грунтовая вода опу
скается до глубины 125 см. Однако, по сравнению с сырой тайгой, на сырых лугах режим 
почвенной влаги ни в какой степени не ухудшается. Наоборот, уровень грунтовой 
воды на сырых лугах даже несколько ниже, чем под сырой тайгой. В силу этого, говорить 
о заболачивании почвы в результате выжигания леса, конечно, совершенно не приходится.
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Т а б л и ц а  LIV. Состав и структура растительных сообществ болотистых кочкарников

№№ участков......................................... 34 70 72 1 43 102 101 7
Время описания ..................................... 8/VII 26/VII 26/VII 114/VI1 20/VI1I 20/VII1[ 21/VI

Общие Вскипание, с м ......................................... нет 30 нет
{
! нет нет 12 15сведения

Грунтовая вода, с м ............................. 40 100 нет
1

30 5 80 75
Мерзлота, с м ......................................... ПО 125 60 75 100 90 90

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :  

Sparganium hyperboreum — ежеголовник . . . . 1 1
Alopecurus brachystachyus — лисохвост . . . . 1 — — 1 — — —

A grostis alba — полевица......................... .... — — — 2 2 1 —

Calam agrostis Langsdorffii — в е й н и к ................. 9 8 8 2 _ — —

Hierochloe dahurica — зубр ов к а............................. — — — — — 1 1
Beckmatinia eruciformis бекманния..................... — 3 2 1 5 1 _ _

Poa pratensis — мятлик............................................. 1 1 2 — — 1 1
Glyceria aquatica —  манник .............................................................................. — — 1 1 — — —

Colpodium fulvum  —  коллодиум............................. — 1 1 — — — —

Heleocharis uniglumis —  камышок......................... — — — 1 1 1 —

Eriophorum latifolium  —  пушица ............................................................. — 1 — — — _ —

Carex intermedia —  о с о к а ....................................................................................... — — — — 1 8 7
* aquatilis —  „  ....................................................................................... 2 3 2 1 2 — —

„  wiluica —  „  ....................................................................................... 3 3 3 5 — — 1
» arista ta  —  „  ....................................................................................... — — — 2 4 1 3

Iris sibirica —  и р и с .................................................... ........ ................................................... — — 1 1 — — 1
Acorns calamus —  аи р ........................................................................................................ — - — — 2 — —

S tellaria  glauca — звездчатка................................. 1 1 1 — — — —

„  crassifolia  — „  ............................. — — — 1 2 2 2
Ranunculus radicans — лютик............................. — — 1 1 1 1 — —

pedatifidus —  * ............................................................. 1 — — — - . —

Caltha pa lu stris —  калужница ...................................................................... — — 1 2 1 1 —

Thalictrum sim plex —  василистник..................................................... 1 — — — — — 1
Delphinium cheilanthum —  ш порник ............................................ 1 — _ _ — — —

Cardamine pratensis —  сер деч н и к .................................................... 1 | — — 2 1 —

Armoracia sisym brioides —  xр е н ............................................................. —  I — — — — 1 2
Potentilla  anserina — лапчатка................................. — — — — — -  j 1
Comarum palustre — сабельник . . ..................... — — 2 2 — — —

Rub us arcticus — княженика..................................... — — 2 — — — —

Lathyrus pa lu stris — чи н а......................................... 1 1 2 — — — 1
Epilobium palustre  — кипрей..................................... — — — 1 1 1 —

Hippuris vulgaris — вод. сосенка............................. — — 1 — 1 — -

Prim ula farinosa  — первоцвет................................. — — — — — 1 1
G entiana'triflora -  горечавка................................. — — — 1 — — —

Scutellaria angustifolia  — ш лем ник..................... — — 2 1 — — —

Stachys baicalensis —  чистец..................................... 1

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X. 20
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V ero n ica  s c u t e l l a ta — вероника........................ 1
„ lo n g ifo l ia  —  „ ........................ 1 — 1 — — — —

P e d ic u la r is  p a lu s t r i s  — мытник................................. — — 1 1 1 1
G a liu m  tr i f id u m  — подмаренник............................. 1 1 2 2 1 — —
C re p is  te c to ru m  — с к е р д а ................................... — — — — 1 1 —

М о х о в о й  п о к р о в :

M a rc h a n tia  p o l y m o r p h a ...................................... 2 — 2 — — i — —
D re p a n o c la d u s  a d u n c u s ...................................... 2 _ _ 4 4 3 1

1

Скорее мы имеем обратное явление, что, главным образом, объясняется возрастанием 
глубины оттаивания почвы на лугах по сравнению с лесом. Понижение водоупорного 
мерзлого горизонта дает возможность избыточной влаге опускаться на более значительную 
глубину, откуда она впоследствии усиленно извлекается корнями богатой травянистой 
растительности. При высоком же залегании мерзлоты под сырой тайгой вся временно 
избыточная влага также подпирается ближе к поверхности.

Вскипание почвы на сырых лугах, также, как и в сырой тайге, отсутствует, за 
исключением некоторых, весьма редких, случаев, когда, при западинном положении, мы 
имеем дело с иловато-наносной породой, содержащей многочисленные обломки известко- 
вистых ракушек

Почвообразование на сырых лугах, в общем, протекает в периодически избыточно 
увлажняемой среде. Поэтому здесь мы имеем дело с развитием болотно-луговых почв, 
весьма однородных по своей морфологии, независимо от характера материнской породы. 
Дерновый горизонт А  черно-бурого цвета и богат малоразложившимися, полуторфянистыми 
органическими продуктами. Он сильно переплетен живыми корнями растений и настолько 
крепкий, что разрезается только ножом или очень острой лопатой. Мощность его около 
10— 15 см, и нижняя граница его довольно резка, так как глубже количество корней 
сразу сильно сокращается и дернистость уменьшается. Ниже дернового горизонта сплош
ная гумусовая окраска исчезает, но вся толща почвы, вплоть до мерзлого грунта, хара
ктеризуется довольно сильной гумусовой пятнистостью. На глубину до 40 — 50 см коли
чество темных гумусовых пятен часто преобладает над более светлыми полями; глубже, 
наоборот, преобладает светлая окраска почвы.

Избыточная влажность почвы, кроме характера и распределения гумуса, сказывается 
также в присутствии во всей толще почвы ясных следов восстановительных процессов. 
Так как закисные соединения железа обладают некоторой растворимостью в воде, то 
верхняя часть подгумусового горизонта В  нередко довольно сильно обеднена железом, 
которое частью вовсе вымыто с грунтовыми водами, частью же вмыто в более глу
бокие горизонты. За счет железа и других растворимых соединений происходит обога
щение этого слоя не только кремнекислотой, но также и глиноземом. Последний придает 
ему значительную вязкость или глееватость. На основании этого, всю подгумусовую толщу 
до подпочвы довольно легко можно разбить на два подгоризонта. Первый из них (В j) 
мощностью 15 — 30 см, темно-серого цвета, нередко сильно пятнистый, совершенно бес
структурный, очень вязкий и пластичный. Проникающий по корневым ходам и порам 
кислород воздуха производит окисление находящихся здесь закисных соединений железа, 
в силу чего весь горизонт изобилует то мелкими крапинками и полосками, то довольно 
крупными пятнами ржаво-коричневого цвета. Подгоризонт В 2 обогащен железом в виде



углекислых, фосфорнокислых, сернокислых и др. соединений, придающих ему сизоватый, 
голубоватый или слегка желтоватый оттенок. По всему фону горизонта разбросаны мелкие 
крапинки водной окиси железа. В этом горизонте почти всегда можно заметить хара
ктерное для большинства якутских почв чешуйчатое или плоскозернистое сложение. Мощ
ность горизонта В 2 около 30 — 50 см.

Данных для химической характеристики болотно-луговых почв, к сожалению, не 
имеется. Содержание перегноя в дерновом горизонте в них должно быть весьма значи
тельным, не менее 20 — 25%. В горизонте В  количество гумуса должно сразу резко 
сократиться.

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЁ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЁНО-ВИЛ ЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 2 0 3

Фот. Р. И.. Аболина.
Рис. 33. Вейниково-мятликовый луг в уроч. Эрень-кель.

Растительность сырых лугов весьма богата и разнообразна. Однако, основной фон 
сообществ всегда образован какой-либо одной или двумя господствующими формами, даю
щими более половины всей растительной массы. На основании этих доминирующих форм, 
все растительные сообщества сырых лугов довольно хорошо могут быть разбиты на две 
группы: вейниково-мятликовую и осоковую.

В е й н и к о в о - м я т л и к о в ы е  л у г а  (рис. 33) в своем распространении довольно 
ограничены и связаны, главным образом, с описанными выше вейниковыми кочкарниками. 
Располагаясь, как и вейниковые кочкарники, на горизонтальных днищах широких лощин 
или в понижениях речных долин и, повидимому, заливаясь весной талыми водами, вейниково- 
мятликовые луга занимают здесь все относительно повышенные участки рельефа, соста
вляя как бы переход от вейникового кочкарника к влажному лугу. В то время, как 
в вейниковом кочкарнике высота травостоя определяется обильно цветущим и плодоно
сящим вейником, достигающим 125 — 150 см высоты, на вейниково-мятликовом лугу тот

26*
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же вейник— C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i , дает почти исключительно одни веГета1Ги&ные 
побеги, снабженные массой листьев. Цветение вейника наблюдается здесь крайне редко 
и отдельными экземплярами, к тому же никогда не достигающими указанной высоты. 
В связи с этим, высота травостоя на вейниково-мятликовом лугу измеряется всего 40 — 
60 см, но качество сена при этом получается несравненно более высокое, нежели при 
обилии грубых стеблей цветущего вейника на вейниковом кочкарнике. Почти в равном 
количестве с вейником в травостое участвует луговой мятлик — Р о а  p r a t e n s i s .  Участие 
других компонентов весьма ограниченное. Почти всегда встречаются небольшие кочечки 
осок — C a r e x  S c h m i d t i i  и C a r e x  w i lu i c a . Столь же постоянными компонентами всех со
обществ этого типа являются: щавель большой, калужница, шпорник, лютик, василистник, 
кровохлебка, чина, вероника, подмаренник и молокан. Остальные растения встречаются 
спорадически, то в большем, то в меньшем количестве экземпляров. Моховой покров 
всегда отсутствует.

Деревья и кустарники на вейниковых лугах, также, как и на вейниковых кочкарниках, 
наблюдаются крайне редко. Возможно, что решающее значение здесь имеет то обстоя
тельство, что луга эти, как я уже указывал, весной затопляются талыми водами.

Для более близкого знакомства с вейниково-мятликовыми лугами привожу описание 
нижеследующих четырех участков.

1) Участок № 58. Опис, 21/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч, Эрень-кель (стоянка XV). Слегка повышенная 

площадка на горизонтальном днище главной лощины. Поверхность редко-кочковатая, 
местами почти ровная.

Почва: болотно-луговая, супесчаная. Вскипания нет. Грунтовая вода на глуб. 90 см. 
Мерзлота 125 см.

0 — 15 см — черно-коричневый иловато-торфянистый дерн;
15— 30 см — темно-серая пятнистая супесь с ржаво-коричневыми пятнами; довольно много 

корней;
30 — 125 см — грязно-серый, очень пестрый по окраске и механическому составу; гнезда 

и прослойки песка чередуются с гнездами и прослойками суглинка; много чер
ных, почти торфянистых, пятен и ржавых крапинок и примазок; отдельные 
корни проникают до глубины 90 см.

Растительность: вейниково-мятликовый луг.

2) Участок № 69. Опис. 25,/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, урочище Эрень-кель (стоянка XV). Верхняя часть 

главной лощины, слегка повышенные участки горизонтального днища среди обширных 
вейниковых кочкарников. Поверхность почти ровная.

Почва: болотно-луговая, супесчаная. Вскипание с глубины 40 см сначала слабое, 
потом сильное. Грунтовая вода на глуб. 100 см. Мерзлота 115 см.

0 — 6 см-тем но-буры й иловато-торфянистый дерн;
6 — 12 см — буроватс-черная супесь, довольно богатая корнями;

1 2 — 40 см — темно-серая пятнистая супесь с ржавыми крапинками;
40 — 115 см — сизовато-серый, очень неоднородный по окраске и механическому составу;

песчаные, супесчаные и иловато-суглинистые гнезда и прослойки чередуются 
без всякой правильности; много темных и черных гумусовых пятен и ржавых 
примазок. Вскипание особенно сильное в темных гумусовых пятнах, где много 
обломков раковин.

Растительность: вейниково-мятликовый луг; травостой очень густой и сочный, высотой 
50 см.
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3) Участок № 71. Опис. 26/VII н. ст.
Местоположение: урочище Эрень-кель (стоянка XV). Повышенный участок среди Еейни- 

кового кочкарника по горизонтальному днищу главной лощины. Поверхность почти ровная.
Почва: болотно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовая вода на глуб. 125 см. 

Мерзлота 140 см.
0 — 5 см — темно-бурый крепкий дерн;
5 — 10 см — буровато.черный, иловато-супесчанисгый, с обильными мелкими корешками 

10— 30 см — сизовато-серый, довольно вязкий, суглинок с мелкими ржавыми крапинками; 
30 — 140 см — темно-серый, ржаво- и темно-пятнистый, неоднородный по механическому 

составу.
Растительность: вейниково-мятликовый луг.
4) Участок № 73. Опис. 26/VII н. ст.
Местоположение: урочище Эрень-кель (стоянка XV). Правый бок нижней части главной 

лощины на границе перехода от горизонтального дна с вейниковым кочкарником в пологий 
склон с влажным и сухим лугом. Поверхность почти ровная.

Почва: болотно-луговая, супесчаная. Вскипания нет. Грунтовая вода — 125 см. Мерз
лота 135 см.

0 — 10 см — темно-бурый иловато-торфянистый дерн;
10— 20 см — темно-серый, местами буровато-черный, иловато-супесчанистый, с небольшим 

количеством корней;
20— 55 см— сизовато-серая супесь с гнездами суглинка; масса темных и ржавых пятен; 
55 — 135 см — темно-серый, очень пятнистый и неоднородный по механическому составу; 

книзу увеличивается количество песка.
Растительность: вейниково-мятликовый луг.
Состав и фитосоциальная структура описанных сообществ вейниково-мятликового 

луга представлены в нижеследующей сводной таблице LV.
О с о к о в ы е  л у г а  в районе Вилюйского тракта пользуются наибольшим распро

странением. Они-то и представляют, главным образом, тот тип сырого луга, который 
формируется на месте выжженной сырой тайги. Так как указанный процесс смены леса 
лугом происходит, обычно, не непосредственно, а через стадию березовых кустарников, то 
на осоковом лугу мы уже почти совершенно не обнаруживаем никаких признаков бывшего 
на этом месте леса. Не только древесные породы, но также и представители травянистой 
растительности тайги исчезли почти бесследно. Травянистая растительность луга уже при
обрела полную устойчивость и однородна на более или менее значительных простран
ствах. Но это отнюдь не может поколебать в нас уверенности в том, что луга эти обра
зовались на месте выжженного леса. Помимо общности топографических условий сырой 
тайги и сырого леса, за вторичное происхождение наших лугов говорит то, что повсюду на 
каждом шагу мы встречаем всевозможные переходы между сырым лугом и березовым 
кустарником. Переходы эти настолько же демонстративны, насколько демонстративными 
являются описанные выше переходы между тайгой и березовым кустарником. Как среди 
березового кустарника мы всюду встречаем опаленный огнем сухостой и обгорелые полу
живые деревья лиственницы, точно также на осоковых лугах всегда наблюдаются остатки 
опаленного кустарника, то еще дающего слабую корневую поросль, то уже окончательно 
погибшего. Среди таких опаленных кустарников мы находим решительно все те же виды, 
которые свойственны сообществам березового кустарника. В первую очередь здесь кустар
никовая и карликовая береза, затем таволга, ползучая, миртовидная и серая ивы и т. д. 
То они встречаются одиночными куртинками в виде молодой одногодичной поросли, то 
разбросаны по лугу довольно частыми кустами двух и трехгодичного возраста.

При описании березового кустарника я уже указывал, что вполне нормально раз
витые сообщества этого типа встречаются только на тех местах, которые не были тронуты
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Т а б л и ц а  LV.  Состав и структура растительных сообществ вейниково-мятликового луга

№№ участков..................................................... 58 69 71 73

Общие
Время описания ................................................. 21 /VII 25/VII 26/VII 26/VII
Вскипание, с м ..................................................... нет 40 нет нет

сведения
Грунтовая вода, см.......................................... 90 100 125 125
Мерзлота, с м .............................................  - .

Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и :

125 115 140 135

S p ir a e a  s a l ic i fo l ia  — таволга.................................................

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :

2 1

Высота с м ................................. . ...................... 60 50 50 40

H ie ro c h lo e  oclorata  — зубровка......................................... 2 — 2 —
C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f f i i  — в ей н и к ............................. 6 6 5 5
B ec fym a n n ia  e r u c ifo r m is  — бекманния................................. 1 — 1 —
P o a  p r a te n s is  — мятлик л уговой ......................................... 6 6 7 7
C a re x  S c h m id t i i  — осока . ................................................... 2 1 2 1

„ w ilu ic a  -  * ...................................................... 2 2 з 1
„ a q u a t i l i s  — „ ............................................. 1 1 - —

E r io p h o ru m  a n g u s t i fo l iu m  — пушица................................. — 1 1 1
I r i s  s ib ir ic a  — касатик.............................................  . . . — — — 1
R u m e x  G m e lin i — щ авел ь ...................................................... 1 — 1 1
S te l la r ia  c r a s s i fo l ia  — звездчатка..................................... — 1 — 1
M e la n d r iu m  a f f i n e  — д р е м а ................................................. — 1 —
C a lth a  p a lu s t r i s  — калужница............................................. о 1 2 2
D e lp h in iu m  c h e ila n th u m  —  шпорник ................................. 1 1 1 1
A n e m o n e  d ic h o to m a  —  ветренница..................................... 3 — 2 —
R a n u n c u lu s  p r o p in q u u s  — лютик ..................................... 2 2 2
T h a l ic tr u m  s im p le x  — василистник..................................... 3 1 2 1
S e d u m  p u r p u r e u m  -  очиток................................................. 1 1 — -
P a r n a s s ia  p a lu s t r i s  бел озор ............................................. -г 1 — 1
C o m a r u m  p a lu s tr e  — сабельник......................................... 1 1 — -  •;
R u b  u s  a r c t ic u s  — княженика . .............................................. 1 — — 2
S a n g u is o r b a  o f f i c in a l i s  — кровохлебка............................ 1 1 1 1
L a th y r u s  p a lu s t r i s  — чина ................................................. 2 3 2 3
V ic ia  cracca  — гор ош ек .......................................................... — 3 1 —
G e n tia n a  t r i f lo r a  — горечавка............................................. — 1 - —
S ta c h y s  b a ic a le n s is  — ч и с т е ц ............................................. 1 — 1 —
C a s t i l le ja  p a l l id a  — кастиллея............................................. — 1 1 —
V ero n ica  lo n g ifo l ia  — в ер он и к а......................................... 3 1 2 3
G a liu m  tr i f id u m  — подмаренник . . ................................. 1 1 1 1
M u lg e d iu m  s ib ir ic u m  —  молокан......................................... 1 1 1 3

пожаром, по меньшей мере, в течение 5— 10 лет. Двух и трехгодичная повторность пожаров 
ведет к разреживанию березового кустарника, состоящего при этом из молодой корневой 
поросли, высотой не более 1 — 1Я м. Там же, где производится систематическое выжи
гание ежегодно или через год кустарники исчезают почти совершенно. В дальнейшем для



существования осокового луга уже не обязательно ежегодное выжигание. Кустарники, 
однажды полностью уничтоженные на определенной территории луга, уже не так легко 
восстанавливаются. Восстановлению их мешает сильная задерненность почвы и мощный 
травяной покров, заглушающий молодые всходы. К тому же такие, совершенно очищен
ные, луга подвергаются периодическому скашиванию, что, в свою очередь, мешает появлению 
кустарников.

Травяной покров осокового луга чрезвычайно мощный* Обыкновенно он состоит из 
двух ярусов. Верхний ярус высотой около 60 — 75 см, не особенно густой и состоит из
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Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 34. Осоковый луг с господством Carex^Schmidtii М е i n s h в верховьях реки Бадаранах.

цветоносных или плодущих стеблей. Во время цветения луга он отличается богатством 
красок и чрезвычайной пестротой. Второй, или нижний, ярус имеет высоту 40 — 50 см, 
состоит из листьев и вегетативных побегов и настолько густой, что во второй половине 
лета нередко более похож на наваленный пласт свежей травы, нежели на стоящую на 
корню растительность, Почти нигде невозможно найти хоть малейших просветов: все 
сплелось и спуталось в один общий войлок (рис. 34).

Господствующим растением в травостое сырого осокового луга всегда и повсюду 
является Шмидтова осока— C a r e x  S c h m id t i i ,  образующая небольшие и плоские, как бы 
обрубленные сверху, кочки. Высота таких кочек около 1 0 — 15 см, ширина 20 — 30 см. 
Промежутки между кочками часто очень узкие и мало заметные. Встречаются и другие 
виды осок, но не всегда и, обычно, в небольшом количестве. Злаки составляют относи
тельно небольшой процент травостоя, при чем наиболее верными членами всех сообществ
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являются луговой мятлик и вейник, последний опять преимущественно ввиде нецветущих 
вегетативных побегов. Реже встречаются трехщетинник и полевица.

Разнотравие осокового луга весьма разнообразно, но большинство форм являются не 
всегда постоянными и встречаются спорадически или в небольшом количестве экземпляров. 
Наибольшим постоянством выделяются: касатик, ветренница, василистник, очиток, княже
ника, кровохлебка, гирчовник, реброплодник, вероника, подмаренник, валериана. Не всегда 
встречаются, но все же весьма обычными являются хвощ, щавель, звездчатка, лютики, 
белозор, лапчатка, горошек, чина, седмичник, деревей, тысячелистник, полынь и 
молокан.

Моховой покров на осоковом лугу почти всегда присутствует, но не ввиде сплош
ного ковра, а исключительно ввиде разрозненных подушек или очень тонкой пленки, 
главным образом, в межкочковых пространствах. Лесные мхи совершенно исчезли, встре
чаются исключительно луговые гипновые мхи. В одном случае найдена подушка торфя
ного мха, но здесь, равно как и в соседнем сообществе березового кустарника (см. выше), 
мох этот чувствует себя крайне угнетенно. Никаких признаков заболачивания почвы под 
влиянием мохового ковра не наблюдается.

Для более подробного ознакомления с растительностью и почвами осокового луга 
привожу описания нескольких, относящихся сюда, пробных участков.

1) Участок № 31. Опис. 6/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Титтяхская (стоянка IX); 2 км к востоку 

от станции. Узкая (около 60 м) и очень длинная (несколько км) лощина с очень поло
гими склонами, с двух сторон ограниченная лесом. Плоское дно ложбины. Поверхность 
кочковатая. Кочки осоки плоские, вышиной 10 — 15 см, шириной 30 — 40 см.

Почва: болотно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Почва сырая с 20 см, грунтовая 
вода с 90 см. Мерзлота на глубине 110 см.

0 — 12 см — темно-бурый иловато-торфянистый дерн;
12— 70 см — грязновато-темно-серый, пестрый делювиальный суглинок с гнездами песка; 

темные и ржаво-коричневые пятна;
70 — 110 см — ржаво-коричневый тяжелый суглинок с темными пятнами.

Растительность: осоковый луг.

2) Участок № 32. Опис. 8/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Сасыл-уята (стоянка X). Пологий склон 

плоской лощины, внизу занятой вейниковым кочкарником (см. уч. № 34), а с боков 
окруженной лесом. Поверхность кочковатая, высота кочек 10 см.

Почва: болотно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовая вода с глубины 60 см. 
Мерзлота 100 см.

0 — 10 см — черно-бурый торфянистый дерн;
10— 40 см — сизовато-серый, очень вязкий глеевый горизонт с многочисленными ржаво

коричневыми пятнами;
40 — 100 см — темно-серый пятнистый суглинок крупно-чешуйчатого сложения.

Растительность: осоковый луг. Травостой очень густой, высотой 40 — 50 см. Кустар
ников нет, за исключением молодых побегов таволги. Моховой покров отсутствует.

3) Участок № 35. Опис. 10/VII н. ст#
Местоположение: Вилюйский тракт, р. Бадаранах (стоянка XI). Плоская долина, шири

ной около 1 км. Вместо русла реки лишь отдельные неглубокие ямы, наполненные водою, 
но не соединяющиеся между собою. Средняя часть чрезвычайно однородной по своему 
характеру долины. Поверхность кочковатая.

Почва: болотно-луговая, песчаная. Вскипания нет. Грунтовая вода с глубины 70 см. 
Мерзлота 115 см.
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О — 12 см — черно-бурый торфянистый дерн с резкой нижней границей;
12— 50 см — ржаво-коричневый пятнистый песок;
50 — 115 см — рыхлый песок темно-серого цвета.

Растительность: осоковый луг с весьма богатым разнотравием. Изредка небольшие 
кустики кустарниковой березы и карликовых ив. Между кочками небольшие подушки 
мхов.

4) Участок № 39. Опис. 12/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, р. Булгунях (стоянка XII). Совершенно плоская 

обширная луговая поляна, окаймленная березняками и лиственничной тайгой. Поверхность 
мелко-кочковатая.

Почва: болотно-луговая, песчаная. Вскипания нет. Грунтовая вода с глубины 90 см, 
Мерзлота 160 см.

0 — 15 см — буровато-черный полуторфянистый дерн;
15— 75 см — коричнево-серый песок с многочисленными темными и почти черными гуму

совыми пятнами;
75 — 160 см — темно-серая супесь с коричневыми и темными пятнами; стенки ямы обвали

ваются.

Растительность: осоковый луг. Кое-где обожженные остатки кустарниковой березы, 
дающей небольшую корневую поросль. Группами древесные березы, высотой 7 — 10 мм. 
На лесной опушке масса опаленного огнем лиственничного молодняка.

5) Участок № 45. Опис. 16/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, 8 км к западу от ст. Бырылахской (стоянка 

XIV). Ровная обширная поляна, окруженная лесом, на опушке которого кайма березовых 
кустарников. Поверхность кочковатая. Высота кочек 15 см., верхушки их плоские, как бы 
обрезанные.

Почва: болотно-луговая, глинистая, мокрая с 65 см. Вскипания нет. Мерзлота на 
глубине 120 см.

0 — 15 см — черно-бурый, очень крепкий дерн;
15— 50 см очень вязкий глеевый горизонт сизовато-серой окраски;
50 — 120 см — серая ржаво- и темно-пятнистая глина крупночешуеватого сложения;

форма чешуй ромбоидальная при диаметре по вертикальной оси 1 */2 м и горизон
тальной 2 — 3 мм.

Растительность: осоковый луг. Травостой средней густоты при высоте около 40 см.
6) Уч. № 52. Опис. 19/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). Очень пологий сев.- 

зап. склон главной лощины, днище которой занято вейниковым кочкарником. На склоне 
островами сырая тайга. Поверхность кочковатая; кочки широкие и плоские, высотой 
около 15 см.

Почва: болотно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовая вода со 120 см. 
Мерзлота 150 см.

0 — 15 см — буро-черный полуторфянистый, очень крепкий дерн;
15— 25 см — светло-серый суглинок с ржаво-коричневыми крапинками;
25 — 125 см — коричнево-серый пятнистый суглинок крупно-чешуйчатого сложения; гуму

совые пятна нередко почти углечерные;
125 — 150 см мелкозернистый песок с гумусовыми подтеками и коричневыми пятнами.

Растительность: осоковый луг с довольно богатым разнотравием. Опаленные кусты 
кустарниковой березы, дающей корневую поросль.

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X- 27
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7) Участок № 54. Опис. 20/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). На том же склоне, 

где и предыдущий участок, ближе к лесной опушке. Поверхность слегка кочковатая.
Почва: болотно-луговая, суглинистая, полностью воспроизводит предыдущий разрез- 

Грунтовая вода с глубины 100 см. Мерзлота на глубине 125 см.
Растительность: осоковый луг. Довольно много кустарников, но все они предста

влены только молодой корневой порослью этого года; прошлогодние побеги либо стоят 
опаленные огнем, либо сгорели совершенно. Одиночное дерево лиственницы, небольшие 
кусты древесной березы и редкий сушняк лиственничного молодняка, опаленного огнем

8) Участок № 75. Опис. 27/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). Вершина одной из 

боковых лощин, открывающейся в главную; почти ровная поляна среди леса. Поверхность 
кочковатая.

Почва: болотно-луговая, суглинистая. Вскипание пятнами на глубине 40 см. Грунтовая 
вода 125 см. Мерзлота на глубине 150 см.
0 — 10 см — буровато-черный полуторфянистый дерн, очень крепкий;

10— 35 см — сизовато-черный пятнистый суглинок, вязкий;
35 — 150 см — темносерый пестрый суглинок с крупными гнездами и пропластками

коричнево-желтого песка, содержащего карбонаты; много темных гумусовых
пятен и ржавых глазков; весь горизонт ясно крупночешуйчатого сложения. 

Растительность: осоковый луг с редкими кустами березы и ив, представленными 
исключительно корневой порослью, но прошлогодней; в этом году луг не выжигался.

9) Участок № 86. Опис. 8/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Титтяхская (стоянка XIX). Днище небольшой 

плоской ложбинки, вершиной упирающейся в тайгу, а нижним концом открывающейся 
в более широкую, но такую же плоскую, лощину, которая, в свою очередь, выходит 
к р. Чирия около почт, станции. Поверхность кочковатая, кочки широкие, высотой 20 см.

Почва: болотно-луговая, суглинистая, сырая с глубины 100 см. Вскипания нет. Мерз
лота на глубине 165 см.

0 — 12 см — темно-бурый торфянистый дерн, очень крепкий;
12— 25 см — сизовато-серый вязкий глеевый горизонт с многочисленными ржаво-корич

невыми глазками;
2 5 — 65 см — сизовато-серый, очень пятнистый, суглинок с гнездами песка; много ржа

вых и темных, иногда почти черных, пятен; последние местами сливаются 
в обширные темные поля;

65 — 165 см — темно-серый суглинок с ржавыми крапинками и немногочисленными тем
ными пятнами.

Растительность: осоковый луг. Единичные, опаленные огнем кусты березки и ивы, 
дающие обильную корневую поросль.

Состав растительности и фитосоциальная структура сообществ на описанных выше 
участках представлены в нижеследующей сводной таблице LVI.

10. Влажные и сухие луга

Влажные и сухие луга, вместе взятые, на плато Лено-Вилюйской равнины пользуются 
не меньшим распространением, чем только что рассмотренные сырые осоковые луга. 
Ввиду того, что как в строе и составе растительных сообществ влажных и сухих лугов, 
так равно и в характере залегающих под ними почвенных образований, имеется много 
общих черт, во избежание повторений, гораздо лучше рассматривать их совместно.
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Т а б л и ц а  LVT. Состав и структура растительных сообществ сырого осокового луга

№№ участков................ 31 32 35 39 45 52 54

I

75 86

Общие
Время описания . . . 6/VII 8/VII 10/VII 12/VII 16/VII 19/VII 20/VII 27/VII 8/VIII

Вскипание, с м ................. нет нет нет нет нет нет нет нет нет
сведения

Грунтовая вода, см. . . 90 60 70 90 65 120 100 125 100

Д е р е в

Мерзлота, с м ................

ья и к у с т а р н и к и :

100 100 115 160 120 150 125 150 165

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница . . . - — — 1 — — 1 | — —

S a l i x  re p e n s  — ива . . . . — — 1 2 1 — 1 — —

„ m y r t i l lo id e s  — „ ................. — 1 — — -- 1 1 —

„ d e p re ssa  — ...................... — — — — ' — 1 2 1

B e tu la  p u b e s c e n s  — древ, береза . . - — , — 1 — — 1 — —

* w ilu ic a  — куст, береза . . . — — 1 2 — 1 3 3 1

* e x i l i s  — карл, береза . . . . — — — 1 — — 1 — — -

S p ir a e a  s a l ic i fo l ia  — таволга . . . .  

Травянистая растительность:

1 1 2 1 1 1 1

Высота 1-го яруса . . . . 60 60 70 70 65 75 60 60 75

. 2-го „ . . . . 40 45 50 45 40 50 45 40 50

B o tr y c h iu m  L u n a r ia  — папоротник . — - 2 — 1 1 — — - -

E q u is e tu m  a rv e n se  — хвощ ................ — 1 3 ■ — 2 1 2 — —

A g r o s t i s  T r in i i — полевица . . — — — 2 — 3 3 2 —

A r c ta g r o s t is  la t i fo l ia  — — 1 3 — — — — — —

C a la m a g r o s tis  L a n g s d o r f f i i  — вейник 1 1 1 2 1 2 2 1 2

T r is e tu m  f la u e s c e n s  — трехщетинник 1 1 3 1 1 1 — — —

P o a  p r a te n s is  — мятлик . . • . . . 3 2 3 2 2 2 3 2 2

„ s ib ir ic a  — „ .................... 1 — - — — 1 — — —
„ p a lu s t r i s  — 2 - -- — — — — — 1

A g r o p y r u m  m u ta b i le  — пырей . . . 1 1 — — — — — — —
C a re x  S c h m id t i i  - -  о с о к а ................. 7 8 8 7 8 8 7 7 9

„ w ilu ic a  — ,, .............. 3 — — — 3 2 — — —
„ a r i s ta ta  — „ .............. — 2 — - - - - — — —
„ g lo b u la r is  — „ .............. - — — 2 — — 3 — —

„ c a p ita ta  — — — 3 3 - 2 4 — —

„ t e n u i f lo r a  — ,, .............. — — 1 — — — — — —
„ a lp in a  — ,, .............. — — 2 — — — — — —

E rio p h o ru m  la t i fo l iu m  —  пушица — — — — — — 2 — —
L u z u la  r u fe s c e n s  — ожига . . . . — — 1 — — — 1 2 —

„ p a lle s c e n s  —  „ . . . . — — 1 2 — —  • 1 — —

I r i s  s ib ir ic a  — касатик ........................... 1 1 2 1 1 1 1 2 1

R u m e x  a c e to sa  —  щ авель................ 1 —  j 1 2 — — 2 — —

„ G m e l i n i - -  „ ...................... — 1 1 - — — — — 1

P o ly g o n u m  b is to r ta  —  горец . . . — — — — — — 3 1 —

v iv ip a ru m  —  . . .

с

1 1 1
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Stellaria  glauca — звездчатка . . . 2 1 1 1

I

2

I

2

Moehringia lateriflora  — звездочка . 1 ■ — — 2 — — — ! —
Melandrium affine — дрема . . . . — — 1 — — ' — —
Caltha pa lu stris  — калужница . . . 3 1 — — — : — _  1 —
Delphinium cheilanthum  - -  шпорник 1 i 1 ■ — — — —
Anemone dichotoma — ветренница . 2 3 3 2 2 2 1 2 3
Ranunculus auricomus — лютик . 2 — — j — ! — - —

„ propinquus — 1 2 2 : 2  i
3 2 ! 2 — —

pedatifidus — M . . 2 — — 2 : — 1 • — — —
Thallctrum sim plex  — василистник . 3 3 2 з  : 2 3 1 2 2

Sediitn purpureum  — очиток . . . . 2 1 1 l 1 i i 1 1 1 1
Parnassia pa lu stris  — белозор . . — ; — 2 i — 2 2 1 —
Saxifraga hirculuS — камнеломка . . — — 2 - — — — — —
Chrysosplenium alternifolium  . .* . — ; — 2 - — •; — — - — -T
Rubus a retie us — княженика . . . . 1 2 2 , 2 3 2 3 4 2
Potehtilla  stipu la tes  — лапчатка . . 2 " 1 2 3 1 - — 2 -
Comarum palustrq  — сабельник! . . — ' — 1 1; — — — — — —

! Filipendula palm ata  — лабазниц . . 1 i — 1 — : — “ — — — 2

Sanguisorba officinalis — кровохлебка 2 2 3
i- _

; 3 3 3 3 3 2

Trifolium lupinaster — клевер . . 1 ! —v ; — — — — — 1
Vicia cracca — горошек . . . . . . — | —. j  — 2 2 - 1 2 2 1
Lathyrus pa lu stris  — ч и н а ................ 1 4 | — 1 2 — — 2 —
Chamaenerium angustifolium — ViB̂ n-

ч а й ......................................................1 \
_ _ ! 1 1 _ _ _ 1 — —

Peucedanum salinum — гирчовник . — 1 3 2 2 2 2 2

Selinum cn id ifo liu m ............................. 1 2 , — - — - - —
Libanotis condensata — порезник . . — 2 1 1 — _ — —
Pleurospermum uralense — ребро- 

плодник ............................................. 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Vaccinium uliginosum  — голубика . — — 2 1 — — 3 — -
Trientalis europaea — седмичник . . — __ 2 1 — - 1 1 —
Qentiana barbata  -  горечавка . . . — — — — 1 — — — 1

am arella— „ . . . — — — 1 — — — 1 —
Pleurogyne го ta t a — „ . . . — — — i — 1 — — — —
Veronica longifolia  — вероника . . . 3 2 2 2 2 2 — 1 2

C astille ja  pa llida  — кастиллея . . . — - 1 1 — — — — —
Euphrasia tatarica  — очанка . . . . — — — 1 — — 2 1 —
Pedicularis seeptrum  — мытник . . . — — 2 1 — — - — —
Galium bo reale — подмаренник . 3 2 2 3 3 3 3 2 2

„ uliginosum  — 1 1 ! з 1 3 1 2 1 1
Valeriana capitata  — валериана . . 1 — i — — — - — —

„ officinalis — 1 1 3 2 2 1 — 1 —
Erigeron acer — мелколепестник . . — — — 1 — 1 __ 1
Achillea ptarm ica  — деревей . . . . — — — - 1 1 - 1 —

, se t ace a — тысячелистник — 1 1 1 — 1 2 1 1
Artem isia macrantha — полынь . . — — — 3 — 3 1 3

Nardosmia fr ig id a  — белоко 2

i
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Senecio erucifolius — крестовник . . 1 1
Mulgedium sibiricum — молокан . . - — 2 2 2 1 - 2 -
Taraxacum ceratophorum — одуван

чик ..................................... .... — 1 — 1 - —. i -

М о х о в о й  п о к р о в : f

Drepanocladus f l u i t a n s .................... — — 2 2 — 2 -  2
„ aduncus .................... 1 1 — 1 — — 1 — s -

Sphagnum subsecundum ....................
■

1
■

—-

В отношении топографического положения, занимаемого влажными и сухими лугами, 
опять-таки нельзя установить какой либо специфической приуроченности к их определенным, 
строго ограниченным, элементам рельефа. Нередко они расположены на более возвышен
ных местах, нежели сырые осоковые луга, занимая легкие выпуклины и бугры среди этих 
последних. Однако, в тех случаях, когда сырые луга занимают совершенно ровное, слабо 
дренированное в силу своей равнинности положение, сухие и влажные луга могут встре
чаться на соседних, более низко расположенных склонах ложбин, в особенности при 
условии, если эти склоны имеют южную экспозицию. Наиболее же часто сухие и влажные 
луга встречаются на пологих шлейфах к речным долинам, в верхних частях боков корыто
образных ложбин, равно как и на всех хорошо дренированных местах речных долин. 
Одним словом, по своему топографическому положению эта категория лугов встречается 
на всех тех элементах рельефа, при которых в таежных условиях мы имеем дело 
с брусничной тайгой.

Материнские породы, на которых формируются сухие и влажные луга, также 
соответствуют породам, свойственным брусничной тайге. В подавляющем большинстве 
случаев это легкие и средние суглинки, реже супески, при чем весьма часто вполне опре
деленно можно говорить о делювиальном или пролювиальном происхождении этих пород, 
так как механический состав весьма непостоянен даже на глубину обыкновенного поч
венного разреза.

Карбонаты в почвах влажных и сухих лугов, в большинстве случаев, отсутствуют. 
На карбонатных покровных суглинках, обычно, развивается близкий по внешнему хара
ктеру тип луга, а именно луго-степь с ее солонцеватыми почвенными разностями. Однако 
последнее нельзя рассматривать как общее правило, так как и на сухих или влажных 
лугах иногда можно обнаружить слабое, сплошное или пятнистое, вскипание подгумусовых 
горизонтов почвы, при чем никакой солонцеватости еще не наблюдается.

Мерзлота на сухих и влажных лугах во второй половине лета залегает на глубине, 
в среднем, около 125 — 150 см, т. е. несколько глубже, чем на сырых лугах, и почти 
вдвое глубже, чем в брусничной тайге, где средняя глубина оттаивания почвы в это время 
колеблется в пределах около 75 — 100 см.

Грунтовые воды на сухих и влажных лугах, как и под брусничной тайгой, во второй 
половине лета уже почти нигде не обнаруживаются. Разница между сухими и влажными 
лугами заключается в том, что в первом случае почва обнаруживает некоторую ощутимую 
влажность только вблизи мерзлого горизонта, между тем как на влажных лугах заметная 
влажность свойственна уже всему подгумусовому горизонту, а вблизи мерзлоты почва 
кажется даже несколько сыроватой. Гумусовый же горизонт почвы на влажных и сухих 
лугах, обычно, кажется более сухим, нежели верхние горизонты почвы брусничной тайги.

Таким образом, изучая общие условия местоположения сухих и влажных лугов 
на плато Лено-Вилюйской равнины, уже вполне определенно приходишь к выводу,
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что луга эти представляют собою результат уничтожения лесными пожарами брусничной 
тайги. Об этом говорит также и то, что травяной покров этих лугов очень часто уже 
почти полностью формируется под пологом разреженной пожарами брусничной тайги 
(в сообществах L a r ic e tu m  h e r b o s u m ) .

Но что же в таких случаях смены различных типов растительных сообществ про
исходит с почвами? Ведь сильное развитие лесных пожаров и интенсивное образование 
и расширение луговой площади на плато Лено-Вилюйской равнины не представляет собою 
явление, протекающее с чрезвычайно древних и отдаленных времен. Прежние обитатели 
этого района, охотники - тунгусы, несомненно, были заинтересованы в охране лесов, 
хорошее состояние которых способствовало их охотничьему промыслу. Только лишь 
появление здесь якутов-скотоводов, относящееся ко второй половине XVII столетия 
(гл. IV), можно считать началом более интенсивного выжигания лесных площадей. 
Да и то в первое время, ввиду малонаселенности тайги, систематическое выжигание лесов, 
вероятно, захватывало очень и очень незначительные «^площади. Следовательно, большая 
часть луговых площадей района никак не может считаться имеющей более значительный 
возраст, чем каких-нибудь 1 1/ 2 — 2 столетия. Главная же масса лугов насчитывает за собою, 
несомненно, всего лишь несколько десятков лет, при чем многие из них продолжают фор
мироваться на наших глазах.

Таким образом якутские луга в отношении продолжительности своего существования 
представляют собою формацию чрезвычайно молодую, имеющую крайне непродолжи
тельную историю. Тем не менее, даже в такой непродолжительный срок, новая фитосо
циальная среда успела не только наложить свой отпечаток на прежние лесные почвы, 
но даже претворить их настолько, что под сухими и влажными лугами мы в настоящее 
время имеем, в большинстве случаев, уже вполне сформировавшиеся специфические луго
вые почвы, в корне отличные от прежних коричнево-серых лесных суглинков.

Отсутствие древесного полога обусловливает большую сухость прилегающего непо
средственно к почве и проникающего в нее атмосферного воздуха, в силу чего испарение 
воды непосредственно с поверхности значительно увеличивается. Обильная травянистая 
растительность выкачивает влагу также исключительно из верхних горизонтов почвы, 
в то время, как более глубокие горизонты, иссушаемые под лесными сообществами, 
остаются здесь более влажными. Создаваемая таким образом сухость поверхностных гори
зонтов, усиливаемая еще сухостью ближайших слоев атмосферного воздуха, резкие коле
бания температуры, достигающей днем нередко чрезвычайно высокой цифры, а ночью 
опускающейся весьма близко к точке замерзания, — все это мало благоприятствует раз
витию микроорганизмов и быстрому разложению органических остатков. Последние поэтому 
в почвах под луговыми сообществами накопляются обычно в значительном количестве. 
Часть этих остатков довольно долго сохраняет характер не разложившегося, но сильно 
измельченного перегноя. Вещества гумуса при этом не обладают кислотным характером, 
благодаря чему реакция почвенных растворов уже в верхних горизонтах почвы является 
нейтральной, либо даже, вследствие присутствия щелочно-земельных оснований, щелочной. 
Вследствие этого, при глубоком промывании почвы в периоды усиленного выпадения осад
ков, из поверхностных горизонтов выщелачиваются только легко-растворимые соли и осно
вания; в небольших количествах вымывается также и железо. Каким именно путем здесь 
совершается вынос железа из верхних горизонтов, для меня не совсем ясно. Предположение, 
что железо здесь может выноситься в виде солей закиси, не может иметь места, так как 
наиболее интенсивно процесс этот проявляется в наиболее сухих разностях луговых почв. 
По крайней мере в этих последних передвижение железа всегда можно констатировать 
по присутствию дробовидных железистых конкреций, скопляющихся иногда в значительном 
количестве в нижней части гумусового горизонта. Конкреции эти имеют концентрическую 
слоистость, весьма тверды, достигают 2 — 4 мм в поперечнике и по данным анализа
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весьма обогащены железом и, в более слабой степени, марганцем. В более влажных 
разностях луговых почв конкреции эти обнаруживаются лишь в небольшом количестве, 
чаще же совершенно отсутствуют. В случае передвижения железа в виде закиси, они, 
наоборот, должны были бы обнаружиться наиболее обильно именно в более влажных 
почвенных разностях, представляющих наиболее благоприятные условия для восстанови
тельных процессов; непонятным осталось бы в таком случае и их выпадение из раствора 
в более глубоких горизонтах, т. е. там, где условия для восстановительных процессов 
опять таки наиболее благоприятны. Относить происхождение конкреций ко времени пред
шествовавшей лесной фазы выветривания также нет никаких оснований, так как в почвах 
под существующими ныне лесными сообществами мне ни разу не приходилось наблюдать 
их присутствия хотя бы в небольших количествах или даже единично: вымытое из верх
них горизонтов железо там всегда более или менее равномерно переполняет весь под
гумусовый, иллювиальный горизонт. Редактор первого издания настоящей работы, 
К. Д. Г л и н к а ,  по поводу указанного процесса передвижения железа в луговых почвах, 
сделал следующее примечание: «Если гумусовые соли соприкасаются с коллойдными рас
творами железа, то, при известных количественных соотношениях, из коллоидальных 
растворов выпадают одновременно и железо, и органическое вещество, при чем небольшое 
количество органического вещества может осадить, согласно опытам А ар  ни о, значи
тельное количество железа. Возможно, что и в типичных подзолах этот процесс играет 
большую роль, чем действие гумусовых кислот».

Глинозем, судя по данным имеющихся анализов, в луговых почвах совершенно 
неподвижен и, наравне с кремнекислотой, возрастает в гумусовом горизонте за счет 
выщелоченных оттуда оснований.

После этих кратких общих замечаний о направлении процесса почвообразования 
на лугах, перейдем теперь к более подробному рассмотрению строения и состава наших 
луговых почв.

Гумусовый горизонт А  у луговых почв распадается на два подгоризонта. Верхний 
из них (Aj) серовато-черный, часто также с ясно заметным буроватым оттенком, более 
или менее сильно дернистый, в сухом состоянии комковатый и трещиноватый; более 
мелкой структуры никогда не замечается, а при растирании между пальцами почвенная 
масса распыляется в тонкую, обычно несколько бархатистую, пыль. Мощность горизонта 
Ах около, 10 — 15 см, и глубже он весьма постепенно переходит в подгоризонт А 2. 

Последний в сухом состоянии темно-серого или серовато - черного цвета, влажный же 
становится почти угле-черным; структура выражена весьма ясно в форме мелких тупо
гранных крупинок. Весь подгоризонт очень слабо задернован и потому малосвязный, 
часто несколько рассыпчатый. В нижней части подгоризонта А 2 часто в изобилии встре
чаются упомянутые выше дробовидные железистые конкреции. Мощность всего гумусового 
горизонта колеблется в ^пределах между 30 — 40 см и, также как интенсивность гуму
совой окраски, находится в прямой зависимости от богатства травянистой растительности. 
Так как растительность всегда сильнее развита на почвах более влажных, то последние часто 
отличаются наиболее мощными и наиболее черно-окрашенными гумусовыми горизонтами.

Переходный от гумусового к подпочве горизонт (В )  обычно представляет весьма 
пеструю картину, при чем на основном коричневато-сером фоне наблюдаются чрезвычайно 
затейливые рисунки темных, подчас угле-черных, гумусовых лент, пятен, полос и тончайших 
(2 — 3 мм) жилок. Гумусовые языки, полосы и прожилки пересекают горизонт не только 
сверху вниз, но располагаются и в горизонтальной плоскости и образуют то правильные 
волнистые изгибы, то сильно закругленные длинные пегли, то резкие изломы и перерывы. 
Весь переходный горизонт имеет мелкочешуйчатую структуру, книзу становящуюся грубее 
и переходящую в плоско-ореховатую. Мощность его так же как и гумусового 3 0 — 40 см 
и на глубине 70 — 80 см он постепенно переходит в подпочву.
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Сложение подпочвы неправильно-комковатое, со сливающимися отдельностями. 
На основном коричневато-сером фоне подпочвы почти всегда довольно ясно обозначаются 
мелкие, но многочисленные коричневатые крапинки, а в нижней части наблюдаются также 
мелкие черно-бурые точки. Почва на протяжении всего разреза, за исключением верхней 
части гумусового горизонта, чуть ощутимо влажная; в нижней части, на границе с мерз
лотой, стенки разреза нередко слегка отпотевают, но грунтовая вода в продолжение 
летнего периода мною почти ни разу не наблюдалась. На глубине 50 — 70 см, то в нижней 
части горизонта В , то в подпочве, в редких случаях можно обнаружить некоторое коли
чество углесолей, но вскипание or НС1 всегда очень слабое, чаще пятнами.

Химическому исследованию были подвергнуты два разреза луговых почв. Один из них, 
№ 49 (40), относится к влажно-луговой разности, второй № 59 (48), к разновидности 
почвы сухого луга (описания разрезов см. ниже). Результаты послойного определения 
гумуса в обеих разностях представлены в нижеследующей таблице LVII.

Т а б л и ц а  LVI1. Содержание гумуса в луговых почвах Лено-Вилюйской равнины
Аналитик К. Ф. Маляревский

№№
разр.

№№ ; 
обр.

Глубина
см

Название 
горизонта i

Гигроско
пическая

вода
Гумус

Потеря
от

прокал.

Химич.% 
связ. 
вода

СО, Мерзлота

1 2- 10 А,
1

' 12,01 22,82 26,96 4,16 . _

сс о 2 17— 30 А, 10,73 16,17 18,16 1,99 —

b тгК 3 4 2 - 53 в, 4,23 ! 3,46 5,82 1,36 ._
CTi , 

стз r f 4 4 2 - 53 Bi 4,29 1,18 3,29 2,11 — 18/VII
5 7 4 - 86 в. 3,74 1,04 2,51 1,47 —

6 120 135 с 4,89 1,02 3,19 2,11 — 140

Г 22 1 — 6 А, 7,98 14,94 18,26 3,32 0,20

00
23 10- 17 а 2 6,16 6,28 9,25 2,97 0,02

К ^  «0 23а 1 5 - 20 конкреции 8,68 4,71 7,05 2,34 0,00 22/VII
24 4 0 - 48 в, 4,82 2,92 4,96 2,04 0,03
25 8 2 - 95 в2 2,61 1,20 3,36 2,16 0,02
26 1 2 5 - 135 с 0,73 0,48 1,08

оСО̂сГ 0,02 180
1

Из приведенных данных мы видим, что количество гумуса в горизонте Л  луговых 
почв весьма высокое, при чем в этом отношении особенно выделяется более влажная раз- 
ность. Такое высокое содержание гумуса объясняется тем, что част^ органических веществ, 
как я уже говорил, находится здесь ввиде не в полне разложившихся перегнойных частиц. 
Пылеобразное состояние этих частиц лишает возможности произвести их отбор при под
готовке почвы для анализа. Частицы эти, однако, далеко не торфянистого характера, 
на что, между прочим, указывает их измельченное пылеобразное состояние. В верхней 
части гумусового горизонта, где частиц этих больше всего, валовое содержание гумуса 
достигает 15 — 23%. В подгоризонте Л 2 количество гумуса хотя и сильно сокращается, 
тем не менее содержание его (6 — 16%) далеко превосходит те размеры, которые в этом 
отношении характерны для коричнево-серых лесных суглинков (1,5%).

Что касается содержания гумуса в переходном горизонте В } то здесь мы видим, как 
это можно' было и ожидать, чрезвычайную пестроту. Выше уже говорилось о сильной пят
нистости этого горизонта, при чем на ряду с весьма темно окрашенными полями мы имеем 
нередко довольно светлые пятна. Поэтому содержание гумуса здесь изменяется не только 
с  глубиной, но и в зависимости от того, взят ли образец со светлого поля или с обога-



щенного гумусом пятна. Колебания эти в исследованных случаях происходят в пределах 
от 1 до 3,5%. Чрезвычайно интересно также высокое (4,7%) содержание гумуса в дробсг 
видных конкрециях, скопляющихся в нижней части горизонта Д2 и в верхней части гори
зонта B v  Это вполне соответствует тому предположению К. Д. Г л и н к и  о взаимодей
ствии коллоидальных растворов железа и гумусовых золей, которое было приведено выше. 
Количество железа, как мы увидим сейчас, в этих конкрециях также весьма высокое.

Содержание гумуса в глубоких горизонтах луговых почв, вплоть до постоянно 
мерзлого слоя, колеблется в пределах от */2 до 1 %.

Что касается состава минеральной части луговых почв, то для выяснения этого 
вопроса послойному валовому анализу был подвергнут разрез № 59 (48), представляющий 
вариант сухой луговой почвы. Отдельно были исследованы дробовидные конкреции, собран
ные на границе гор. А 2 и В х. Полученные данные, выраженные в процентах от абсолютно 
сухой почвы и в процентах от минеральной части почвы, представлены в нижеследующей 
таблице LVIII.
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Т а б л и ц а  LVIIL Валовой состав луговой почвы 
Участок № 59 (48). Аналитик К. Ф. Маляревский

Название
составных

частей

В %% абсолютно сухой почвы В %% минеральн. части почвы
Название
составных

частей
А,

0 - 6
а 2

1 0 - 1 7
В,

40 -  48

Конкре
ции

15 — 20
А,

0 - 6
а 2

10— 17
Bt

40 — 80

Конкре
ции

15 — 20

Потеря от I 1
1

прокалив. 18,26 9,25 1 4,96 7,05 — — — — —
S i02 . . . . 54,99 64,70 67,27 56,26 67,13 71,30 70,44 60,25 S i02
Г ̂ 2^3 • • • 2,88 3,99 3,73 10,19 3,54 4,41 3,91 10,93 Ге20 3
А120 3 . . . 14,19 15,61 16,09 12,38 17,32 17,23 16,90 13,25 А120 3
Мп30 4 . . . 0,39 0,27 : 0,28 7,36 0,48 0,30 0,30 7,88 Мп30 4
СаО . . . . 3,15 2,61 3.38 2,68 3,85 2,90 3,54 2,87 СаО
MgO . . . 1,47 1,36 1,41 1,32 1,80 1,51 1,59 1,41 MgO
К20  . . . . 2,30 0,86 1,93 1,49 2,85 0,96 2,02 1,60 К20
Na,0 . . . 2,01 0,90 1,18 1,56 2,45 1,00 1,24 1,67 Na20
Р20 5 . . . 0,22 0,11 0,06 0,14 0,27 0,12 0,07 0,15 Р2О5

so 3 .......... 0.32 0,26 0,13 0,02 0,40 0,28 0,14 0,02 SO3

Сумма . . 100,18 99,92 100,42 100,45 100,09 100,01 100,15 100,3 Сумма

В приведенных данных, в первую очередь, ярко выступает относительное обогащение 
верхней части гумусового горизонта основаниями (известь, магнезия, калий, натрий), 
а также серой и фосфором. Увеличение содержания этих веществ, очевидно, стоит в связи 
с большим содержанием гумуса, частью представленного в виде мельчайших пылинок 
неразложившихся органических остатков. Зольные элементы этого гумуса и обусловливают 
относительное обогащение горизонта названными веществами. Железа же в верхней части 
гумусового горизонта, наоборот, меньше всего, так как некоторое количество его вымыто 
в нижнюю часть гумусового горизонта, где содержание железа значительно возрастает 
уже в общей массе (от 3,54% в А х до 4,41% в А2) и кроме того, как я уже говорил, 
содержится много железистых дробовидных конкреций, количество железа в которых 
достигает 10,93%. Глинозема во всех горизонтах почти одинаковое количество, в гуму
совом горизонте даже наблюдается некоторое его увеличение по сравнению с переходным 
горизонтом, что говорит о полной неподвижности этого вещества в данном почвенном 
типе. Кремнекислоты больше всего оказывается во второй половине гумусового горизонта

Труды Ком. по изуч . Якутск. АССР., т. X. 28
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( А 2), между тем как в верхней части (А^ относительное количество ее сокращается 
за счет скопившихся здесь, благодаря зольным элементам гумуса, оснований.

Что касается дробовидных конкреций, то, кроме железа, в значительном количестве 
они содержат также и марганец; количество последнего, во всех горизонтах почвы весьма 
незначительное (0,30 — 0,48%), здесь достигает 7,88%. Источник этого марганца остается 
неясным, так как содержание его во всех горизонтах, также как и в основной массе 
горизонта с конкрециями, почти одинаковое; в подгоризонте А х замечается даже некоторое 
увеличение его количества.

Данные послойных водных вытяжек из обоих разрезов луговых почв приводятся 
в нижеследующей таблице LIX, а наиболее важные составные элементы изображены в виде 
кривых на черт. 13 и 14.

Т а б л и ц а  LIX. Состав водных вытяжек из луговых почв Лено-Вилюйской равнины
Аналитик К. Ф. Маляревский

Сн £о Сухой 1остаток н . Щелочность 1
СП

(X
НXоГО

XXX Э • «  3 з
о CQ
гг S К еа, сЗ и СЧ со ев v

со

о Ц в е т
2
2

S
ОноU

VO
чС— Вы

с^
пр

и
10

5° о *
a  sС в:

£ х
s  aС с

£ >> (—1

з оvoU
o n :

и(Мсо
Z о

го
О сл

Осе
и

О'ос
£

А, 2 - 1 0 0,1820 0.0500 0,1320 0,0492 0,0103 0 0,0007 слб. сл. есть следы сол.-желт.
а 2 1 7 -30 0,1220 0,0420 0,0800 0,0261 0,0164 0 0,0014 „ „ яX
Bi 42 —53 0,0541 0,0300 0,0241 0,0034 0,0067 0 0,0032 я следы нет зеленоват.

В, 4 2 -5 3 0,0550 0,0280 0,0270 0,0042 0,0128 0 0,0007 „ „ „ бесцветн.
в2 7 4 -8 6 0.0320 0,0220 0,0100 0,0019 0,0092 0 0,0011 » Я Я

А, 1-  6 0.2090 0,0570 0,1520 0,0506 0,0134 0 0,0018 „ есть следы зел.-желт.
ОО

0? SГЗ а 2 10-17 0,0830 0,0330 0,0500 0,0105 0,0098 0 0,0025 „ V » „

И СТ) <>»ю
г л Bi 4 0 -4 8 0,0410 0,0250 0,0160 0,0028 0,0043 0 0,0011 „ слб.сл. нет бесцветн.

2 В3 82—95 0,0200 0,0151 0,0049 0,0037 0,0049 0 0,0011 нет * 1

Из приведенных данных видно, что количество водно - растворимого гумуса (опреде
ленного титрованием) в верхней части горизонта А  здесь совершенно одинаково с количе
ством водно-растворимых минеральных соединений. Этим якутские луговые почвы сразу же 
отличаются от почти не оподзоленных коричнево-серых лесных суглинков брусничной тайги, 
тем более от ясно подзолистых лесных почв, где количество переходящих в водную 
вытяжку гумусовых веществ в верхних горизонтах значительно больше, нежели водно
растворимых минеральных соединений. Другим характерным признаком якутских луго
вых почв является сравнительно малая растворимость гумусовых соединений. В то время как 
в коричнево-серых почвах брусничной тайги в водную вытяжку из горизонта А, как мы, 
видели, перешло около 16/юоо общего количества находящегося там гумуса, в луговых 
почвах количество воднорастворимого гумуса падает до 1 — 3-тысячных общего количества 
в почве, т. е. растворимость гумуса уменьшается в 5 — 10 раз. С глубиной его количе
ство переходящих в водную вытяжку, как минеральных, так и гумусовых веществ сокра
щается весьма постепенно, но количество последних убывает быстрее, и уже в водной 
вытяжке из переходного горизонта В  количество минеральных веществ раз в 10 больше 
нежели гумусовых.

Щелочность водной вытяжки, достигающая в гумусовом горизонте 0,0164%, с глуби
ной постепенно сокращается и в горизонте В 2 доходит до 0,005%. В коричнево-сером лес
ном суглинке распределение щелочности по горизонтам как раз обратное. Хлор и серная 
кислота по всему разрезу почти отсутствуют. Небольшие количества кальция и следы 
магния обнаружены только в гумусовом горизонте.
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Перейдем теперь к рассмотрению растительных сообществ сухих и влажных лугов. 
По чисто техническим причинам рассмотрение это лучше вести отдельно для тех и других. 
Начнем с растительности сухих лугов.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  с у х и х  л у г о в  (рис. 35) на плато Лено-Вилюйской рав
нины чрезвычайно однородна и во многом сильно напоминает описанную в предыдущей 
главе растительность таких же сухих несолонцеватых лугов долины р. Лены. Поскольку 
здесь весьма часто мы имеем дело 
с переходным состоянием недавно еще 0  ° - 1 ° 2 ?°

формировавшихся сообществ, почти 
повсюду на сухих лугах мы встречаем 
то или другое количество мелких ку
старников. Среди них кустарниковая 
береза, ива, лапчатка и таволга.
Однако, кустарники эти, в большин
стве случаев, влачат здесь весьма жал
кое существование. Они все опалены 
почти ежегодно повторяющимися по
жарами и дают только лишь очень 
скудную и низкую корневую поросль, 
ростом не превышающую травянистой 
растительности.

Травянистая растительность до
вольно определенно расчленена на 
два яруса. Нижний ярус состоит преи
мущественно из листьев злаков; он 
средней густоты и не обнаруживает 
просветов почвы. Высота его 15 —
25 см. Верхний ярус состоит из цвету
щих стеблей, довольно редкий, и вы
сота его доходит до 50 см. В составе 
растительности определенно преобла
дает типец, своей серо-зеленой листо
вой массой определяющий основной 
фон сообществ сухого луга. В мень
шем количестве, но также довольно
обильно, встречаются: полевица, маленькая луговая осока — C a r e х  c a r y o p h y l le a , и костер луго
вой. Разнотравие сухого луга довольно богато по своему видовому составу, но из общей массы 
резко выделяется, однако, своим постоянством и значительным участием небольшая группа луго
вых форм. Среди них, в первую очередь, необходимо отметить: щавель, лютики, василистник, 
кровохлебку, мышиный горошек, порезник, горечавку, кастиллею,очанку, подмаренники желтый 
и белый, мелколепестник, тысячелистник и луговую полынь. В меньшем количестве и не всегда 
встречаются: смолевка, ветренница, очиток, белозор, лапчатка, лабазник, клевер, вероника, 
льнянка, валериана, колокольчики, астра, пижма и молокан. Яркой окраской своих много
численных цветков, включающей все оттенки белого, розового, желтого и голубого цветов, 
разнотравие это во время своего цветения придает сухому лугу вид чрезвычайно пестрого 
ковра. В то время, как на описанном выше сыром осоковом лугу цветистое убранство его 
очень много теряет в силу того, что осока там дает почти столь же высокие стебли 
и заслоняет собою массу ярких цветов, на сухом лугу все ярко цветущие растения высоко 
выставляют свои стебли над низкорослой листовой массой злаков, которая бросается 
в глаза лишь при более внимательном рассмотрении.

$ 5

мерз л от я
& - / 6 0 СМ.

Черт. 13.
График состава водной вы
тяжки из сухой луговой 

почвы N° 59 (48).

86
MPPJ/ЮТЯ

У// - / v o  С М .

Черт. 14.
График состава водной вы
тяжки из влажной луговой 

почвы N° 49 (40).
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Для более полного ознакомления с растительностью сухих лугов и наблюдаемыми 
под ними почвами, привожу описания нескольких, относящихся сюда, участков.

1) Участок № 59 (48). Опис. 22/VII.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). Пологий юго- 

западный склон с уклоном в 2°, в верхней части покрытый брусничной тайгой, внизу пере
ходящий в сырой луг. Поверхность ровная.

Почва: луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глу
бине 180 см.

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 35. Сухой луг в урочище Эрень-кель на плато Лено-Вилюйской равнины.

0 — 6 см — серовато-черный, средне-задерненный и не плотный, гумусовый гориз. А х\

6 — 16 см — темно-серый мелкокрупинчатый гумусовый гориз. А 2 с отдельными темно
бурыми полями и многочисленными дробовидными конкрециями;

16— 50 см — палево-серый переходный гориз. В х с довольно частыми, средней интенсив
ности, гумусовыми пятнами;

50 — 120 см — такого же цвета и характера В г , менее пятнистый;
1 20  — 180 см — желтовато-серый песок с гнездами суглинка.

Растительность: типцово-разнотравный луг; травостой внизу очень густой.

2 ) Участок № 61. Опис. 22/VII н. ст.
Местоположение: уроч. Эрень-кель (стоянка XV). Южный склон ложбины с уклоном 

в 4°, вверху покрытый брусничной тайгой, разреженной пожарами и с луговым травяным 
покровом. В 40 метрах от опушки.

Почва: луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глу
бине 150 см.
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О— 8 см — серовато-черный, довольно рыхлый гумусовый гориз. А х\

8 — 26 см — темно-серый мелкокрупинчатый гумусовый гориз. Л 2) малосвязный;
2 6 — 90 см — коричнево-серый, слегка пятнистый переходный горизонт разнородного 

механического состава от песка до суглинка, располагающихся гнездами 
и карманами;

90 — 150 см — палево-серый чешуеватый суглинок с немногочисленными ржавыми глазками.
Растительность: типчаково-разнотравный луг с одиночными опаленными кустарниками, 

дающими скудную корневую поросль.
3) Участок № 66. Опис. 23/VII н. ст.
Местоположение: уроч. Эрень-кель (стоянка XV). Тот же склон, что и в предыдущем 

случае, западнее на расстоянии около 1 км. В 50 м от лесной опушки.
Почва: луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глу

бине 155 см.
0 — 1 0  см — буровато-черный дерновый гориз.

1 0 — 25 см — серовато-черный мелкокрупинчатый гумусовый гориз. Д.2, суглинистый;
2 5 — 70 см — палево и коричневато-серый супесчаный переходный гориз. А и  с многочис

ленными гумусовыми примазками и полосами;
70 — 145 см — темно-серый чешуеватый суглинок с крупными гумусовыми пятнами;

145 — 155 см — мелкозернистый коричневый песок.
Растительность: типчаково-разнотравный луг, без кустарников. Мхи отсутствуют.
4) Участок № 85. Опис. 7/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, станция Титтяхская, 7 км к востоку. Ровная 

поляна среди брусничной тайги, сливающаяся с другими подобными же полянами, разры
вающими лес на отдельные участки. Поверхность ровная.

Почва: луговой суглинок. Вскипание пятнами, начиная с 30 см. Грунтовой воды нет. 
Мерзлота на глубине 125 см:

0 — 8 см — буро-черный рыхло-дернистый гориз. А х\

8 — 20 см — буровато-темно-серый мелкозернистый гумусовый гориз. Д2 с многочислен
ными дробовидными конкрециями;

2 0 — 55 см — темно-серый пятнисто крапчатый переходный гориз. В и  суглинистый, чешуе
видного сложения;

55 — 125 см — сжато-ореховатый серый суглинок с гнездами и вертикальными карманами 
коричнево-желтого песка и с гумусовыми пятнами и прожилками.

Растительность: типчаково-разнотравный луг с редкой корневой порослью мелких 
кустарников.

5) Участок № 88. Опис. 14/VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, устье р. Ыгас-Ыябыт (стоянка XXI). Высокий 

и широкий вал вдоль русла речки, возвышающийся над водой на 4 м. По берегу русла 
и склону к нему заросли кустарников, дальше от речки обширное понижение, занятое 
сырым лугом и вейниковым кочкарником.

Почва: луговая, супесчаная. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 
1 1 0  см (повидимому, в силу затенения в первую половину дня соседними кустами 
и деревьями).

0 — 10  см — черно-бурый рыхло-дернистый гориз. А и  содержащий много угольков;
1 0 — 50 см — темно-серый гумусовый гориз. Д2 с крупными темно-бурыми полями;
50 — 110 см — коричнево-серый супесчаный переходный горизонт с многочисленными 

гумусовыми пятнами; встречаются древесные угольки на глубине 70 см.
Растительность: типчаково-разнотравный луг с единичными опаленными кустарниками
Состав и фитосоциальная структура растительных сообществ на приведенных участ

ках представлены в нижеследующей сводной таблице LX.
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Таблица LX. Состав и структура растительных сообществ сухого луга

№№ п л о щ ад о к .....................................
Общие Время о п и с а н и я ............................  .

< Вскипание, см . » .........................
сведения грунтовая в о д а .....................................

Мерзлота, с м .........................................

Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и :

S a l i x  d e p r e s s a  — ива с е р а я .................................
B e t u l a  w i l u i c a  —  куст, б е р е з а .............................
S p i r a e a  m e d i a  -  таволга.........................................
P o t e n t i l l a  f r u t i c o s a  — лапчатка.............................

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :

Высота 1-го я р у с а .............................
» 2-го „ .............................

A g r o s t i s  T r i n i i  — полевица.....................................
Р о а  s i b i r i c a  —  м я т л и к .............................................
F e s t u c a  j a c u t i c a  — т и п е ц .....................................
B r o m u s  s i b i r i c u s  —  к остер .....................................
A g r o p y r u m  m u t a b i l e  — пырей . . . . . . . . .
C a r e x  c a r y o p h y l l e a  — осока . .............................
R u m e x  a c e t o s a  —  щ а в е л ь .....................................
S i l e n e  r e p e n s  — с м о л е в к а .....................................

D e l p h i n i u m  c r a s s i f o l i u m  — ш п орн и к .................
A n e m o n e  d i c h o t o m y  — ве тр ен н и ц а .....................

„ s i l v e s t r i s  — w .....................
R a n u n c u l u s  p e d a t i f i d u s  — л ю ти к .........................

„ p r o p i n q u u s  — >, .........................
T h a l i c t r u m  s i m p l e x  — василистник....................

S e d u m  p u r p u r e u m  — о ч и т о к .............................•
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  —  б е л о зо р .........................•
P o t e n t i l l a  s t i p u l a r i s  — л а п ч а т к а .........................
F i l i p e n d u l a  p a l m a t a  — л а б а зн и к ........................
S a n g u i s o r b a  o f f i c i n a l i s  — кровохлебка . . . .
T r i f o l i u m  l u p i n a s t e r  — к л е в е р ........................... •
V i c i a  c r a c c a  —  г о р о ш е к .........................................

P l e u r o s p e r m u m  u r a l e n s e  — реброплодник . *
L i b a n o t i s  c o n d e n s a t a  — порезник.........................
G e n t i a n a  m a c r o p h y l l a  — горечавка.....................

„ b a r b a t a  — „ .....................
D r a c o c e p h a l u m  R u y s c h i a n u m  -  змееголовник .
P h l o m i s  t u b e r o s a  — з о п н и к ................................•
V e r o n i c a  l o n g i f o l i a  — в е р о н и к а .........................

L i n a r i a  v u l g a r i s  —  л ь н я н к а .................................
C a s t i l l e j a  p a l l i d a  — к асти л лея .............................
E u p h r a s i a  t a t a r i c a  —  о ч а н к а .................................

59 61 | 66

i

85 88

22/V II 22/V II 23/V II 7 / v m 14/VIII

нет нет j нет 30 нет

нет нет нет нет нет
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G a liu m  bo rea le  — подмаренник белый . . . . 3 2 3 1 1 9z
„ v eru m  — „ желтый . . . . 1 1 1 3 2

V a le r ia n a  o f f ic in a l is  — в ал ери ан а.................... 1 1 — 2 —
C a m p a n u la  g lo m e r a ta  — колокольчик . . . . — 1 - 1 1

„ r o tu n d i fo l ia  — „ . . . . — 2 — 1 1
E rig e ro n  a c e r  — мелколепестник......................... 1 1 1 1
A s te r  a lp in u s  — а с т р а ............................................. - - 2 — — 2
A c h il le a  se ta c e a  — тысячелистник..................... 1 1 1 1 1
T a n a c e tu m  vиIg a re  — пижма................................. — 1 — — 1
A r te m is ia  m a c ra n th a  — полынь......................... 4 4 2 2 3

* m a c ro b o try s  — „ ......................... — i  — — 1 2
M u lg e d iu m  s ib ir ic u m  — молокан......................... 2 — 21

1 —

Р а с т и т е л ь н о с т ь  в л а ж н ы х  л у г о в  (рис. 36) на плато Лено-Вилюйской 
равнины представляется, пожалуй, наиболее пестрой и разнообразной среди всех осталь
ных лугов района. Как и повсюду, здесь мы почти всегда находим всю свиту кустарников, 
но опять таки сильно опаленных огнем и влачащих свое жалкое существование лишь 
ввиде более или менее обильной корневой поросли. Травянистая растительность весьма 
богатая и представляет собою пестрое сожительство форм сухих типчаково-разнотрав- 
ных и сырых осоково-разнотравных лугов. В зависимости от степени влажности почвы, 
в каждом данном сообществе преобладают формы либо сухого, либо сырого луга. Расчле
нение травостоя на ярусы всегда очень явственное.

Господствующей формой на влажных лугах можно считать, с одной стороны, круп
ную Шмидтову осоку сырого луга. Последняя здесь, однако, не получает столь пышного 
развития, как на сырых лугах, и почти не образует кочек. С другой стороны, в противо
вес ей, выступают мелкодернистая осока сухого луга и, пожалуй, в еще большей степени, 
седовато-серый типчак. К названным трем растениям в довольно значительном количестве 
примешиваются такие злаки, как полевица, костер сибирский, мятлики луговой и сибир
ский, пырей. Все они, в различных количественных соотношениях вместе взятые, и соста
вляют основной темнозеленый ковер растительных сообществ влажного луга. На этом мягком 
злаково-осоковом фоне богатое разнотравие расписывает свои пестрые и цветистые узоры. 
Повсюду в изобилии пламенеют желтые огоньки многочисленных лютиков и лапчаток. 
Среди них кое-где выделяются более крупные желтые шарики стыдливой купальницы, 
своими загибающимися кверху многочисленными лепестками прикрывающей внутренние 
драгоценности цветка от горячего поцелуя яркого солнечного луча. С ними перемигиваются 
шаловливые темно-пунцовые головки кровохлебки, плавно покачиваемые ветром на тонких 
своих стебельках. Здесь ласкают взор обширные кремовые и зеленовато-белые поля обоих 
подмаренников, прорываемые голубыми кистями стройной вероники и бело-розоватыми 
щитками сочной валерианы и сухопарого тысячелистника. Там мышиный горошек храбро 
выставляет свои темно-фиолетовые однобокие кисти из густых серо-зеленых куртинок 
своих многочисленных стеблей, спутанных между собою и опутывающих ближайших соседей. 
Зеленовато-бурые, с первого взгляда мало приметные, сжатые метелки щавеля и луговой 
полыни повсюду вплетают в пестрый узор свои скромные нити. А вот невольно влечет 
к себе внимание огненно-пунцовая красавица — даурская лилия! По соседству с нею рас
положился достойный ее соперник — нежно-голубой ирис. Затем уже идут горцы, ясколки, 
анемоны, герани, горечавки, голубые незабудки, смолевки, очанки, астры, одуванчики. 
И еще много, много этих милых цветов сурового севера, пленительною красотою которых
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среди залитых горячим солнцем просторов Средней Азии ныне мне приходится любоваться 
только на высоких горных вершинах, поднявшись более 2.500 м над уровнем моря.

Моховой покров на влажных лугах, как правило, отсутствует и ни о каких про
цессах заболачивания здесь не может быть и речи.

Для ознакомления с деталями строения и состава растительных сообществ влажного 
луга и характером занимаемых ими почвенно-грунтовых условий привожу описание 
нескольких, относящихся сюда, участков.

1) Участок № 24. Опис. 1 /VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, р. Чакия (стоянка VIII). Нижняя часть пологого 

склона к реке, в верхней части занятого брусничной тайгой. Поверхность ровная.

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 36. Влажный луг в районе ст. Титтяхской Якутско-Вилюйского тракта.

Почва: влажно-луговая, суглинистая. Вскипание с 50 см пятнами, с глубины же 
80 см и до мерзлоты сплошное. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 100 см.

0 — 1 2  см — темно-бурый дерновый горизонт А х\

12— 50 см — серовато-черный бесструктурный гумусовый горизонт (Л2);
5 0 — 80 см — темно-серый, неравномерной окраски, горизонт на общем темном фоне 

ясно вырисовываются расплывчатые светлые пятна чешуйчатого сложения, вски
пающие от соляной кислоты;

80 — 100 см — палево-серый карбонатный суглинок сжато-ореховатого сложения.
Растительность: осоково-разнотравный луг, весьма однородный на большом протя

жении. Кустарников нет. Мхи отсутствуют.
2) Участок № 30. Опис. 6/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Титтяхская (стоянка IX). Горизонтальное дно 

плоской ложбины, с трех сторон окруженной брусничной тайгой, а книзу открывающейся



в более значительную ложбину. Ширина около 150 см, длина 1/2 км. Поверхность почти 
ровная.

Почва: влажно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота 
на глубине 100  см; при проверке 8-го августа мерзлота на том же месте оказалась на 
глубине 170 см.

0 — 1 2  см — буровато-черный, не очень плотный, дерновый горизонт А а\

1 2 — 25 см — серовато-черный, довольно рыхлый гумусовый горизонт Д2 без определенной 
структуры;

25 — 100 см — неравномерно пятнистый переходный горизонт В , суглинистый, сжато-оре- 
ховатого сложения, с гнездами песка; то преобладают коричнево-серая окраска, 
то темная, местами почти черная, гумусовая; в нижней части горизонта по
являются мелкие светло-коричневые крапинки.

Растительность: осоково-разнотравный луг, крайне однородный на протяжении всей 
ложбинки; немногочисленная корневая поросль кустарниковой березы, ползучей ивы и та- 
воложек.

3) Участок № 33. Опис. 8/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, вершина р. Ситта (стоянка X). Пологий северный 

склон долины, верхняя его часть, сверху ограниченная брусничной тайгой, снизу сырым 
лугом. Поверхность мелкобугроватая.

Почва: влажно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота 
на глубине 113 см.

0 — 8 см — темно-бурый дерновый горизонт А и  не очень плотный;
8 — 25 см — почти черный гумусовый горизонт Д2, настолько сухой, что при сжимании 

в руке не слипается в ком, а рассыпается;
2 5 — 60 см — темно-серый, книзу постепенно светлеющий, переходный горизонт Вх плит

чатого сложения; плитки толщиной 2 — 3 мм, длиною 3 — 5 мм, ромбовидные; 
изредка темные гумусовые пятна;

60 — 113 см — палево-серый суглинок, несколько пластинчатый, мелко-орехового сложения;
размер орешков 3 — 7 мм; на поверхности их окраска более темная, чем внутри; 
темных пятен нет, но книзу заметно общее потемнение горизонта.

Растительность: злаково-осоково-разнотравный луг. Единичные кустики кустарниковой 
березы и таволожек, опаленные огнем и дающие корневую поросль. Мхи отсутствуют.

4) Участок № 47. Опис. 16/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, 12 км западнее ст. Бырылахской (стоянка XIV) 

Средняя часть довольно длинного и пологого склона, весьма однородного по своему 
характеру. Вверху склон переходит в ровное плато с брусничной тайгой, внизу в гори
зонтальное дно ..ложбины с сырым лугом. Поверхность мелкобугроватая.

Почва: влажно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота 
на глубине 115 см.

0 — 7 см — черно-бурый дерновый гориз. А и  в сухом состоянии легко растирающийся
между пальцами в тонкую пыль;

7 — 22 см — серовато-черный гумусовый горизонт Д2, слегка зернистый, в особенности 
в нижней части;

22— 75 см — серовато-пятнистый переходный горизонт В } чешуевато-зернистого сло
жения; характерна вертикальная полосатость, состоящая из чередующихся между
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собою темных гумусовых полос и более тонких сероватых лент; многие гуму
совые полосы не соединяются с горизонтом А 2, а начинаются значительно ниже 
его;

75 — 115 см — почти сплошь темноокрашенный суглинок, плоско-ореховатого сложения.
Растительность: злаково-осоково-разнотравный луг. Единичные кусты опаленных огнем 

кустарников, дающих корневую поросль.

5) Участок № 49 (40). Опис. 18/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Эрень-кель (стоянка XV). Юго-западный 

склон лощины в средней ее части, уклон 2°. Вверху брусничная тайга, ниже сырой вейниково- 
мятликовый луг и вейниковый кочкарник.

Почва: влажно-луговая, суглинистая. Вскипания нет. Грунтовой воды нет. Мерзлота 
на глубине 140 см.

0 — 10  см — темно-бурый дерновый горизонт Л2, весьма прочный;
1 0 — 35 см — углечерный гумусовый горизонт Л2, довольно рыхлый, неясно зернистой 

структуры;
35 — 100 см — чрезвычайно пестрый по окраске переходный горизонт В ; на основном 

темно-сером фоне разбросаны самые затейливые рисунки темных гуму
совых лент, полос и пятен различной толщины и объема; направление гуму
совых лент как вертикальное так и горизонтальное, при чем они дают то 
плавные изгибы, то резкие переломы и закругленные петли; механический состав 
также неоднороден: в основной массе среднего суглинка расположено множество 
гнезд, а равно вертикальных и горизонтальных прослоек супеси и песка;

100 — 140 см — темно-серый суглинок плоско-орехового сложения; вертикальная ось ореш
ков 4 мм, горизонтальная 1 — 1 ! /2 см; гнезда и прослойки песка; отдельные 
темные гумусовые пятна и ржаво-коричневые крапинки. На глубине 140 см 
найден обломок кости крупного животного.

Растительность: злако-осоково-разнотравный луг. Немногочисленная корневая поросль 
кустарников.

6) Участок № 63. Опис. 22/VII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, уроч. Эрень-кель (стоянкаХУ). Пологий склон не

большой боковой ложбины, в 30 м от опушки брусничной тайги. Поверхность почти ровная.
Почва: влажно-луговая, супесчаная на песчаной подпочве. Вскипания нет. Грунтовая 

вода в песке на глубине 135 см. Мерзлота на глубине 165 см.

0 — 7 см — буровато-черный дерновый горизонт Аг\
7 — 15 см — черный, довольно сильно задерненный гумусовый горизонт Л2, бесструк

турный;
1 5 — 35 см — темно-серый пятнистый переходный горизонт В и  суглинистый;

35 — 115 см — палево-серый пятнистый переходный горизонт В 2У супесчаный, с гнездами 
песка и суглинка; есть ржавые крапинки;

115 — 160 см — желто-коричневый песок, влажный сверху, ниже настолько сырой, что яма 
заплывает.

Растительность: злаково-осоково-разнотравный луг, повидимому, недавнего происхо
ждения; довольно много опаленных огнем кустарников, дающих обильную корневую 
поросль.

Состав и фитосоциальная структура растительных сообществ на описанных выше 
участках представлены в нижеследующей сводной таблице LX1.
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Таблица LXI. Состав и структура растительных сообществ влажного луга

№№ участков ..................................... 24 30 33 47 49 63

Общие Время описания ................................. 1/VII 6/VII 8/VII 16/VII 18/VII 22/VII
• Вскипание, с м ..................................... 50 нет нет нет нет нет

сведения Грунтовая вода, с м ............................. нет нет нет нет нет 135
Мерзлота, с м ......................................... 100 100 113 115 140 165

Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и :

S a l i x  d e p r e s s a  — ива с е р а я ................................. — - — 1 1 1
„ r e p e n s  — „ ползучая............................. — 1 1 — — —

B e t u l a  w i l u i c a  — куст, б е р е з а ............................. — 1 1 2 — 2
P o t e n t i l l a  f r u t i c o s a  — лапчатка ......................... — — 1 2 1 1
S p i r a e a  m e d i a  — таволга......................................... — 2 2 — — —

„ s a l i c i f o l i a  — т а в о л га ................................. 1 1 2 1 — —

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :

Высота 1-го я р у с а ............................. 60 60 55 60 60 50
» 2-го .................................... 35 35 30 25 30 25

A g r o s t i s  T r in i i — полевица ................................. 2 1 1 3 3 2
C a la m a g r o s tis  n e g le c ta  — в е й н и к ..................... — 2 2 — — _
T r is e tu m  J la v e s c e n s  —  трехщ етинник................ — — 1 — 1 _
P o a  s ib ir ic a  — м я т л и к ......................................... 3 2 3 — — _

„ p r a te n s is  —  „ ......................................... 3 — — 3 3 2 ;
F e s tu c a  ja c u t ic a  — овсян и ц а................................. 2 2 4 4 3 4
B r o m u s  s ib ir ic u s  — к остер ..................................... 1 2 2 1 2 1
A g r o p y r u m  m u ta b i le  —  п ы р е й ............................. 1 1 2 2 1 _
C a re x  o b tu s a ta  — о с о к а ................................. — — — 2 3 —

„ p ra e c o x  - .......................................... — 2 — — — —
„ S c h m id t i i  —  * ................................. 5 4 4 3 3 3
„ c a r y o p h y l le a — „ ................................. 1 1 3 2 3 3
„ s p a r s i f lo r a  — „ ................................. — 1 — — — —

L u z u la  p a l le s c e n s  — ожига ................ .... — 2 — — — 2
A  I l iu m  lin e a re  — л у к ............................................. — — 1 — 1 —
L i l iu m  d a h u r ic u m  —  л и л и я ..................................... 1 — 1 — — _
I r is  s ib ir ic a  — касати к ............................................. — 1 1 1 — _
P o ly g o n u m  v iv ip a ru m  —  г о р е ц ............................. — 1 1 — — —

J5 b is to r ta  —  „ ............................. — — — 1 — 1
R u m e x  a c e to sa  —  щ а в е л ь ..................................... 2 2 2 1 1 1

„ G m e lin i  — „ ..................................... — — — — 2 _
S te l la r ia  F r ie s ia n a  —  звездчатка......................... — — — — 2 _
C e ra s tiu m  m a x im u m  — я с к о л к а ......................... 2 1 2 1 — —
M o e h r in g ia  la te r i f lo r a  —  звездочка..................... 3 2 2 1 2 —
S i le n e  re p e n s  — с м о л е в к а ..................................... — 1 1 1 2 —
T r o ll iu s  s ib ir ic u s  —  к у п ал ь н и ц а ......................... 1 — 1 1 1 - —
A n e m o n e  d ic h o to m a  —  ветр ен н и ц а .................... 2 1 2 2 2 2
R a n u n c u lu s  p r o p in q u u s  — лю ти к ......................... 3 1 2 2 3 2

tf p e d a ti f id u s  — „ ......................... 1 3 2 2 2 2

29!
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Ranunculus auric о mus ~~ л ю т и к ......................... 3 3
Thalictrum sim plex  — василистник.................... 3 4 3 3 3 3
Sedum purpureum  — оч и ток ................................. 1 2 2 1 1 1
Parnassia pa lu stris — б ел о зо р ............................. — — — 1 1 —
Rubus arcticus — княженика................................. — — 2 2 — 2
Potentilla stipularis  — лапчатка......................... 1 1 2 2 3 1
Filipendula palm ata — лабазник......................... — 3 2 — —
Sanguisorba officinalis — кровохлебка . . . . 2 3 3 3 3 3
Trifolium lupinaster — к л евер ............................. 2 3 — — — —
V ida cracca — горошек . . .  ......................... 3 3 3 2 3 1
Lathyrus pa lu stris  — ч и н а..................................... - 1 1 — — —
Geranium pratense  — герань................................. 1 1 — — — —

„ pseudo sibiricum  — „ ..................... 2 1 2 — — —
Peucedanum salinum  — гирчовник..................... — — — 3 2 1
Pleurospermum uralense — реброплодник . . . — — 1 2 2 —
Libanotis condensata — п о р е зн и к ..................... — 1 2 1 — 1

Gentiana triflora  — горечавка............................. — — 1 1 - —
„ amarella  — * ............................. 1 — — 1 — —

M y os otis silvatica — незабудка............................. 2 1 — — — —
Dracocephalum Ruyschianum  — змееголовник . — 1 2 2 — —
Phlomis tuberosa  — з о п н и к ................................. 1 1 — — — —
Veronica longifolia  — вероника............................. 2 3 1 1 2 2
C astilleja pallida — кастиллея............................. 1 1 2 2 — —
Euphrasia tatarica  — очанка................................. — — — 2 2 2
Galium verum — подмаренник............................. 1 3 2 2 2 1

„ boreale — „ ............................. 2 3 3 3 3 3
„ uliginosum  — „ ............................. — • 2 — 2 - 2

Valeriana officinalis — валериана..................... 2 1 2 2 2 1
Campanula glom eata  — колокольчик................ 1 2 — — — —
Solidago virga aurea — золотарник — — — — — 1
A ster alpinus — а с т р а ............................................. 1 - — 1 1 —
Erigeron acer — мелколепестник.....................• 1 — 1 — 1 —
Achillea setacea — тысячелистник..................... 1 2 1 2 1 1
Artem isia macrantha — п о л ы н ь ......................... 4 3 4 3 3 3
M ulgedium sibiricum  — молокан......................... 1 2 2 2 1 1
Taraxacum ceratophorum  — одуванчик . . . . 1 1

; ~

11. Луго-степи

Луго-степи, почти тождественные с луго-степями, описанными в предыдущей главе 
для надпойменной террасы долины р. Лены около г. Якутска, на плато Лено-Вилюйской 
равнины встречены мною только в сравнительно ограниченном районе, а именно по верх
нему течению р. Кемкемя к югу от Вилюйского тракта. Река Кемкемя, на существующих 
картах Якутии изображенная абсолютно неправильно, пересекает Вилюйский тракт между 
станциями Хатырганахской и Чукульской. Здесь она имеет направление с юга на север 
и протекает в небольшой плоской долине, почти сплошь облесенной. 24 июня она пред
ставляла довольно солидную речку с относительно быстрым течением, через которую
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пришлось переправляться на плоту. Ровно через 
два месяца, 25-го августа, когда здесь вторично при
шлось пересекать эту речку, она оказалась неузнавае
мой ввиду почти полного отсутствия воды. Но в этой 
части своего течения, как, повидимому, и к северу 
от тракта, р. Кемкемя не представляет собою чего- 
либо выдающегося.

Совершенно другую картину приходится наблю
дать по верхнему течению р. Кемкемя, идущему почти 
параллельно Вилюйскому тракту на 20 — 30 км южнее 
(см. приложенную карту). Здесь долина имеет срав
нительно крутой правый бок, обращенный к северу 
и на большем своем протяжении покрытый сырой 
и, отчасти, боровой тайгой. Самая речка в конце 
лета очень маловодна и протекает на дне глубокого 
русла, ограниченного крутыми берегами до 5 метров 
высотою. Повидимому и во время половодья она не 
выходит из берегов, так что говорить о современной 
пойме и пойменных образованиях здесь совершенно 
не приходится. С левой стороны речки, и лишь срав
нительно в небольших размерах с правой стороны, 
развита более или менее обширная надпойменная 
терраса, достигающая нередко одного—двух км ши
рины. Иногда эту террасу можно разделить на две 
категории: более пониженную, как бы 1 -ю надпой
менную террасу и более высокую 2-ю террасу, имею
щую более широкое развитие. На нижней террасе, 
в основе своей покрытой описанными выше сухими 
лугами, наблюдаются более или менее обширные пони
жения, занятые озерками, осоковыми и вейниковыми 
кочкарниками или сырыми лугами. На более высокой
2 -й террасе преобладает луго-степь, на черноземо- 
видно-солонцеватых почвах, чередующаяся с березово
лиственничными перелесками, занимающими, обычно, 
более повышенные участки. В более или менее обшир
ных западинах на этой террасе развиты осоковые 
кочкарники (C a r ic e tu m  i n te r m e d iu m ), поясообразно 
окаймленные луговыми и черными солончаками.

Надпойменная терраса с севера местами ограни
чена более или менее высокими, параллельно реке 
протянутыми, гривами, облесенными и занятыми то 
боровой или брусничной тайгой, то березняками. 
В других же местах она небольшим уступом (черт. 15) 
переходит в плоскую, слегка покатую в сторону реки, 
т. е. к югу, равнину, общий ландшафт которой трудно 
характеризовать каким-либо другим названием, как 
общеизвестным и общепринятым в более южных 
областях названием — лесо-степь. Более или менее 
обширные березовые, березо-лиственничные и чисто 
лиственничные, типа боровой тайги, перелески на
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коричнево-сером карбонатном лесном суглинке чередуются с не менее обширными луго-степями 
на черноземовидно-солонцеватых почвах и структурных солонцах. Как леса, так и луго- 
степи занимают одинаковое топографическое положение и часто совершенно не разгра
ничены между собою. Здесь мы видим обширные луго-степные поляны, в центральной 
своей части совершенно лишенные древесной растительности. Но стоит только продви
нуться в сторону соседней лесной опушки, как среди луго-степи уже начинают встречаться 
одиночные деревья лиственницы или березы, частью опаленные огнем и уже почти засох
шие (рис. 37). Тут же наблюдаются обгоревшие пни тех же пород, а в почве нередко 
обнаруживаются гнезда древесного угля, образовавшегося в результате обугливания корней. 
Еще десятка два шагов, и таких одиночных деревьев становится все больше и больше,

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 37. Общий вид луго-степи Чемодайского района на плато Лено-Вилюйской равнины (см. также рис. 26).

а вместе с тем появляются и куртинки кустарников. Дальше мы вступаем в полосу редко
лесья, под которым травяной покров почти полностью уже сформировался по типу луго- 
степи (рис. 38). Только самая центральная часть лесных островов представляет 
еще более или менее типичную брусничную тайгу (рис. 23). Таким образом не 
может возникнуть ни малейших сомнений в том, что луго-степь здесь формировалась 
и продолжает формироваться в результате выжигания брусничной тайги. Формирование 
это протекает либо непосредственно под пологом разреженной брусничной тайги, либо 
проходит через стадию березняков. Заросли кустарников наблюдаются сравнительно редко, 
при чем карликовая береза здесь совершенно отсутствует.

На описанной плоской равнине среди луго-степных пространств изредка наблюдаются 
небольшие замкнутые западины, обычно занятые березовыми колками (рис. 26) и окай
мленные поясом черных солончаков. Край этой равнины вблизи уступа к надпойменной 
террасе местами изрезан более или менее значительными оврагами, размытыми весенними
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талыми водами (рис. 39) и еще более усиливающими общее представление о лесо-степной 
полосе.

Только что описанная картина лесо-степи занимает обширное пространство в не
сколько км шириною и около 30 — 40 км длиною. В наиболее типичном виде ландшафт 
этот представлен в окрестностях Чемодайской церкви, расположенной в очень живописной 
местности на высоком берегу реки Кемкемя. Вполне естественно ожидать развитие подоб
ных же ландшафтов по среднему и нижнему течению реки Синей, куда мне, ввиду позднего 
времени года, попасть, к сожалению, уже не удалось.

Материнскою породою, на которой формируется описанная выше картина лесо-степи, 
является коричнево-серый карбонатный суглинок, налегающий ввиде плаща на подсти-

Фот. Р. И . Аболина.

Рис. 38. Надвигание луго-степи на лес под влиянием периодических пожаров.

лающие его пески и рыхлые песчаники. Мощность этого плаща колеблется от 75 см до 
3 — 5 м. Во всей своей толще суглинок этот вполне однороден и не обнаруживает никакой 
слоистости, хотя нередко в нем попадается небольшая галька кристаллических пород. По 
своему механическому составу он относится к породам лёссового типа, при чем время 
и способ его образования остаются далеко неясными. На высыхающих стенках действую
щих оврагов он дает массу вертикальных трещин и распадается на столбовидные отдель
ности, еще больше напоминающие сходство с лёссовыми породами (рис. 40).

Вскипание в области развития описанного лесо-степного ландшафта присуще реши
тельно всем почвам. В частности, под луго-степями вскипание начинается с глубины 
15 — 40 см и продолжается весьма интенсивно до глубины 70 — 100 см. Глубже оно осла
бевает, нередко встречается только пятнами, а при переходе к подстилающим песчаным 
породам исчезает совершенно.
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Грунтовая вода под луго-степями отсутствует совершенно. Почва к концу лета до 
глубины 30 — 50 см приобретает почти воздушно - сухое состояние, глубже влажность 
ощутимая, но довольно слабая. Мерзлота на глубине 160 — 200 см.

В отношении почв Чемодайские луго-степи, в общем, характеризуются определенным 
проявлением того же солонцового процесса, который, как мы видели, свойствен значи
тельной части почвенных образований надпойменных террас долины р. Лены около 
г. Якутска. Наличие в материнской породе, коричнево-сером карбонатном суглинке, неко
торого количества растворимых солей, в особенности щелочных, малое количество атмо
сферных осадков при высокой температуре лета и постоянная мерзлота подпочвы, препят
ствующая вымыванию солей, — все это создает благоприятные условия для развития

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 39. Свеже-размытый овраг среди луго-степи Чемодайского района.

в почвах солонцового процесса, как только лесная растительность, в результате система
тических пожаров, сменяется на травянистую. Ввиду несомненной недавности происхо
ждения значительной части луго-степей, процесс этот, в большинстве случаев, продвинулся 
еще сравнительно не далеко, и большинство почв здесь должно быть рассматриваемо как 
черноземовидно-луговые, слабо солонцеватые. Однако, от этих последних мы имеем целую 
гамму почвенных разностей со все усиливающимся проявлением солонцеватости, при чем 
черноземовидно-солонцовый ряд замыкается уже хорошо выраженными глубоко-структур
ными солонцами с ореховато-призматическим сложением структурного горизонта. Необ
ходимо при этом подчеркнуть, что такие, уже вполне оформившиеся, структурные солонцы 
по условиям своего залегания нисколько не отличаются от рядом расположенных неструк
турных солонцеватых разностей почв и разбросаны среди этих последних без всякого 
определенного порядка и системы. Даже больше того, наличие структурного горизонта, 
ввиду глубокого его залегания, почти не отражается на характере растительности, в силу 
чего обнаружение структурного солонца при помощи почвенных разрезов представляется 
полной случайностью.
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Морфологическая картина профиля бесструктурных и структурных черноземовидно
солонцеватых почв несколько различна. Что касается первых, то гумусовый горизонт А 
у них ясно распадается на два подгоризонта. Верхний из них ( А х )  мощностью 8 — 12 см, 
матово-черного цвета, бесструктурный, в сухом состоянии растирающийся в тонкую, 
мажущуюся и слегка бархатистую пыль; задерненность его весьма слабая, так как травя
нистая растительность, в силу большой сухости, довольно бедная, часто сидит лишь мел
кими пучками и не сплошь покрывает поверхность. Нижняя часть гумусового горизонта 
(Ао) мощностью 20 — 30 см, во влажном состоянии матово-черного цвета, высушенная 
отдает сероватым оттенком; структура ясно мелкокрупинчатая. При высыхании весь гори
зонт сильно трескается, как по вертикальному, так и горизонтальному направлениям

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 40. Коричнево-серый карбонатный суглинок лёссового типа на обрывистой стенке оврага.

и распадается при этом на небольшие комки. В нижней части подгоризонта А2 часто 
довольно много дробовидных железистых конкреций, аналогичных конкрециям луговых 
почв. С глубины 20 — 30 см начинается вскипание от соляной кислоты, сначала слабое, 
глубже становящееся все сильнее и сильнее. Горизонт углесолей (В) мощностью 40 — 50 см, 
палево (коричнево)-серого цвета, сильно пористый, ясно выраженной чешуеватой или плит
чатой структуры. Вскипание от НС! наиболее бурное в средней его части, но ближе 
к верхней границе, между тем, как книзу оно ослабевает более постепенно; углесоли 
равномерно переполняют весь горизонт, и не только журавчиков, но даже и обособленных 
известковистых пятен никогда не наблюдается. Почти весь этот горизонт пересекается 
вертикальными гумусовыми языками, идущими на значительную глубину и обязанными 
своим происхождением трещиноватости; при высыхании распадается на более или менее 
крупные вертикальные столбы, что особенно хорошо заметно на свежих крутых стенках 
оврагов (рис. 40). Подпочва (С) обыкновенно плоско-ореховатой структуры, с глубиной

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР, т. X. 30
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делающейся все более и более неясной и расплывчатой; от НС1 вскипает слабо, иногда лишь 
пятнами, и содержит довольно много светло-коричневых крапинок, а на большой глубине 
иногда также и черно-бурых точек. Поверхность постоянно мерзлого грунта находится 
на глубине 180 — 200 см; над ним почва лишь умеренно влажная, отпотевания стенок 
свежего разреза никогда не наблюдается.

Структурные солонцы, как уже говорилось, располагаются среди только что описанных 
бесструктурных почв более или менее крупными пятнами без какой бы то ни было пра
вильности. Ни повышения, ни понижения поверхности, ни изменения механического состава 
породы при этом не наблюдается. Ввиду глубокого залегания структурного горизонта, 
строение вышележащего гумусового горизонта А  представляется довольно сложным. Почти 
всегда здесь довольно ясно можно выделить три подгоризонта. Самая верхняя часть гуму
сового горизонта ( A J j  также, как и в бесструктурных разностях, представляет совер
шенно бесструктурную, слабо задерненную массу, при растирании дающую легкую, черно- 
бурого цвета и слегка бархатистую пыль. Мощность этой части горизонта около 8 — 
10  см; в сухом состоянии она разламывается на небольшие, неправильной формы, комочки. 
Следующая часть горизонта (подгоризонт Л2) матово-черного, во влажном состоянии почти 
угле-черного цвета и ясно мелкокрупинчатой структуры, слегка рассыпчатая, с небольшим 
количеством корней травянистой растительности; мощность этого горизонта 1 0 — 1 2  см, 
и, за исключением меньшей мощности, она вполне тождественна с гориз. А 2 бесструктурных 
солонцеватых почв. Третий подгоризонт (Л2) уже является новым, отсутствующим в первом 
случае; он обыкновенно весьма сильно обесцвечен, иногда сплошь, иногда пятнами беле
сого, местами почти пепельно-серого цвета; структура его неясно-тонкопластинчатая, 
мощность 1 0  — 1 2  см.

Структурный горизонт (Z?i) мощностью 7 — 9 см, обычно весьма плотный, лишь 
с трудом поддающийся под ударами лопаты, во влажном состоянии весьма вязкий и лип
кий. Основная его структура крупночешуеватая, но чешуйки обычно настолько крепко 
спаяны между собою, что при разламывании вся масса крошится на разной величины 
острогранные комочки (ореховатые отдельности), имеющие черно-бурую, гладкую и блестя
щую поверхность; если разрезать такой орешек, то поверхность разреза его светло-бурая, 
мажущаяся. По трещинам между комочками много коричнево-бурого цвета грибницы. 
Весь этот горизонт обладает склонностью делиться на вертикальные столбики, весьма 
непрочные и без уплотненной и округленной верхушки. Таким образом, по характеру 
структурного горизонта, почвы эти можно охарактеризовать, как глубокоструктурные 
ореховато-призматические солонцы. Вторая часть иллювиального горизонта (В 2) мощ
ностью около 1 0 см, лишь слегка уплотненная, легко рассыпающаяся на нетолстые 
чешуйки, поверхность которых слегка блестящая; на разрезе же подгоризонт В 2 темно
бурого цвета, с многочисленными мелкими грязно-беловатыми крапинками солей; начи
нается слабое вскипание от соляной кислоты. Третья часть иллювиального горизонта (£ а) 
представляет обильное скопление углекислой извести, равномерно переполняющей весь 
подгоризонт. Мощность карбонатного горизонта ( В 3) 35 — 40 см; он сильно порист, пале
вого или коричнево-серого цвета и бурно вскипает от соляной кислоты.

Дальше снова начинается полное сходство с соответствующими горизонтами подпочвы 
у бесструктурных разностей. Вскипание сильно ослабевает или даже исчезает совершенно, 
если скоро появляется подстилающий песок. До структурного горизонта почва имеет 
почти воздушно-сухое состояние, под ним начинается заметная влажность, но подпочва 
никогда не бывает сырой. Более подробное описание разреза структурного солонца 
см. ниже, участок № 118 (59).

Химическому исследованию было подвергнуто 2 разреза бесструктурных разностей 
черноземовидно-солонцеватой луговой почвы и один разрез структурной разности. Для 
сравнения позволяю себе повторить приведенные выше данные анализа коричнево-серого
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карбонатного лесного суглинка под брусничной тайгой. Определение гигроскопической 
воды, гумуса и углекислоты во всех этих разностях дали следующие результаты (табл. LXII).

Таблица LXII. Данные определения гумуса и углекислоты 
Аналитик К. Ф. Маляревский.

Наимено- №№> Глубина Наимено- Гигроско- Потеря Химическ. Глубина
ванне
почвы образцов

образца,
см

вание
гори
зонта

пическая
вода

Гумус от про
калива

ния
связан.
вода

С 0 2 мерзлоты,
см

зК
О 46 1 — 4 Ai 7.46 7.31 10.66 3.35 0.15
а —.О Г-'О) ,-4̂ 47 8 - 1 6 а 2 3.98 1.51 3.19 1.68 0.02

,« §  J3О. с®!<У ^

48 2 2 -  30 4.88 1.54 2.65 1.11 0.02 22/VII
49 3 8 — 48 JJ 4.88 0.87 1.73 0.86 0.01

о
6 g * 50 5 2 -  62 в2 4.86 1.12 3 02 1.90 1.34
« 2
* 1 
яQ, Г?

51
52

6 7 — 75 
88 — 98

99
99

4.74
5.05

1.03
1.01

3.32
3.02

2.29
2.01

1.38
0.68

85

О ° 53 103 -  110 С 4.86 1.02 2.58 1.56 0.48

74 1 -  10 А, 6.67 12.00 14.39 2.39 нет

V ^  со4 75 13 -  20 А 2 6.79 7.11 8.33 1.22 „ 20/VIII
6о  w — 76 3 4 -  48 Bi 4.18 1.45 2.51 1.06 3.82
03 оос? <D
CJ Я 77 90 -  103 в , 3.24 2.18 2.96 0.78 1.78 125

О ~ 309 1 -  10 А, 9.49 16.72 20.14 3.42 0.05
u g
О .S  я н ^

310 13— 25 а 2 6.92 8 43 10.05 1.62 нет 3/1Х
311 47 -  62 в, 4.48 2.11 4.73 2.62 1.11

г- 2к си 312 9 6 — 112 В2 3.44 3.06 4.39 1.33 0.10 180
U я
аоао 302 1 — 10 Ai 3.22 6.67 8.61 1.96 нет
ч
и CD 303 1 9 -  27 а 2 2.07 1.96 2.98 1.02 пю
«  ^ 304 3 2 — 40 5.24 3.18 6.75 3.57 3/IX
3 t4- а ^  сх, —4 305 4 4 — 52 в3 4.06 1.96 5.10 3.14 1.43
Н g 306 6 0 -  75 Вз 3.03 1.74 5.01 3.27 3.08
>>CU 307 125— 140 с 2.86 1.57 4.24 2.67 0.73 200

CJ

Количество гумуса в верхних горизонтах бесструктурных солонцеватых черноземо- 
видно-луговых почв под луго-степью Чемодайского района весьма большое и достигает 1 2  — 
17%. В этом отношении они вполне тождественны с несолонцеватыми почвами сухих 
лугов, где количество гумуса, как мы видели, в верхнем горизонте равно 15%, и уступают 
почвам влажных лугов, содержащим до 23% перегноя. Убыль гумуса с глубиной довольно 
постепенная, и на глубине около 20 см содержание его еще равно 7 — 8,5%. Появление 
карбонатов на глубине 20 — 30 см сразу обусловливает быстрое сокращение валового 
содержания гумуса, и в карбонатном горизонте количество его исчисляется всего 1,5 — 
2,0%. Глубже, с уменьшением количества карбонатов, гумусность нижней части переход
ного горизонта снова несколько возрастает.

Высоким содержанием гумуса и постепенностью его убыли с глубиной черноземо- 
видно-луговые почвы луго-степи резко отличаются от карбонатных лесных суглинков брус
ничной тайги, количество гумуса у которых в гориз. А х приблизительно вдвое ниже,

30*



Т а б л и ц а  LXIII. Данные анализа водных вытяжек 
Аналитик К. Ф. Маляревский.

х
:S
О
са
<
s
CL

"О•го

Сухой остаток
Потеря от

Щелочность
Название Глубина

смпочвы
Высу

шенный
при
105°

Прока
ленный

прокали
вания

Гумус
Общая
НСО’3

N a,C03
Cl SO, Са9 MgO Ц в е т

зКО 1 -  4 0.2920 0.0800 0.2120 0.1213 0.4067 0 0.0071 нет мало следы сол.-желт.
X ^  о ^<и — 8 - 1 6 0.0560 0.0170 0.0390 0.0236 0.0031 0 0.0018 следы „ бесцветн.
Ч
в  о 2 2 -  30 0.0540 00220 0.0320 0.0057 0.0073 0 0.0039 „ нет „ „

2 50 О-. tOI 38 -  48 0.0480 0.0381 0.0099 0.0027 0 0103 0 0 0053 „ мало „ „
и
6 Ё 5 2 — 62 0.0660 0.0550 0.0100 0.0014 0 0354 0 0 0056 много есть „
03 $ CD Е 33 — 67 -  75 0.0750 0,0550 0.0200 0.0028 0 0384 0 0.0021 следы ft п

1 >» 8 8 -  98 0.0780 0.0560 0.0220 0.0019 0.0390 0 0.0081 „ „
о  ° 103 -  110 0.1600 0.1080 0.0520 0.0020 0.0359 0 0.0230 ■ ■ »»

о  сг. 1 -  10 0.1760 0.0440 0.1320 0.0291 0.0101 0 0 0071 слб. сл. есть следы зел-желт.
4  вэ.
5 ^ 13— 20 0.0800 0.0240 0.0560 0.0156 0.0078 0 0.0014 „ следы нет „

О Н ю  
VO «  
сз 23 ч s iи  =*

3 4 — 48 0.1150 0.0600 0.0550 0.0191 0.0367 0 0.0031 нет много следы зеленоват.
90 -  103 0.1120 0.0710 0.0410 0.0262 00514 0 0.0024 » следы нет сол. желт.

i  2
с  _ 1 — 10 0.1770 0 0630 0.1140 0.0606 0.0247 0 0.0039 слб. слд. слб. слд. нет оранжев.

ш
о-

со
; 

зт
. 

№
 

(5
5) 1 3— 25 0.1370 0.0569 0.0801 0.0357 0.0439 0 0.0110 1 г ,, „

4 7 -  62 0.3410 0.1810 0.1600 0.0530 0.1006 0 00177 есть слд.
02

S  QJ
а  *

9 6 - 1 1 2 0.1620 0.1090 0.0530 0.0154 0.0458 0 0.0262 есть • » зеленоват.

a
CDК 1 -  10 0.3070 0.1650 0.1420 0.0956 0.0130 0 0.0018 слб, слд. есть следы оранжев.

1 5Г 1 9 -  27 0 0880 0.0560 0.0320 0.0269 0.0338 0 0.0028 следы следы нет ор.-желт.
°  ю 3 2 -  40 0.6920 0 3460 0.3460 0.1313 0.0975 0 0.0106 много много есть кр.-бурый
3
ас —• с- *-• 4 4 -  52 0.8670 0.4850 0.3820 0.1004 0.0988 0 0.0113 „ „ У» оранжев.
н g 60 -  75 0.4150 0.2620 0.1530 0.0543 0.0858 0 0.0258 W „ „ золот.-желт.
>»о.на

1 2 5 -  140 0.2710 0.1640 0.1080 ! 0.0202
1

0.0526 0 0.0088 j есть нет сол.-желт.
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а резкая убыль его происходит уже на глубине 5 — 7 см от поверхности. Различие это 
обусловлено различием в условиях отложения перегноя и в условиях его разложения под 
лесными и травянистыми растительными сообществами.

Что касается структурного солонца, то он характеризуется вообще меньшим содер
жанием гумуса, чем бесструктурные разности почв. Последнее, несомненно, стоит в связи 
с большей растворимостью гумусовых соединений и с некоторой разреженностью травяни
стой растительности. Другое отличие заключается в том, что значительная часть гуму
совых соединений из нижней части гумусового горизонта переместилась в верхнюю часть 
переходного горизонта, придав ему и темную окраску, и структурность, между тем, как 
в гориз. А2 обособился светло-серый мало гумусный подгоризонт А2К

Содержание карбонатов во всех случаях не достигает сколько нибудь крупной цифры. 
Довольно хорошо выявляется характер карбонатного горизонта, показывающий максималь
ное скопление извести в средней своей части. Кверху от этого максимума убывание идет 
быстро, книзу более постепенно. В подпочве содержатся ничтожные количества карбо
натов, а при переходе от суглинка к подстилающей супеси и пескам вскипание прекра
щается совершенно.

Результаты исследования водных вытяжек из тех же почвенных разрезов ддли 
следующие результаты (табл. LXIII).

Количество и качество водно-растворимых веществ и их распределение по отдельным 
горизонтам во всех приведенных разрезах дает чрезвычайно яркую картину, характеризующую 
сущность почвообразования. Основные элементы состава водных вытяжек изображены ввиде 
кривых на чертежах 16, 17, 18 и 19. Достаточно взглянуть на эти чертежи, чтобы во 
всех деталях проследить постепенную эволюцию почвенных образований от коричнево
серого лесного суглинка, через черноземовидно-луговые слабо и сильно солонцеватые почвы, 
вплоть до структурного солонца.

В горизонте A j  общее количество водно-растворимых веществ во всех случаях сравни
тельно невысокое и более или менее одинаковое. Количество этих веществ еще больше 
сокращается в горизонте Л 2, при чем наиболее сильно сокращение это имеет место в почве 
брусничной тайги и в структурном солонце, т. е. на обоих полюсах представленного 
почвенного ряда. Но в то время, как в лесном суглинке сокращение водно-растворимых 
соединений имеет место уже на глубине 10 — 1 2  см, в структурном солонце это наблю
дается только на глубине 20 — 25 см и не выражено столь резко. В черноземовидно
солонцеватых почвах луго-степи убыль водно-растворимых соединений в гориз. А2 относи
тельно небольшая. В составе водных вытяжек из обеих частей гумусового горизонта, 
в общем, преобладают гумусовые соединения. Однако растворимость гумуса различная 
в различных случаях. В лесном суглинке из горизонта А в водную вытяжку перешло 
16 — 17 тысячных всего содержащегося в нем гумуса; почти столько же (около 14 тысяч
ных) перешло и в водную вытяжку из гориз. А структурного солонца. В черноземновидных 
почвах луго-степи количество растворимого гумуса составляет всего только около 2 — 
4 тысячных. Чем обусловливается большая подвижность гумуса в структурных почвах луго- 
степи по сравнению с бесструктурными, из данных произведенного исследования остается 
не вполне ясным. Повидимому, здесь имеет значение повышенная щелочность, хотя в солон
цеватой почве № 118 (55) щелочность даже несколько более высокая, чем в соседнем 
структурном солонце.

Подгумусовый горизонт В  дает наиболее яркую картину постепенного развития солон- 
цевого процесса. Коллоидальные растворы гумусовых и минеральных соединений, образо
вавшиеся в гумусовом горизонте А2у во  время промачивания почвы дождевыми водами 
просачиваются в гориз. В .  Дальнейшая их судьба находится в прямом соотношении с соста
вом этого последнего горизонта. Там, где они не встречают на своем пути заметного 
количества электролитов (лесные и черноземовидно-луговые почвы), растворы эти
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распределяются во всей толще горизонта В \  в некоторых случаях не исключена возможность 
их частичного вымывания из почвы во время сильного промачивания. Там же, где в горизонте В  

на пути коллоидальных растворов, просачивающихся сверху, появляется встречный поток 
электролитов ввиде хлористых или сернокислых соединений, поднимающихся с капилляр
ными водами, происходит коагуляция этих растворов и переход золообразной системы 
в состоянии неподвижного геля. При осаждении большого количества коллоидального рас
твора и при последующем периодическом высыхании горизонта В  здесь могут появиться 
более или менее резко выраженные структурные отдельности.

о  о . /  0 .2  о .з%

Черт. 16. График состава водной 
вытяжки из коричнево - серого 

лесного суглинка № 60 (17).

о о./ 0.2%

Черт. 17. График состава водной 
вытяжки из черноземовидно
луговой, слабо - солонцеватой 
почвы N° 97 (56). СО* не

38%, а 3,8%.

О OJ 0 .2  0.3%

Черт. 18. График состава водной 
вытяжки из черноземовидно-луго- 
вой, сильно солонцеватой почвы 

№ 118 (55).

Особый интерес представляет вопрос об источнике хлоридов и сульфатов в гори
зонте В , играющих роль электролитов. Из приведенных данных вопрос этот становится 
ясным сам собою. Соли эти содержатся в материнской породе, при чем наличие мерзлоты, 
при малом количестве осадков, препятствует их вымыванию. Под пологом леса, где ско
пляется большое количество снега и где таяние последнего протекает сравнительно мед
ленно, промывание почвы идет более или менее интенсивно, в силу чего хлориды и суль
фаты здесь вымыты вплоть до постоянно мерзлого грунта. Мерзлый грунт залегает здесь 
на глубине около 1 м и в консервированном виде содержит хлориды и сульфаты. Но стоит 
только свести лес, как мерзлота опускается почти на вдвое большую глубину. Оттаявший



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 239

0 .7 %

слой подпочвы на толщину около 1 м освобождает сразу довольно значительное коли
чество солей, которые и поступают в почвенные растворы.

На обезлесенных площадях общий баланс влаги в почве, несомненно, сильно сокра
щается. Происходит это в силу того, что значительная часть снега отсюда сдувается 
ветрами на лесные опушки, а весною таяние оставшегося снега происходит значительно 
быстрее, что увеличивает раз
меры поверхностного стока. Об 0  

увеличении поверхностного стока 
на безлесных площадях опреде- S v v o v v / .  

ленно говорит, отмеченный выше, 
процесс образования оврагов, 
совершенно немыслимый в обле
сенной местности. Уменьшение 
и так скудного водного баланса 
почвы почти полностью устра
няет всякую возможность вымы
вания солей из оттаивающей на 
большую глубину подпочвы. Соли 
эти из подпочвы с капиллярными 
водами поднимаются в гориз. В , 
иссушаемый корнями травянистой 
растительности, и здесь вступают 
во взаимодействие с просачиваю
щимися сверху коллоидальными 
растворами. Продолжительностью 
этого взаимодействия в каждом 
отдельном случае и объясняется 
степень морфологической выра
женности солонцового процесса.
На местах, недавно освободив
шихся из-под леса, как, например, 
на участке № 97 (56), мы имеем 
лишь начальные стадии начинаю
щегося солонцового процесса.
Большая давность луго-степной 
фазы, как, например, на участке 
«№118 (55), рисует нам картину 
сильно солонцеватой почвы, но 
еще без выявления структурного 
горизонта. Тут же по соседству
мы имеем, повидимому, наиболее древние участки луго-степи, как, например, участок 
№ 117 (59), на которых структурный горизонт получил уже вполне оформленное

/черзлогв % гоо с fit

Черт. 19. График состава вод
ной нытяжки из глубоко-струк
турного ореховато-призматиче- 

ского солонца № 117 (59).

выражение.
Исходя из вышеизложенного, совершенно приходится отклонить отнесение рассматри

ваемых почв луго-степи к группе солончаковых образований, как это делает К. Д. Г л и н к а ,  
именуя их карбонатными солончаками. Подробнее на этом вопросе я уже останавливался 
при описании почв надпойменных террас долины р. Лены. Вместе с тем необходимо под
черкнуть, что солонцовые почвы, как бесструктурные, так и многие структурные разности, 
в нашем районе приходится рассматривать как нормальные зональные почвы. По мере 
растущего обезлесивания районов, занятых солоноватыми суглинистыми породами,
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солонцеватые почвы будут расширяться по площади, а с увеличением возраста приоб
ретать все более и более оформленные структурные горизонты.

Сравнивая данные анализа водных вытяжек из структурных солонцов Чемодайского 
района, равно и с надпойменной террасы р. Лены, с таковыми же данными для солонцов 
Западной Сибири, можно отметить лишь несколько большее содержание воднорастворимых 
веществ в солонцах Якутии. Увеличение это приходится отнести за счет более высокого 
содержания водно-растворимого гумуса, в якутских солонцах во много раз превосходящее 
количество водно-растворимого гумуса в солонцах Западной Сибири.

Перейдем теперь к рассмотрению р а с т и т е л ь н о с т и  л у г о - с т е п и  верховьев 
р. Кемкемя. Общий характер растительного ландшафта этого района мною уже описан 
в начале настоящего раздела. Там же обрисован и порядок постепенной смены первичной 
брусничной тайги типичной луго-степью. Теперь остается только выяснить картину расти
тельности этой последней.

Как и на лугах, на луго-степи почти повсюду мы обнаруживаем присутствие того 
или иного количества кустарников и даже деревьев. Деревья эти представляют собою 
несомненные остатки прежней брусничной тайги. Если в некоторых случаях возможно 
допущение, что одиночные березы выросли на уже обезлесенной территории, то по отно
шению к лиственнице такое допущение совершенно должно быть исключено. Последняя 
здесь вдали от лесной опушки встречается только ввиде старых деревьев, доживающих свой 
век, но никогда не наблюдается ввиде молодняка. Встречающиеся иногда лиственничные 
всходы имеют явно болезненный и уродливый вид, не подающий никакой надежды на то, 
что из него могут получиться взрослые деревья. Кустарники представлены исклю
чительно корневой порослью, идущей от основания многократно опаленных огнем 
кустов.

Травянистая растительность по внешнему виду довольно сильно напоминает расти-, 
лельность описанных выше сухих лугов, но более редка и низка. Не всегда почва пред 
ставляется сплошь задерненной. В основном покров образован типцом — F e s tu c a  j a c u t i c a , 

и маленькой осокой — C a r e x  o b tu s a ta . Нужно полагать, что и другая степная осока 
C a r e x  s t e n o p h y l la , здесь, также как и в долине р. Лены, играет некоторую роль, хотя 
во время полевых исследований, ввиду позднего времени, она мною не отмечена. К назван
ным растениям из злаков в более или менее значительном количестве примешиваются 
костер, тонконог и некоторые другие. Тонконог в особенно большом количестве разви
вается на местах со структурными солонцами.

Разнотравие луго-степи гораздо беднее, как по массе, так и по количеству видов, 
нежели разнотравие сухого луга. Оно чрезвычайно сильно напоминает картину луго-степи, 
описанную для надпойменной террасы р. Лены у г. Якутска. Обязательными компонентами 
почти всех растительных сообществ луго-степи являются: смолевка, горицвет, гвоздика, 
сон-трава, серебристая лапчатка, кровохлебка, остролодка, горечавка, эритрихиум, серая 
вероника, желтый подмаренник, астра, мелколепестник, эдельвейс, тысячелистник и неко
торые полыни. Характерно также постоянное присутствие на почве неприкрепленного 
лишайника P a r m e l ia  v a g a n s .

Для ознакомления с деталями растительности и почв луго-степи чемодайского района 
привожу описание нескольких, относящихся сюда, участков.

1 ) Участок № 97 (56). Опис. 2 0 /VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, 20 км  выше Чемодайской церкви (стоянка 

XXIV). Высокая платообразная терраса на левом берегу реки. Возвышенная грива среди 
западин с березовыми колками; слегка покато к югу. Микрорельеф не выражен.

Почва: черноземовидно-луговая, слабо солонцеватая, на коричнево-сером карбонатном 
суглинке. Вскипание с глуб. 25 до 50 см сильное, глубже слабое. Грунтовой воды нет. 
Мерзлота на глуб. 125 см.
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О— 1 2  см — угле-черный, слабо дернистый гориз. A v  пылеватый;
1 2 — 25 » — серовато-черный мелкокрупинчатый гориз. А 2;

25 — 75 » — палево (коричнево)-серый, сильно пористый, суглинистый гориз. В и  мелко- 
чешуеватого сложения; бурно вскипает;

75 — 125 см. — темносерый суглинистый гор. В2 сжато-ореховатого сложения; пористость 
слабая, вскипание слабое, но сплошное, продолжающееся и в мерзлоту.

Растительность: сухая осоково-типцовая луго-степь. Единичные кусты кустарниковой 
березы, частично опаленной огнем и дающей молодую корневую поросль. Изредка корне
вая поросль серой ивы.

2) Участок № 103. Опис. 22/VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, окрестности Чемодайской церкви (стоянка 

XXV). Пологий шлейф левого склона долины с уклоном к югу 2°, перерезанный круто
стенным действующим широким оврагом. Овраг размыт весенними талыми водами и вер
шина его разветвляется на ряд узких каньонов и промоин.

Почва: черноземовидно-луговая, слабо солонцеватая. Вскипание с 15 до 75 см бурное, 
глубже слабое. Грунтовой воды нет. Описание сделано по обрывистой стенке оврага, 
при чем, ввиду бокового нагревания, мерзлота не обнаружена.

0 — 15 см матово-черный, слабо дернистый гориз. A ls пылеватый, от высыхания рас
трескавшийся в вертикальном направлении;

15— 38 см — серовато-черный мелкокрупинчатый гориз. Л2, разбитый вертикальными тре
щинами; по трещинам и на склонах оврага карбонатная плесень; довольно 
много дробовидных конкреций,схожих с конкрециями в гориз. Л2 сухих луговых 
почв;

38— 75 с м — палево (коричнево)-серый сильно пористый гориз. В х чешуеватого сложения; 
вскипание бурное; много вертикальных, почти черных, гумусовых языков;

75 — 135 см — темно-серый ореховатый гориз. В 2 с мелкими светло-коричневыми крапин
ками, слегка пористый; вскипание слабое;

135 — 185 см — такой же сжато-ореховатый темно-серый суглинок с обильными мелкими 
черно-бурыми точками;

185 325 см — темно-серый однородный бесструктурный суглинок, слабо вскипающий
в различных местах разреза и на разной глубине изредка встречается мелкая 
окатанная галька кристаллических пород.

Растительность: типчаково-осоковая сухая луго-степь; редкая корневая поросль 
кустарниковой березы и таволги. На почве довольно много свободных лишайников.

3) Участок № 104. Опис. 2 2 / VIII н. ст.
Местоположение: там же, где предыдущий (стоянка XXV); надпойменная терраса р. Кем

кемя почти розная; в стороне небольшое озерко, окруженное поясом солончаков. Микро 
рельеф не выражен.

Почва: черноземовидно-луговая, суглинистая на аллювиальном песке. Вскипание с 30 
до 80 см, глубже в песке отсутствует. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 160 см.

0 — 10  см — буровато-ч,ерный пылеобразный гориз. A v  слабо дернистый;
1 0 — 30 » — серо-черный мелкокрупинчатый гориз. Л2, комковатый от вертикальной 

трещиноватости; немногочисленные дробовидные конкреции;
3 0 — 60 см — палево-серый, пористый гориз. В х чешуеватого сложения; вскипание бурное;
6 0 — 80 » — такого же характера гориз. В 2 с многочисленными светло-коричневыми 

крапинками;
80 — 130 см — тонко-иловатый песок с черно-бурыми горизонтальными прослойками; 

не вскипает;
130 — 160 см — мелкозернистый песок.

Растительность: осоково-типчаковая сухая луго-степь.

Труды Ком. по зуч. Якутск. АССР., т. X. 31
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4) Участок № 117 (55). Опис. 3/IX н. ст.
Местоположение: верхнее течение р. Кемкемя, район Чемодайской церкви (в той же 

местности, где стоянка XXV). Слегка покатая к югу плоская равнина вдоль левого берега 
реки. Микрорельеф не выражен; встречаются отдельные плоские западинки, занятые бере
зовыми колками.

Почва: черноземовидно-солонцеватая, суглинистая. Вскипание с глубины 35 см. Грун
товой воды нет. Мерзлота на глубине 180 см. Взят монолит.

0 — 1 2  см — буровато-черный пылеватый гориз. А и  не сильно задерненный;
12— 35 » -  матово-черный мелкокрупинчатый гориз. А2, слегка комковатый;
3 5 — 75 » — палево (коричнево)-серый пористый суглинок чешуеватого сложения; 

вскипание сильное;
75 — 120 см — иловато-супесчаный с гнездами зернистого песка; вскипание пятнами, 

слабое;
120  — 180 см — мелкозернистый песок; не вскипает.

Растительность: осоково-типчаковая луго-степь. Немногочисленные плохие всходы 
лиственницы и березы. По всему обширному луго-степному пространству разбросаны оди
ночные старые лиственницы и березы; на расстоянии 1 0 0 — 1.000 метров от описываемого 
участка горизонт во все стороны замыкается лиственнично-березовыми лесами с опален
ными огнем и отступающими опушками. Леса эти имеют характер перелесков и пред
ставляют собою более или менее значительные островки, дальше опять прерываемые 
такой же луго-степью. Среди ровной луго-степи изредка березовые колки, занимающие 
небольшие замкнутые котловины, окаймленные черными солончаками (описание такого 
колочного березняка дано выше в соответствующем разделе).

5) Участок № 118 (59). Опис. 3/IX н. ст.
Местоположение: там же, где предыдущий, на расстоянии 15 м от него. Топографи

ческие условия тождественны.
Почва: глубоко-призматический солонец на тождественной с предыдущей материнской 

породе. Вскипание с глубины 40 см. Грунтовой воды нет; почва до глубины 40 см почти 
воздушно-сухая, глубже чуть свежая. Мерзлота на глубине 200 см. Взят монолит.

0 — 10  см — буровато-черный пылеватый гориз. A v  слабо задерненный;
1 0 — 18 » — серовато-черный мелко-крупинчатый гориз. Л2; встречаются древесные угли 

и гнилые корни деревьев;
1 8 — 32 см -  светло-серый выщелоченный гориз. Л,2, тонко-чешуеватого сложения;
32 — 40 » — на гладко срезанной поверхности коричнево-бурый, на изломе черно-бурый

или буро-черный плотный структурный гориз. В { , весь разбит вертикальными 
трещинами на тонкие призматические отдельности, легко распадающиеся 
на разной величины острогранные орешки с глянцевитой гладкой поверхностью; 
не вскипает; по трещинам много коричнево-бурой грибницы;

40 — 52 см — слегка уплотненный гориз. 5 2, коричнево-темно-бурого цвета и сжато-оре
хового сложения с редкими грязно-беловатыми точками солей; поверхность 
орешков черная, слегка блестящая; вскипание слабое;

52— 90 см — палево (коричнево)-серый, толсто-чешуйчатый суглинистый гориз. В 3, пори
стый, бурно вскипающий; встречается мелкая галька кристаллических пород;

90 — 120 см — темно-серый тонко-иловато-супесчанистый гориз. 5 4; вскипание пятнами 
слабое;

120  — 2 1 0  » — мелкозернистый, неслоистый песок; не вскипает.
Растительность: осоково-типчаковая луго-степь; травостой более редкий, чем на пре

дыдущем участке, среди злаков большое количество тонконога, разнотравие более обедненное.
Состав и структура растительных сообществ на описанных участках представлены 

в нижеследующей таблице LXIV.



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ и п о ч в е н н о е  о п и с а н и е  л е н о -в и л ю й с к о й  р а в н и н ы 2 4 3

Т а б л и ц а  LXIV. Состав и структура растительных сообществ луго-степи

№№ у ч а с т к о в ................. . . . . 97 103 104 117 118

Общие Время описания ................................. 20/V1II 22/VIII 22/VIII 3/IX 3/IX
Вскипание, с м ..................................... 25 15 30 35 40

сведения Грунтовая вода ..................................... нет нет нет нет нет
Мерзлота, с м ......................................... 125 ? 160 180 200

Д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и :

L a r ix  d a h u r ic a  — лиственница........................ 1 1
S a l i x  d e p re ssa  ива с е р а я ................................. 1 - 1 1 —
B e tu la  v e rru co sa  — береза древесная................ - — — 1 1

„ w ilu ic a  — » кустарная . . 1 1 — — —
S p ira e a  m e d ia  — таволга......................................... - — — 1 1
P o te n t i l la  f r u t ic o s a  — лапчатка........................ 1 — — 1 -

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :

Высота 1-го яруса, с м .................... 25 20 25 20 15
„ 2-го „ „ ..................... 10 10 15 10 10

A v e n a  S c h e l l ia n a  овес л у г о в о й ..................... — - 1 1 —
K o e le r ia  g r a c i l i s  — тонконог................................. 1 1 2 1 4
Р о а  a t te n u a ta  — мятлик......................................... 2 — 1 — — !
F e s tu c a  j а с u tic a  — типчак..................................... 5 4 5 6 4
B r o m u s  s ib ir ic u s  p e l l i tu s  — костер..................... 1 2 3 3 1
C a re x  o b tu s a ta  — осока степная . 5 7 6 6 4

„ s te n o p h y l la  — „ ................. ? ? ? ? ?
A ll iu m  lin e a re  — л у к ......................... . . . . 1 1 — — —
R u m e x  a c e to sa  —  щ а в е л ь ........................... 1 — 1 — —
S i le n e  re p e n s  —  см ол ев к а ............................... 2 1 — 1 —
L y c h n is  s ib ir ic a  — гор и ц вет ........................... 2 1 2 2 1
D ia n th u s  c h in e n s is  — гвоздика........................ 1 1 2 2 1
D e lp h in iu m  c r a s s i fo l iu m  -- ш порник............. - 1 1
A n e m o n e  s i l v e s t r i s  — ветренница..................... 1 i 2
P u ls a t i l la  a n g u s t i fo l ia  — сон-трава................. 2 1 2 з 1
P o te n t i l la  b i fu r c a  — лап чатк а......................... — 2 1 —

„ s ib ir ic a  — „ ........................ 2 1 1 —
n n iv e a  —  , ........................ — 1 1 1 1

S a n g u is o r b a  o f f ic in a l i s  — кровохлебка . . . . 2 1 2 2 1
A s tr a g a lu s  a d su r g e n s  — астрагал........................ — 2 1 —
O x y tr o p is  u r a le n s is  — остролодка.................... 1 2 2 1 1
V ic ia  m u l t ic a u l is  — горош ек................................. 1 — — 1 —

„ cracca  — „ ................................. — 1 - 1 —
G e ra n iu m  p se u d o s ib ir ic u m  — герань . . . — 1 1 —
A n d ro sa c e  s e p te n tr io n a l is  — проломник . . 1 — 1 —
G e n tia n a  d e c u m b e n s  — горечавка......................... 2 2 1 1 1
E r itr ic h iu m  se r ic e u m  — эр и тр и хи ум ................ 1 2 - 1 —
P h lo x  s ib ir ic a  — ф л о к с ......................................... — 1 2 2

N e p e ta  la v a n d u la c e a  — котовник......................... 2 1
1

— —

31*
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D ra co c ep h a lu m  R u y s c h ia n u m  — змееголовник . 1 1
T h y m u s  s e r p y l lu m  — тимьян................................. 1 — — 1 —
V ero n ica  in ca n a  — вероника............................ 1 1 1 2 1
P e d ic u la r  is  c o m o sa  — м ы тн и к ........................ 1 — 1 1 —
C a s t i l le ja  p a l l id a  — кастиллея........................ ... 1 — -- — —
E u p h ra s ia  ta ta r ic a  — очанка........................ . . 1 2 — 2 —

P la n ta g o  c a n e sc e n s  — подорожник................. 1 1 — — —
G a liu m  u e ru m  — подмаренник........................ 2 2 2 3 1
C a m p a n u la  g lo m e r a ta  — колокольчик.............. - 1 — „ 2 1
A s te r  a  Ip in  u s  -  а с т р а ...................................... 3 2 4 2 2
E r ig e ro n  a r m e r ifo l iu s  — мелколепестник . . . 2 1 2 2 1
L e o n to p o d iu m  s ib ir ic u m  эдельвейс.............. 3 2 2 2 2
A c h il le a  se ta c e a  — тысячелистник................. 1 3 2 2 1
A r te m is ia  c o m m u ta ta  —полынь..................... 1 — 1 - —

„ d r a c u n c u lu s  — „ ..................... . — 1 — 1 —
„ m a c r o b o tr y s  — „ ..................... 2 2 3 3 2
„ m a c  r a n t  h a  — „ ..................... 2 — 2 — —

S c o r zo n e ra  ra d ia ta  — скорцонера..................... 1 — — 1 —

Л и ш а й н и к и :

P a r m e lia  v a g a n s .................................. 1 1 2 1 2

12. Черные солончаки

Черные солончаки, или «тураны», в своем распространении на плато Лено-Вилюй- 
ской равнины связаны, главным образом, с только что описанной луго-степью по верх
нему течению р. Кемкемя к югу от Вилюйского тракта. Занимают они, ввиде кольца, 
верхние части склонов всех замкнутых западин или располагаются вытянутой цепью вдоль 
обращенных к югу склонов безлесных ложбин. В указанном районе черных солончаков 
довольно много, и в общем ландшафте местности, благодаря своей, бросающейся к  глаза, 
черной поверхности, они играют довольно крупную роль. В полосе Вилюйского тракта 
черные солончаки встречаются значительно реже и то только в первой половине пути до 
ст. Титтяхской. Далее к западу их уже нет. В последнем районе черные солончаки чаще 
всего встречаются на выгонах и усиленно посещаются скотом. Утаптывание почвы и выеда
ние с корнями всей растительности способствуют капиллярному поднятию солей к поверх- $  

ности и усиливают, вначале едва наметившийся, процесс засоления почвы.
Картина почвенного разреза черных солончаков представляется в следующем виде. 

Совершенно голая или полуобнаженная поверхность солончака в первую половину лета 
влажная и в сухую погоду покрыта белыми солевыми выцветами. Во второй половине 
лета поверхность высыхает и покрыта толстой плотной коркой. Солевые выцветы при 
этом сдуваются ветрами и появляются вновь только после выпавшего дождя. Обильного 
солевого порошка мне ни разу не приходилось наблюдать. Гумусовый горизонт, он же 
и горизонт наибольшего накопления солей, мощностью в 10  — 1 2  см, грязновато-буро
черного цвета, всегда влажный, очень вязкий и липкий, напоминающий в этом отношении 
оконную замазку. После высушивания масса его становится чрезвычайно твердой, трудно 
разбиваемой молотком и распадается при этом на острогранные комки. Весьма часто 
в этом горизонте обособляются более или менее сильно обеленные пятна максимального



скопления углекислой извести. Подгумусовый горизонт также влажный, всегда менее вязкий, 
сильно пористый и палево-серого, иногда мергелистого цвета, бурно вскипает от соляной 
кислоты. Мощность его около 50 см. По механическому составу оба горизонта суглини
стые, верхний всегда бесструктурный, нижний иногда довольно ясно чешуеватого сложения. 
Подпочва супесчаная, глубже часто переходящая в песок, и изобилует ржаво-коричневыми 
примазками. Она настолько влажная, что стенки ямы слегка отпотевают, но грунтовая 
вода в яму, обычно, не набирается. Мерзлота к концу лета залегает на глубине 
150 — 200 см.

Ниже привожу более подробное описание условий залегания и строения почвы двух 
пятен черных солончаков.

1) Участок № 98 (62). Опис. 20/VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, 18 км выше Чемодайской церкви (стоянка XXIV). 

Вторая надпойменная терраса. Верхняя половина склона небольшой замкнутой котловины 
среди луго-степи, уклон 2°; книзу переходит в луговой солончак (участки № 99 и 100). 
Центр западины занят осоковым кочкарником (см. выше, участки №№ 101 и 102).

Почва: черный солончак; поверхность полуобнаженная, на голых местах с выцветами 
солей. Вскипание с поверхности до 125 см сильное и сплошное, глубже пятнами. Мерз
лота на глубине 160 см.

0 — 8 см — буровато-черный, чрезвычайно плотный и вязкий, разбитый трещинами на
большие глыбы;

8 — 17 см — темно-серый, также очень вязкий с отдельными темными пятнами, бес
структурный;

1 7 — 65 см — палево (коричнево) - серый крупнопористый суглинок чешуеватого сло
жения с грязно-беловатыми точками (гипс?); вскипание бурное;

65 — 100 см — такой же суглинок, вскипание слабое;
100 — 160 см -сизовато-серый суглинок с гнездами песка, последние часто окрашены 

в ржаво-коричневый цвет; много черно-бурых точек; вскипание пятнами.

Растительность: галофитная, расположенная куртинками; большие площадки совер
шенно лишены растительности.

2) Участок № 119(60). Опис. 3/IX н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, окрестности Чемодайской церкви (район 

стоянки XXV). Пологий бок небольшой котловины, в центре занятой березовым колком 
(см. выше, березняки).

Почва: черный солончак. Вскипание с поверхности до глубины 100  см сплошное, 
глубже пятнами. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 190 см.

0 — 4 см — черно-бурая плотная корка;
4 — 15 см — в о с н о в е  черно-бурый, вязкий со множеством крупных, почти беловатых 

известковых пятен;
1 5 — 65 см — палево (коричнево) - серый пористый суглинок крупно-чешуеватого сло

жения;
65 — 100 см — темно-серый иловатый суглинок; вскипание слабое;

100 — 190 см — мелкозернистый песок с темными гумусовыми пятнами и ржавыми при
мазками; вскипание только в темных пятнах.

Растительность: только отдельные дернинки галофитов.
Оба приведенных разреза были подвергнуты послойному химическому исследованию. 

Результаты определения гигроскопической воды, гумуса и углекислоты представлены в ниже
следующей таблице LXV.
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Т а б л и ц а  LXV. Содержание гумуса и углекислоты в черных солончаках 
Аналитик К. Ф. Маляревский.

№№
участ

ков

№
образца

Глубина 
образца, 

в см
Горизонт

Гигроско
пическая

вода
Гумус

Потеря 
от про
калива

ния

Хими- 
ческисвя- 
зан. вода

СО,
Мерзлота,

см

317 0 -  5 А 12,56 5,46 8,07 2,61 6,70

о 318 8 -  15 в. 16,62 3,07 6.21 3,14 6,19
СО

о> J1 319 4 0 -  55 в2 4,54 2,12 4,58 2,46 0,82 3/1Х
г-Н 320 85-100 с 3,82 1,16 2.85 1,69 0,69
рО!

337 135—145 с 1,12 0,38 1,24 0,86 нет.
338 135-145 Гум. пятно 4,43 2,50 5,12 2,62 0,78 190

69 0 -  8 А 4.97 6,85 10,68 3,83 1,24
с ч 70 1 0 - 1 7 в, 4,06 1,89 4,41 2,52 3,48
со 
о о  < 71 4 5 -  58 В2 2,84 1,41 4,34 2,93 1,44 20/VIII
05
S 72 7 5 -  88 С 3,08 1,57 3,63 2,06 0,72

73 125-138 с 2,51 1,87 4,06 2,19 0,08 160

Таким образом мы видим, что содержание гумуса в верхнем горизонте черного 
солончака, несмотря на его черную окраску, сравнительно небольшое, всего 5 —  7 % .

/ А  Л 6  А в  2  0  2 2  2  А  2  6%

Черт. 20. График состава вод
ной вытяжки из черного солон
чака № 119 (60) на плато Лено- 

Вилюйской равнины, f

Малое содержание гумуса, по сравнению 
с соседними черноземовидно - луговыми поч
вами, объясняется сильно разреженным 
состоянием растительности. Углекислая 

известь в довольно значительном количестве скопляется 
вблизи поверхности или на весьма небольшой глубине. 
Если всю определенную углекислоту в этих горизон
тах связать с кальцием, то количество углекислой 
извести в разрезе № 119 (60) получится 13,74%, 
а в разрезе № 98(62) — 7 ^ 2 % .  Уже с глубины 40— 
50 см количество углекислой извести резко сокра
щается, а глубже обнаруживаются только незначи
тельные ее следы. Это свидетельствует о несомненном 

передвижении извести с капиллярными водами из более глубоких слоев к поверхности.
Состав водных вытяжек из тех же разрезов черного солончака представлен данными, 

сведенными в таблицу LXVI и изображенными ввиде диаграммы на чертеже 20.

М в Р З Л О Т Я  

£  -  /Р О с /у ? .
'Л
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Т а б л и ц а  LXVI. Состав водных вытяжек из черных солончаков 
Аналитик К. Ф. Маляревский.

Си Сухой остаток н . Щелочность
СОсоОи
%
%

Глубина,
см

Вы
су

ш
. 

пр
и 

10
5°

П
ро

ка


ле
нн

ы
й

П
от

ер
я 

с 
пр

ок
ал

ив и>0

U

К со со 'Ч
1 8OI 1

СО

о
ос*
Z, и 1

со

осо

1
о  !соCJ

Оьс
§

Ц в е т

О 0 -  5 2,7120 2,1280 0,5840 0,1091 0,0946 0 0,0550 оч. мн. оч. мн. много инт.-желтый.

сп < 8 -  15 2,0560 1,6800 0,3760 0,0420 0,0488 0 0,0518 „ » » » „ желт.-зелен.
4 0 -  45 1,2420 0,9220 0,3200 0,0436 0,0732 0 0,0610 » » много „ „

% 85—100 0,6980 0,4680 0,2300 0,0388 0,0835 0 0,0265 много есть есть

0 -  8 1,7220 1,4090 0,3130 0,0323 0,0559 0 0,1843 оч. мн. оч. мн. много оранж.-желт.
со, 10 - 17 1,1080 0.9060 0,2020 0,0269 0,0702 0 0.1134 „ „ >» п „ инт.-желт.

о> 1 4 5 -  58 0,7630 0,6270 0,1360 0,0186 0,0332 0 0,0464 „  „ п » „ зелен.-желт.

* 7 5 -  88 0,4040 0,3120 0,0920 0,0171 0,0507 0 0,0461 „ п есть следы „
125-138 1,0350 0,8380 0,1970 0,0152 0,0292 0

!
0,0378 » много есть »

Количество водно-растворимых веществ в обоих разрезах весьма высокое, и не 
только в поверхностной корке, но и во всем верхнем горизонте, на глубину до 15 см,

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 41. Растительность черного солончака Чемодайского района: Suaeda corniculata B n g e
и Atropis tenuiflora L d b.

достигает 1 2%. В этом отношении наши черные солончаки не уступают самым злост
ным солончакам южных степных областей. В составе водной вытяжки явно преобладают 
минеральные вещества, а среди ^последних — сернокислые соли кальция и магния.
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Не исключена возможность присутствия также сернокислого натрия, но неполные анализы 
не дают возможности говорить об этом вполне утвердительно. Хлористых солей значительно 
меньше сернокислых, чем черные солончаки Чемодайского района отличаются от туранов 
надпойменной террасы р. Лены, где, при вообще несколько более сильном засолении, хло
ристые соли часто преобладают над сернокислыми. Среди хлористых солей мы, несомненно, 
имеем дело как с хлористым натрием, так и с хлористым кальцием. Как и в солончаках 
долины р. Лены, обращает внимание чрезвычайно низкая щелочность, не превышающая 
щелочности солонцеватых разностей черноземовидно-луговых почв.

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 42. Вытравленные скотом черные солончаки, почти лишенные растительности.

С глубиной количество водно-растворимых веществ убывает довольно равномерно, 
но вблизи мерзлого грунта иногда наблюдается новое повышение количества сернокислых 
кальция и магнезии (участок № 98).

Р а с т и т е л ь н о с т ь  на  ч е р н ы х  с о л о н ч а к а х  вообще небогатая (рис. 41). 
Сплошного задернения почвы никогда не бывает. Кроме того, как я уже указывал, 
солончаковые пятна часто посещаются скотом, грызущим соленую почву и часто совер
шенно уничтожающим всякую растительность (рис. 42). Наиболее оригинальными 
солончаковыми растениями являются S u a e c la  c o r n ic u la ta  и A tr o p is  te n u i f lo r a . Оба они 
образуют распластанные и прижатые к земле куртинки, то в беспорядке чередующиеся 
между собою, то образующие более или менее чистые латки. Остальные растения встре
чаются в меньшем количестве и располагаются, главным образом, ближе к краям солон
чаковых пятен. Привожу сводный список растений, встреченных на описанных выше двух 
черных солончаках с указанием распространенности каждого вида.
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A tr o p is  te n u i f lo r a  — атропис . . . .  
A g r o p y r u m  r e p e n s  — пырей, листья . . 
C a r e x  e n e r v is  — осочка солончаковая . 
P o ly g o n u m  a v i c u l a r e — гречиха . . .
S u a e d a  c o r n ic u la ta  — с в е д а .................
L e p id iu m  a p e ta lu m  — клоповник . . . 
P o le n t i l la  a n s e r in a  — лапчатка . . .

» b i fu r c a  — » . . .
P la n t a g o  c a n e s c e n s  — подорожник . .
A r te m is ia  j a c u t i c a  полынь.................

» v u lg a r is  — » .................
S a u s s u r e a  g lo m e r a ta  — суссурея . . .

Участ. № 98 Участ. № 119
5 4
2
1
2

1

1
5 3
1 .—

2 2
1
1

1
1
1
1 — -

13. Луговые солончаки

Луговые, так же как и черные, солончаки встречаются преимущественно по верхнему 
течению р. Кемкемя в области Чемодайской луго-степи. В полосе Вилюйского тракта 
от Якутска до станции Титтяхской их также довольно много. Особенно обычными они

Фот. Р. И. Аболина.
Рис. 43. Луговые (карбонатные) солончаки по берегу озера Хатырганахского в районе

Якутско-Вилюйского тракта.

являются между Якутском и р. Кемкемя, где, например, в районе ст. Хатырганахской 
весьма типичные луговые солончаки окаймляют многочисленные озера (рис. 43).

По отношению к черным солончакам, луговые солончаки занимают более низкие 
и сильно увлажняемые места. Встречаясь рядом с первыми, они ниже их образуют

32Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X.
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сплошной и значительно более широкий пояс на склонах замкнутых котловин или открытых 
ложбин, книзу переходя в осоковые кочкарники. В менее засоленных районах с преобла
дающими песчаными почвами, где черные солончаки отсутствуют, луговые солончаки 
нередко занимают довольно обширные плоские понижения и склоны озерных котловин.

В то время, как черные солончаки рриурочены исключительно к суглинкам, хотя бы 
и подстилаемым песком, луговые солончаки нередко наблюдаются при материнских поро
дах, песчаных уже с поверхности. Независимо от этого, вскипание почвы луговых солон
чаков прямо с поверхности представляется обязательным условием. Вскипание это наи
более интенсивно до глубины 40 — 60 см; с глубиной же, чаще всего, заметно слабеет 
или даже исчезает совершенно. Грунтовая вода над мерзлотой очень часто наблюдается

даже в конце лета, но редко залегает выше 1 м. Мерзлота на 
глубине 130 — 180 см.

В отличие от черных солончаков, луговые солончаки всегда 
покрыты сплошным растительным покровом, образующим более 
или менее мощный дерн. Картина строения почвы представляется 
в следующем виде. Дерновый горизонт Л, в зависимости от сте
пени увлажнения каждого данного пункта, мощностью от 5 до 
10  — 1 2  см, темно-бурого цвета, иногда слегка торфянистый и 
довольно резко отграничен от нижеследующего. Следующий за 
ним гориз. ,6 20—30 см мощностью, светло-серого, нередко серо
белесого цвета, сильно обогащенный карбонатами, часто в весьма 
большом количестве заполняющими и дерновый горизонт. В гори 
зонте этом нередко встречаются темные гумусовые поля и мелкие 
светло-коричневые крапинки. Глубже 30—40 см вскипание посте
пенно ослабевает, подпочва принимает коричнево или темно
серую окраску и характеризуется обильными ржавыми примазками.

Химическому исследованию был подвергнут один разрез 
почвы типичного лугового солончака с участка №99 (63). Данные 
определения гумуса и углекислоты представлены в таблице LXVII.

Т а б л и ц а  LXVII. Содержание гумуса и углекислоты в луговом 
карбонатном солончаке № 99 (63)

Аналитик К. Ф. Маляревский.

Y tti ~ /5 0  с п.

Черт. 21. График состава 
водной вытяжки из карбо
натного (лугового; солон

чака № 99 (63).

№
образ
цов.

Глубина, 
в см

Гори
зонт

Гигро
скопи
чен.
вода

Гумус
Потеря 
от про
калив

Химич.
связан.

вода
со2

Мерз
лота,
см

60 0 -  5 А 5,70 7,04 8,97 1,93 6,06
61 5 -  13 в, 3,96 3,06 6,00 2,40 8,17
62 18— 26 Bi 3,56 2,30 4,97 2,67 6,23 20/VIII
63 4 0 -  58 В2 3,44 0,88 2,86 1,98 2,26
64 90-107 в3 2,84 1,03 2,61 1,54 1,23
65 130-138 в2 3,30 0,99 2,80 1,81 0,37 150

в исследованном разрезе, также, как 
и значительно ниже, чем

Количество гумуса 
и в черных солончаках, невысокое
это обычно наблюдается во всех вариантах луговых почв. 

С глубиной убывание гумуса идет сравнительно медленно и постепенно. Чрезвычайно 
интересны данные по определению углекислоты. Ни 6 одной из описанных ранее почвенных



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 2 5 1

разностей не наблюдалось такого количества карбонатов. Если максимальное, определенное 
здесь, количество углекислоты в 8,17% связать с кальцием, то получим 18,14% угле
кислой извести. В расположенном по соседству черном солончаке № 98 (62) максимальное 
количество углекислоты определено всего в 3,48%, что составляет 7,72% углекислого 
кальция. Максимум карбонатов при этом падает на поверхностные горизонты, в то время 
как с глубиной количество их быстро сокращается. Такое распределение карбонатов 
определенно говорит о передвижении их, вместе с капиллярными водами, из грунта 
к поверхности, что дает основание рассматривать описываемые почвенные образования 
как карбонатные солончаки.

Результаты исследования послойных водных вытяжек из того же разреза предста
влены на таблице LXVI1I и изображены в виде диаграммы на чертеже 21.

Т а б л и ц а  LXVIII. Состав водных вытяжек из карбонатного солончака № 99(63)
Аналитик К. Ф. Маляревский.

Глу
бина,
см

Сухой остаток
По

теря 
отпро
калив.

Гумус

Щелочность

Cl s o 3 СаО MgO Ц в е тВысушен, 
при 105°

Прока
ленный

Общая
НСО'з

Na2C 03

0 -  5 0,2780 0,1020 0,1760 0,0242 0,0672 0,0127 0,0105 слб. С Л . есть. нет желт.-зел.
5 -  13 0,2260 0,1240 0,1020 0,0269 0,0980 0,0176 0,0032 следы V „ зел.-желт.

1 8 -  26 0,1760 0,1040 0,0720 0,0102 0,0669 0 0,0028 есть „ „ бесцв.
4 0 -  58 0,0860 0,0600 0,0260 0,0041 0,0514 0 0,0014 слб. сл. „ „ — .'
90-107 0,0920 0,0640 0,0280 0.0052 0,0396 0 0,0053 »> *> следы. „ „

130-138 0,0630 0,0530 0,0100 0,0051 0,0092 0 0,0128 нет V * ”

Приведенные данные показывают присутствие лишь минимального количества хло
ридов и сульфатов, между тем как щелочность почвы весьма высокая. Особый интерес 
представляет также обнаружение нормальной соды, не встреченной ни в одной из описанных 
выше почвенных разностей на плато Лено-Вилюйской равнины. Таким образом исследо
ванная почва представляет собою типичный карбонатный солончак в чистом виде.

Растительность луговых солончаков бывает несколько различная, в зависимости 
от степени увлажнения почвы. В пределах одного и того же склона нередко можно 
установить несколько довольно хорошо выраженных поясов, последовательно сменяющих 
друг друга. Если в верхней части склона мы имеем дело с черными солончаками, то непо
средственно ниже их, а если черных солончаков нет, то на всей верхней половине склона 
всегда хорошо обособляется пояс, занятый почти чистыми сообществами атрописа. 
Атропис здесь не распластан по земле и растет не ввиде отдельных разрозненных дерно- 
винок, как это бывает на черных солончаках, а тянется кверху и образует довольно 
густой травостой, высотой до 25 см. Под сообществами атрописа почвы представляют 
наиболее типичные карбонатные солончаки и наиболее сильно обелены карбонатами.

Ниже пояса атрописа идет несколько более узкий пояс, представленный сообществами 
с преобладанием солончаковой осочки, дающей невысокую густую щетку с небольшой 
примесью камышика и атрописа или почти без них. На этом осоковом фоне разбросано 
уже некоторое количество разнотравия, среди которого первоцвет, лапчатка, молочник 
и некоторые другие. Встречаются также сообщества переходного характера с почти 
равным участием атрописа и осочки.

Наконец, в самой нижней части склона, в особенности если склон спускается 
к берегу озера, иногда обособляется пояс с господством камышика, образующего такую
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же густую щетку листьев, иногда с примесью солончаковой осочки. Здесь влажность уже 
весьма значительная и карбонатный солончак сменяется железистым солончаком, т. е. 
болотно-луговой почвой с небольшим количеством карбонатов.

Для более подробного ознакомления с характером почвы и растительности раз
личных категорий луговых солончаков, привожу описание нескольких, относящихся сюда, 
участков.

1 ) Участок № 21. Опис. 30/VI н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Балаганахская (стоянка VII). Небольшая 

плоская лощинка, шириною около 150 м. Нижняя часть пологого склона, книзу перехо
дящая в осоковый кочкарник, а кверху в сухой луг, ограниченный лесом.

Почва: лугово-солончаковая. Вскипание с поверхности до глубины 3 см и с глубины 
30 до 60 см. Грунтовой воды нет. Мерзлота на глубине 130 см.

0 — 10  см — серовато-черный, слегка торфянистый дерновый горизонт А х\

1 0 — 30 „ — темно-серый с более темными гумусовыми пятнами гор. А 2 суглинистый;
30 — 60 „ — коричнево-серый вязкий суглинок крупно-чешуеватого сложения, 

сырой, вскипает;
60 — 130 „ — такой же суглинок, с многочисленными ржавыми пятнами, не вски

пает.
Растительность: лугово-солончаковая с господством атрописа, лапчатки и солонча

ковой осочки.
2 ) Участок № 99 (63). Опис. 20/VIII н. ст.
Местоположение: верховья р. Кемкемя, 20 км выше Чемодайской церкви (стоянка XXIV). 

Надпойменная терраса; небольшая замкнутая котловина. Средняя часть пологого склона 
ниже пояса черных солончаков (см. участ. № 98). Наклон 1 — 2 градуса.

Почва: карбонатный солончак. Вскипание бурное с поверхности и до глубины 40 см, 
глубже слабое до 125 см, ниже исчезает. Грунтовой воды нет, почва сырая. Мерзлота 
на глубине 150 см.

0 — 5 см — буровато черный, сильно задерненный;
5 — 14 „ -серовато-белесый мергелистый, очень вязкий и липкий, со множеством 

мелких коричневых крапинок;
1 4 — 55 „ -светло-палевый, пористый суглинок мелко - чешуеватого сложения; 

вскипание сильное;
35 — 125 „ — коричнево-серый суглинок крупно-чешуеватого сложения, пор нет; 

вскипание слабое;
125 — 150 „ такой же суглинок со множеством ржаво-коричневых крапинок 

и чернобурых точек; не вскипает.
Растительность: почти чистое сообщество атрописа, лишь с очень небольшой при

месью солончаковой осочки.
3) Участок № 100. Опис. 20/VIII н. ст.
Местоположение: там же, где предыдущий, метров 10 ниже по тому же склону: 

дальше переходит в осоковый кочкарник (см. выше, участок 1 0 1 ).
Почва: аналогичная с предыдущей, отличается только некоторой торфянистостью 

дернового горизонта и большей его мощностью, достигающей 10  см. Подгумусовый гори
зонт менее вязкий.

Растительность: солончаково-луговая; преобладает осочка и камышок, в меньшем 
количестве атропис.

4) Участок № 1 1 1 . Опис. 28/VIII н. ст.
Местоположение: Вилюйский тракт, ст. Хатырганахская (стоянка XXVIII). Очень 

пологий, обращенный на запад, склон к озеру, в 50 метрах от плоского берега; кверху 
переходит в лес.

2 5 2
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Почва: карбонатный солончак; вскипание с поверхности до 40 см бурное, глубже 
слабое. Грунтовая вода на глубине 125 см. Мерзлота на глубине 160 см.

0 — 10  см — буровато-черный дерновый горизонт;
1 0 — 40 „ — светло-серый песок с ржаво-коричневыми крапинками; вскипание 

бурное;
40 — 110 „ — сизовато-серая супесь с гнездами песку; много ржавых примазок 

и темных гумусовых пятен;
1 1 0  — 160 „ — светло-серый мелкий песок, вскипающий даже ниже поверхности 

грунтовой воды, которая очень быстро заливает яму, начиная 
с глубины 125 см.

Растительность: чистое сообщество только одного атрописа; лишь на маленьких 
бугорках встречаются одиночные экземпляры некоторых других видов, главным 
образом полыни. Атропис сильно объеден кобылкой (рис. 43).

5) Участок № 111а. Опис. 28/VIII н. ст.
Местоположение: там же, ниже по склону, в 30 м от берега озера.
Почва: солончаково-луговая.
Растительность: сообщество с преобладанием солончаковой осочки, первоцвета 

и лапчатки.
6) Участок № 1116. Опис. 28/VIII н. ст.
Местоположение: там же, ближе к плоскому берегу озера.
Почва: солончаково-болотная.
Растительность: сообщество с преобладанием камышика и молочника.
Состав и фитосоциальная структура растительных сообществ на описанных выше 

участках представлены в нижеследующей таблице LXIX.

Т а б л и ц а  LXIX. Состав и структура растительных сообществ луговых солончаков

№№ участков .............................................. 21 99 100 111 111а 1116

Общие
Время описания ................................................. 30/VI 20/VIII 20/VIII 28/VIII 28/VIII 28/VIII
Вскипание, с м ..................................................... с по вер хн ос тисведения
Грунтовая вода, см . . ................ .... нет нет нет 125 100 75
Мерзлота, с м ..................... 130 150 150 160 ? ?

Т р а в я н и с т а я  р а с т и т е л ь н о с т ь :

Triglochin palustre  — триостренник болотный. . . . 2 — — — 1 2
Alopecurus ventricosus — л и сохвост ................................. 1 — — — — 1
Роа pratensis  — мятлик.......................................................... 1 — 2

10
1 1

Atropis tenuiflora  — атропис......................................... .... . 6 8 2 2 .1
Heleocharis uniglumis — камышик..................................... 1 1 3 — 3 6
Car ex enervis — о с о ч к а ......................................................... 4 2 6 — . 6 2

„ intermedia — о с о к а ................................................. 1 — 1 — — 1
Chenopodium rubrum -  м а р ь .....................................• . — — — — ' — 1
S tellaria  crassifolia  — звездч атк а................................. • — . — - — ■ — * ■ — 1
Thalictrum sim plex  — василистник ................................. 1 — 1 — — 1
Armoracia sisym brioides — х р е н ......................................... — — 1 — — 1
Potentilla anserina — лапчатка............................................. 3 — 1 — ■ 2 1

„ stipu laris  - „ .................... .................... 1 — — 1 — — 4
Sanguisorba officinalis — кровохлебка............................. 1 — 1 — — —
V icia  cracca  — горошек ..................................................... 1 — 1 — ■* — - ' —■
G laux maritima — молочник................................................. — — — — . 2 2
Prim ula farinosa  — первоцвет............................................. 1 — 2 — 2 1
Erigeron elongatus — мелколепестник............................. 1 — — -• -- !' 1
Artem isia macrobotrys — полынь . . .  ................ .... . — 1 1 — . —
Saussurea glom erata  — суссурея ...................................... — — ' — — ‘ 1 —
Mulgedium sibiricum  — молокан.........................................

.
1
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14. Усадебные места и посевы

Выше уже неоднократно приходилось отмечать ту громадную роль, которую играет 
человек в преобразовании естественных ландшафтов на плато Лено-Вилюйской равнины. 
Систематическим выжиганием лесов в течение десятков и сотен лет он коренным образом 
изменяет прежний облик страны и вызывает к жизни не только новые растительные 
сообщества, но и новые почвенные образования. К этому вопросу нам еще предстоит 
возвращаться в заключительной главе настоящей работы. Здесь же считаю необходимым 
отметить, что наш обзор растительных ландшафтов был бы неполным, если мы, хотя бы 
вкратце, не остановились бы на рассмотрении тех образований, которые уже явно искус
ственно созданы человеком в процессе его повседневной практической деятельности. Это 
именно усадебные места и посевы.

Населенные места на плато Лено-Вилюйской равнины расположены не деревнями, 
а отдельными усадьбами. В силу этого площадь земли вокруг усадеб не подвергается 
чрезмерному утаптыванию, и прежняя естественная растительность приусадебных терри
торий в той или иной мере сохраняется в своем прежнем виде. Однако на усадьбах 
всегда имеются отдельные пятна и площадки, подвергающиеся более сильному утаптыванию, 
имеются места, забрасываемые различным хозяйственным мусором и т. д. Такие места 
на усадьбах всегда заселяются целой свитой специфических растений, обычно не уча
ствующих в местных естественных растительных сообществах или же встречающихся 
там сравнительно редко. Сюда, в первую очередь, относится сорный ячмень, который 
во многих случаях образует более или менее обширные, часто почти чистые, сообщества. 
Почти столь же обычными являются пырей, птичья гречиха, аксирис и гулявник. Гораздо 
реже и в меньшем количестве встречаются: атропис, костер, крапива, вьюнковая гречиха, 
клоповник, пикульник, полынь и некоторые другие.

Зимовья соединяются между собою верховыми тропами, на которых, кроме обычной 
растительности тех сообществ, через которые они пролегают, нередко можно встретить 
ряд специфических растений. Таковы: болотный хвощ, ползучий лисехвост, ситники, про- 
ломник, подорожник и еще некоторые другие.

Как уже указывалось в главе IV, население на плато Лено-Вилюйской равнины 
занимается по преимуществу скотоводством. Тем не менее почти повсюду приходится 
встречать небольшие участки посевов, расположенные вблизи усадеб и занимающие 
по несколько сотен квадратных метров. Особенно много посевов по верхнему течению 
р. Кемкемя в области развития луго-степи, при чем здесь уже встречаются отдельные поля, 
занимающие по несколько гектаров.

Разводят по преимуществу ячмень и яровую рожь, только по реке Кемкемя довольно 
часто попадается также пшеница и овес. Далеко неудовлетворительная обработка полей 
является причиной значительной засоренности посевов.

Все растения, засоряющие посевы, можно объединить в две группы. К первой группе 
относятся аборигены местных естественных растительных сообществ, уцелевшие на месте 
ввиду плохой перепашки почвы. Состав их определяется характером того растительного 
сообщества, которое занимало территорию до распашки и нередко продолжает свое суще
ствование по соседству с распаханным участком. Вторую группу засоряющих посевы расте
ний составляют уже настоящие полевые сорняки, в естественных растительных сообществах 
не встречающиеся. Наиболее обычными и характерными из этой последней группы сорняков 
являются: вьюнковая гречиха, марь, аксирис, хлопушка, ярутка, гулявник, дикая капуста или 
сурепка, пастушья сумка, рыжик, липучки, пикульник, подмаренник цепучий и некоторые другие.

В заключение привожу список отмеченных мною на плато Лено-Вилюйской равнины 
спутников человеческого жилья и посевов, с указанием распределения их по отмеченным 
трем группам местообитаний (табл. LXX).
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Т а б л и ц а  LXX. Список растений, сопутствующих человеку

Н а з в а н и я  р а с т е н и й Усадьбы Т р о п ы П о с е в ы

Equisetum palustre — хвощ ............................................. .... +

Alopecurus geniculatus — лисехвост......................................... — + —

A grostis clavata  — п ол ев и ц а ...................................................... — + —

Avena sativa — овес посевной ................................................. — — +

Atropis distans — атропис.............................................................. + + —

Bromus sibiricus — к о с т е р ......................................................... + — +

Agropyrum  m utabile — пырей ................................................. + — —

Triticum sativum  — пш еница..................................................... — — +

Hordeum jubatum  — дикий я ч м ен ь ......................................... + - —

* vulgare — ячмень посевный............................. • . — — +

Secale cereale р о ж ь ......................... ......................... .... . — — +

Eriophorum Scheuchzerii — пушица......................................... — + —

Juncus buffonius — ситник .............................................  . . — + —

„ alpinus — „ ............................................................. — + —

Urtica angustifolia  — крапива..................................................... + — —

Polygonum  fagopyrum  — посевная г р е ч и х а ......................... — — +

„ convolvulus — вьюнковая гр еч и х а .................... + — +

„ aviculare — птичья гр еч и ха ................................. + + —

Chenopodium album  — марь ...................................................... — — +

A xyris amaranthoides — ак си р и с............................................. + — +

Alsine verna — мокричник весенний......................................... + + —

Silene in f lata — хл оп уш к а ......................................................... — — +

Aconitum napellus — б о р ец ......................................................... + — —

Isopyrum fum arioides — изопирум............................................. + — +

Ranunculus acer — лютик.............................................................. + — —

Thalictrum sim plex — василистник .............................................. — — +

Corydalis sibirica  — хохлатка.................... ........................ .... • + — —

Lepidium apetalum  — клоповник............................................. + — +

Thlaspi arvense — ярутка.............................................................. — — +

Sisym brium  sophia  -  гулявник................................................. + — —

„ sophioides — „ ................................................. +

1
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Н а з в а н и я  р а с т е н и й Усадьбы Т р о п ы П о с е в ы

Brassica cam pestris с у р е п к а ............................................................................. +

Capsella bursa pastoris  —  паст, сумка ................................................... — 1 +

Camelina glabrata  — р ы ж и к ............................................................................. — +

Dontostemon p e c t i n a t u s ................................................................................................ + — +

Erysimum cheiranthoicles —  желтушник л ев койны й . . . . + — +

Potentilla sibirica  — лапчатка................................................................................... — — +

„ norvegica — „ ................................................................................... + +
„ bifurca — „ ................................................................................... — — +

O xytropis cam pestris —  остролодка ................................................................ + - —

Geranium sibiricum  —  герань .................................................................................... — — ' +

Selinum c n id ifo liu m ....................................................................... .......................... + — —

Androsace flifo rm is —  проломник ....................................................................... — + —

Lappula deflexa  —■ липучка ...................................................................... — —
i~г

„ anisacantha— „ ................................................... \  . . — — +

„ R edow slyi —  „ ....................................................................... — — +

G aleopsis te tra c h it— пикульник ....................................................................... + - i

Planiago depressa  —  подорожник ................................................................ .... — + —

Galium spurium  —  подмаренник............................................................................. — — +

„ uerum — „ ................................................. — — +

Erigeron elongatus — мелколепестник..................................... — +

Gnaphalium uliginosum  — сушеница болотная.................... — + -

Artem isia vulgaris — полынь „ ................................................. + — +

„ ja c  utica  — „ ..................................................... - — +

C re p is  tec to rum  —  скерда.................... ......................................... T"

15. Краткие извлечения из путевого дневника

Для того, чтобы дать представление о том, каким образом территориально распре
деляются описанные выше основные типы естественных ландшафтов в различных частях 
Лено-Вилюйской равнины, мною было дано задание прикомандированному к экспедиции 
топографу, И. Б. А с т а п о в у ,  произвести полуинструментальную съемку полосы Якутско- 
Вилюйского тракта от г. Якутска до ст. Бырылахской. Съемка была произведена в мас
штабе 1 верста в аылийском дюйме и вдвое уменьшенном масштабе дается в виде прило
жения к настоящей работе. Ввиду малого масштаба карты, на ней удалось выделить



только безлесные и облесенные площади, а на этих последних отметить отдельно преобла
дание той или иной древесной породы. К сожалению, съемка не захватывает наиболее 
подробно исследованного мною урочища Эрень-кель, находящегося в 20 километрах к северо- 
западу от ст. Бырылахской, а также наиболее интересного лесо-степного района верховьев 
р. Кемкемя.

В целях более подробного ознакомления с отдельными частями исследованного района 
ниже привожу краткие извлечения из дневника экспедиции.

Долина р. Лены вдоль Вилюйского тракта, если не считать сравнительно узкой 
луговой поймы, представлена всего одной надпойменной террасой. В общем она имеет 
равнинный характер и сложена рыхлыми аллювиальными наносами, преимущественно 
песчаными, сверху покрытыми не толстым слоем суглинистых отложений. Довольно часто 
встречаются длинные, вытянутые по течению реки, невысокие гривки, уже сверху состоящие 
из чистого песка и поросшие сосновыми рощами. Равнинные части долины покрыты 
то небольшими березовыми перелесками, то сухой луго-степью. Многочисленные западинки 
заняты, в зависимости от их глубины, либо болотистыми кочкарниками, либо бере
зовыми колками, а края их представляют сплошные солончаковые кольца с выцветами 
солей и с солончаковой растительностью (преимущественно S u a e d a  c o r n ic u la ta  и A tr o p is  

t e n u i f lo r a ) .  В случае неглубоких западин солончаки занимают также и днища последних. 
По видовому составу растительность долины чрезвычайно пестра и представляет необы
чайное смешение лесных и степных элементов.

При подъеме на коренной берег, отстоящий в восьми км от города, дорога по направле
нию к с. Ново-Николаевскому идет узкой не длинной падью, левый бок которой у устья пред
ставляет прекрасное обнажение, на котором неправильно слоистые рыхлые темно-серые пе
счаники чередуются с пластами правильно наслоенных плотных коричневато-серых песчаников. 
Как те, так и другие песчаники сильно кальцинированы и бурно вскипают от соляной кислоты.

На плато местность представляет слабо-волнистую равнину, покрытую преимуще
ственно березовым лесом на супесчаных и суглинистых вскипающих почвах. Иногда на этой 
равнине возвышаются довольно значительные песчаные гривки и холмы, занятые сосновыми 
борами на заметно оподзоленных почвах. Открытые безлесные места, в общем немного
численные, представлены небольшими лесными лужайками, сухими, по топографическому 
положению в большинстве случаев не выделяющимися из площади окружающего березового 
леса и представляющими результат либо коренной расчистки, либо часто пускаемых 
лесных пожаров. На лужайках почва мало отличается от почвы березняков, в некоторых 
случаях заметно лишь значительное обогащение гумусом. Лужки, занимающие западинки, 
обыкновенно, слегка засолены и часто представляют сплошные луговые солончаки.

Русское селение Ново-Николаевское (Магана) находится в 20 км от Лены на коренном 
берегу и окружено обширными плодородными полями. По словам самих крестьян, урожаи 
хлебов весьма удовлетворительные, и ранние заморозки считаются очень редким явлением. 
За последние 20 — 25 лет не было случая, чтобы хлеба не вызревали. По мнению крестьян, 
гораздо большим недостатком местного климата являются продолжительные летние засухи, 
от которых нередко страдают посевы. Система хозяйства двупольная. Сеются исключи
тельно яровые хлеба: ярица, пшеница, ячмень и овес. Озимая рожь, хотя удается и 
благодаря снеговому покрову нисколько не страдает от зимней стужи, тем не менее 
не высевается. В 16-ти км от этого селения и в 8-ми км от Якутска находится 
скопческое селение Марха, где урожаи хлебов, благодаря более тщательному уходу, 
еще лучше. В 1912 году там производился, впервые в крае, посев гречихи. Кроме того, 
трудолюбивые скопцы там занимаются в больших размерах огородничеством, при чем, кроме 
обычных огородных овощей, успешно разводят также огурцы и даже арбузы.

Местность вдоль дороги от сел. Маганы до Сугульского озера носит описанный выше 
характер. По берегам этого озера много луговых солончаков. Дальше, в сторону станции
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Хатырганахской, начинается преобладание песчаных площадей, занятых по пониженным и 
равнинным частям рельефа сырой лиственничной тайгой с покровом из багульника, а по 
возвышенным сухим холмам и гривкам — сосновыми борами. Березняки, как и луга, на этом 
пространстве почти совершенно отсутствуют. В лесах еще много весенней снеговой воды 
(22 июня), придающей местности иногда болотистый характер. Однако состояние это 
только лишь временное, так как при обратном возвращении, 29-го августа, болотистых 
мест уже совершенно не попадалось.

Местность в районе станции Хатырганахской (стоянки III и XXVII) характеризуется 
обилием озер, каждое из которых занимает плоскую котловину, чаще всего замкнутую 
и не имеющую стока. Величина озер разнообразная, от нескольких десятков метров 
до одного километра и больше в диаметре. Все они зарастают водно-прибрежной раститель
ностью. За поясом прибрежной растительности идет кольцо болотистого кочкарника, 
а последнее, по мере повышения боков котловины, сменяется сначала осоковыми, а потом 
атрописовыми луговыми солончаками. Мокрых, лишенных растительного дерна, черных 
солончаковых пятен здесь не наблюдается, что, вероятно, нужно поставить в связь 
с сильной песчанистостью почвы. При дальнейшем повышении боков котловины луговые 
солончаки переходят в сухие луга с пониженным горизонтом вскипания, а потом озерная 
котловина замыкается распространенным на всей площади лиственничным лесом с покро
вом из багульника и со слабо оподзоленными, не вскипающими, песчаными почвами 
(черт. 2 и рис. 43).

Причина существования столь многочисленных озер заключается в абсолютной рав- 
нинности местности. Принимая во внимание вообще небольшое количество осадков и силь
ную лесистость местности, задерживающую снеготаяние, вода атмосферных осадков при 
малых уклонах не в состоянии выработать себе удовлетворительных русел, а скопляется 
во всех котловинах в виде озер или озерообразных луж, а отсюда постепенно рас
ходуется путем испарения. Если при этом принять во внимание, что почвы здесь 
формировались на слабо соленосных материнских породах и что благодаря сильной песча
нистости и легкой водопроницаемости на всех повышенных частях рельефа они сильно 
выщелочены, то станет очевидным, что такие замкнутые, не имеющие стока, котловины 
с течением времени должны были в той или иной степени осолониться. Этим и объясняется 
существование кольца луговых солончаков вокруг лежащего в центре котловины озера, 
а также и довольно часто наблюдаемая солоноватость озерной воды.

Местность между ст. Хатырганахской и р. Кемкемя (около 22  км) почти не отли
чается от той, которая характеризует путь между Сугульским озером и Хатырганахской. 
Почти абсолютная равнина, покрытая сырой тайгой на песчаных почвах и испещренная 
множеством плоских озерных впадин, — вот основные ее черты. Берега озер здесь сильнее 
заболочены, чем около Хатырганахской, а самые озерки почти сплошь заросли водно
прибрежной растительностью. Ближе к реке Кемкемя местность становится суше и 
появляется весьма много сосновых боров (боровая тайга). В сосновых борах на поверх
ности песчаной почвы и в самой почве попадается галька кристаллических пород.

Река Кемкемя в полосе Вилюйского тракта (стоянки IV* и XXVII) имеет весьма слабо 
выраженную долину с очень пологими, постепенно от самой реки поднимающимися и 
сильно растянутыми боками. При этом здесь выражен только один правый бок, равно
мерно растянутый от реки на целый километр и поднимающийся на этом протяжении 
до 30 метров над уровнем реки. Никаких изломов ввиде древних террас не наблюдается. 
Противоположный бок долины в этом месте совершенно отсутствует, так как тракт пере
секает реку Кемкемя в области долины ее левого притока — р. Чукул. Русло реки вреза
лось настолько глубоко, что даже самые сильные подъемы воды, достигающие иногда 
3 — 4 м, не в состоянии затопить берега. Поэтому заливной поймы, если не считать 
отдельных пониженных мест, здесь не наблюдается. Глубокое русло и песчанистый суб-



страт способствуют хорошему дренажу долины, благодаря чему последняя в этой части 
почти сплошь покрыта лиственничным лесом типа брусничной тайги. Лишь западины 
и котловины, представляющие дно бывших стариц и заводей, заняты травянистой расти
тельностью,— преимущественно вейниковыми, либо осоковыми кочкарниками. На более повы
шенных местах, время от времени заливаемых, но хорошо дренированных, к лиственнице 
в небольшом количестве примешана ель, но последней здесь все же очень мало, и чистых, 
хотя бы и небольших, ельников она не дает.

Через реку в первой половине лета существует перевоз на плоту (25/VI), между тем 
как в середине и конце августа вода в ней почти исчезает.

Путь до отстоящей в 13 километрах от р. Кемкемя ст. Чукульской, если не считать 
км три, пройденных частью лиственничным лесом, частью сосновым бором, все время 
идет берегом р. Чукул. В долине этой речки много безлесных пространств, тянущихся 
почти непрерывной полосой и местами расширяющихся в виде довольно обширных полян. 
Наиболее сухие, хорошо дренированные, места около самой речки, обычно, заняты листвен
ничными перелесками типа брусничной тайги, иногда содержащими небольшую примесь 
березы; луговые же сообщества занимают преимущественно более пониженные, частью 
заболоченные, места. Особенно сильная заболоченность наблюдается там, где в долину 
р. Чукул выходит тальвег какого-либо бокового понижения или ручья, при чем на этих 
местах часто наблюдается сильное развитие либо осоковых, либо пушицевых кочкар
ников с мелкими кустиками ивы и карликовой березы. На обращенном к северу правом 
боку долины такие кочкарники иногда занимают весьма значительные площади, местами 
переходя в небольшие пятна типичных сфагновых торфяников. В окрестностях станции 
наблюдаются небольшие березовые рощицы.

К западу от ст. Чукульской, до маленького ручья Хоскюлата (стоянка VI), дорога 
почти все время на протяжении около 20 км идет сначала долиной р. Чукул, а потом 
по безлесным луговым полянам, занимающим то плоские понижения или совершенно рав
нинные места, то длинные плоские ложбины стока талых вод. Только последние 2—3 км 
она снова заходит в тайгу и извивается узкой лесной тропой.

Как долина р. Чукул в этой своей части, так и боковые ее ложбины заняты пре
красными луговыми площадями, почти нисколько не заболоченными и являющими порази
тельное богатство своей растительности. Местами на обращенных к югу боках плоских 
ложбин, на определенной высоте от дна, наблюдаются пятна черных солончаков, а не
сколько ниже этих пятен хорошо выражен пояс луговых солончаков. Верхние части пологих 
склонов заняты частью лиственничными, частью березовыми перелесками, между которыми 
простираются различной величины луговые участки, обычно, типа сухих лугов.

Если посмотреть на этот участок пути глазами агронома-практика, то, по сравнению 
с предыдущими, его приходится признать весьма благоприятным в сельско-хозяйственном 
отношении. Прекрасные луговые покосы по дну долин, легко доступные для разделки под 
пашню сухие склоны ложбин и прилегающие равнинные пространства, отсутствие боло
тистых мест — вот главные его достоинства.

На междудолинных пространствах тайга носит прежний характер.
По ручью Хоскюлата, в ^  км выше дороги, удалось наблюдать небольшое обнажение, 

на котором выступают тонкозернистые серые песчаники с прослойками песчаного 
и галечного конгломерата. Описание этого обнажения приведено в главе И. По сведениям, 
собранным у местных якутов, в километрах трех от места стоянки „в почве на небольшой 
глубине залегает твердый камень". К сожалению, посетить это место мне не удалось, 
равно как не удалось побывать на находящемся невдалеке „кургане, вышиной с листвен
ницу и в окружности метров 320, возвышающемся на совершенно ровном месте“.

В одном километре от места стоянки находится юрта якута, уже несколько лет зани
мающегося посевом ячменя и ярицы. Благодаря неудачно выбранному для посева месту,
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его полезное начинание до сих пор дает не совсем удовлетворительные результаты, так 
как хлеба, не успев вполне вызреть, побиваются ранними заморозками.

Почвы в окрестностях стоянки (VI) в большинстве случаев суглинистые и вскипают 
от соляной кислоты уже на небольшой глубине даже под лиственничным лесом. По замкну
тым западинам с луговой растительностью засоленность почвы весьма значительная и 
бока таких западин, обычно, заняты поясом мокрых (черных) солончаков.

Здесь небезынтересно остановиться на одном обстоятельстве, делающем существо
вание в тайге в течение второй половины июня и всего июля месяцев почти невыносимым. 
Мириады комаров сплошным туманом наполняют воздух и своей кровожадной назойли
востью ни днем ни ночью не дают покоя как людям, так и лошадям. Лошади либо стоят 
целые дни и ночи в едком дыму специально для них разводимых дымокуров, либо убегают 
в тайгу, надеясь в чаще найти избавление от своих злейших врагов. При таких условиях, 
от постоянного недоедания и изнурительной самообороны, они быстро начинают истощаться 
и настолько обессиливаются, что становятся мало работоспособными. Не менее лошадей, 
от комаров страдают и люди. Выходить из палатки без толстого пиджака, тюлевой сетки 
на голове и без толстых перчаток абсолютно невозможно. Работа в поле— это сплошная 
пытка. При выкапывании растений, как и вообще при всякой вольной и невольной оста
новке, на человека набрасываются мириады этих гнусных созданий (недаром сибиряки их 
называют таежной гнусью), забиваются под сетку, лезут под одежду и в порыве голодного 
отчаяния стремятся утолить свою жажду или найти верную гибель. Работа все же еще 
кое-как возможна до тех пор, пока она допускает свое исполнение в сетке и в перчатках. 
Когда же дело доходит до описания почвенного разреза, тогда только начинается форменное 
истязание. Дело в том, что точное описание почвенного разреза, в особенности в отно
шении цветовых оттенков, структуры и других физических свойств, возможно только без 
закрывающей глаза сетки и без перчаток. Но изголодавшийся враг только этого поджи
дает и с яростью набрасывается на обнаженное лицо и руки, залепляет глаза, залезает 
в уши, нос и рот, кровью утоляя свою ненасытную жажду. Если на открытом месте его 
иногда еще разгоняет резкий порыв налетевшего ветра, то в абсолютном затишьи почвенной 
ямы они скопляются в таких неимоверных количествах, что вам кажется будто вы попали 
в пчелиный улей. После такой экскурсии возвращаешься в табор в самом ужасном виде: 
лицо и руки покрыты запекшейся кровью и бесчисленными волдырями, представляя одну 
сплошную язву. Но и на таборе вас ждет не отдых, а такая же пытка. Пить чай и обедать 
можно только в едком дыму, задыхаясь и заливаясь слезами (рис. 44). Отдых же под 
открытым небом в тени деревьев и в прохладе пробегающего ветерка абсолютно немыслим. 
В походной же палатке в жаркие солнечные дни температура поднимается до 40° — 50°, 
и в такой жаре больше паришься и изнуряешься, чем работая в поле. К тому же и в палатке 
вы не застрахованы от нападения своего лютого врага. Целые тучи их проникают 
в палатку, несмотря на самое тщательное оберегание входа в нее и закупоривание всех 
отверстий. Для избавления и здесь приходится прибегать к выкуриванию дымом, что, 
с одной стороны, задача весьма трудная, а с другой, крайне опасная. Трудная потому, что 
ваши враги, почувствовав запах дыма, моментально садятся на пол, залезают под одежду, 
прячутся в вещах и там пережидают, пока воздух снова не будет проветрен и освежен. 
Опасность же задачи заключается в том, что при самом мелком недосмотре весьма легко, 
вместе с комарами, сжечь и палатку, и все имущество.

Между станцией Багалахской и протекающей в 10 км к западу рекой Чакия (сто
янка VIII) тропа сначала идет по травянистым ложбинам ручья Чемелях, а дальше заходит 
в глухой лиственничный лес. Местность все время остается равнинной и заметного пони
жения по мере приближения к реке не чувствуется. Только на расстоянии около километра 
от последней начинается довольно сильное, но равномерное падение, и дорога на небольшом 
протяжении спускается в долину метров на 30. Весь этот склон долины до самой реки
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покрыт боровой тайгой из лиственницы, частью с примесью сосны. На поверхности почвы 
весьма много различной величины хорошо окатанной гальки кварцевых пород. Следова
тельно, мы здесь имеем приблизительно такую же картину, какую мы имели случай 
наблюдать на р. Кемкемя. Только здесь довольно хорошо выражен также и противоположный 
бок долины, так что, когда смотришь на реку с верхнего края высокого плато, весьма 
хорошо видно, как река протекает в довольно глубокой долине. Снизу же, с реки, в виду 
того, что безлесное дно долины очень узко, а бока ее имеют слишком равномерный 
наклон и покрыты лесом, нижний край леса своими верхушками закрывает перспективу, 
так что получается впечатление, будто долины совершенно нет, а от реки в обе стороны 
идет ровная местность.

Фот. Г. И. Доленко.

Рис. 44. Борьба с таежной гнусью при помощи дымокура.

Русло реки Чакии, также, как и русло р. Кемкемя, глубоко врезалось в поверхность 
долины и имеет крутые обрывистые берега. Только в настоящее время во многих местах 
наблюдается энергичное зарастание его водно - болотной растительностью. В силу этого, 
часто получается разорванность русла на множество отдельных заводей, плёссов, небольших 
озер, а вместе с тем и поднятие в нем воды до уровня берегов. Заливной поймы совер
шенно нет, а там, где произошло зарастание русла, мы часто имеем корытообразную 
лощину, по заросшему травой кочкарному дну которой расположен ряд плёссов. В обе стороны 
от реки, метров на 50 — 150, простирается почти горизонтальная незаливаемая терраса, 
занятая пышными разнотравными лугами. На этой луговой террасе иногда наблюдаются 
той или другой величины едва заметные повышения — релки, покрытые лиственничным 
лесом типа брусничной тайги. Пологие бока долины покрыты лиственничным лесом. Лишь 
кое-где, главным образом, в нижних частях склонов и притом в наиболее сырых местах 
регулярные палы погубили лесные сообщества и дали почву для развития обширных полей 
березовых кустарников.

Около километра выше Вилюйской тропы с правой стороны в р. Чакию впадает 
речка Ачугуй Чакия, а еще около Ы км выше находится довольно большое озеро Саргалах, 
в которое с противоположной стороны впадают речки Улахан Чакия и Магиряж.
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От места стоянки на р. Чакие (стоянка VIII) мною была совершена отдаленная поездка 
к северу от тракта по водоразделу между р.р. Чакия и Чирия. Местность, чем дальше 
от тракта, тем становится все более и более глухой и дикой. В то время, как вблизи 
тракта открытых мест сравнительно много, при чем довольно часто встречаются и якутские 
юрты, в глубине вышеупомянутого водораздела можно проехать десятки километров, не 
встретив ни одной луговины, ни одной якутской юрты. Встречающиеся и там многочисленные 
озера, обычно, окружены каймой болотной растительности, при небольшом повышении 
быстро сменяющейся лиственничным лесом. Распределение различных типов леса обусловли
вается рельефом и характером грунта. Наибольшим распространением пользуется тип 
лиственничного леса с покровом из багульника (сырая тайга), занимающий все пониженные 
и равнинные части рельефа с наиболее обильно увлажняемыми, как суглинистыми, так 
и песчанистыми грунтами. Более сухие суглинистые местообитания заняты лиственничным 
лесом с покровом из брусники (брусничная тайга), а сухие песчаные площади покрыты 
лиственничным бором с покровом из толокнянки (боровая тайга). На возвышенных гривках, 
в особенности вблизи рек и озер, лиственница в боровой тайге часто вытесняется сосной, 
но в остальном характер ее почти не изменяется.

Дальнейший путь от р. Чакии до отстоящей в 22 км ст. Титтяхской представляется 
особо интересным. Тропа, поднявшись по пологому лесистому склону долины р. Чакии 
на равнинное плато, приблизительно после двух километров ходьбы лесом, выходит 
на обширные травянистые долины верховий упомянутой выше речки Магиряж, а потом 
почти все расстояние до ст. Титтяхской держится сначала этих долин, а затем не менее 
обширных и травянистых ложбин правых притоков речки Чирии. В смысле сельско-хозяй
ственного использования это прекраснейшая местность, какую только мне пришлось 
наблюдать на протяжении пройденного пути от Якутска. Единственным серьезным недо
статком, если, конечно, не считать климатических условий, в отношении которых 
необходимы продолжительные стационарные наблюдения и агрономический опыт, является 
отсутствие воды. Все упомянутые обширные ложбины не имеют проточной воды. 
Грунтовая вода здесь только поверхностная, ибо более глубокие горизонты грунтов нахо
дятся в постоянно мерзлом состоянии. Поэтому крайне интересным является вопрос 
о возможности получения воды путем устройства колодцев в постоянно мерзлом грунте. 
По словам якутского областного агронома С к а д ч е н к о ,  в Вилюйске подобные колодцы 
существуют и прекрасно дают воду. Существование водоносных таликов в постоянно 
мерзлом грунте теоретически вполне возможно и подтверждается многочисленными наблю
дениями в Забайкальской области [ Аб о л й н ] .  Такие талики в состоянии снабжать 
колодцы водою в продолжение круглого года; главная же трудность заключается в том, 
чтобы их обнаружить и вскрыть колодцем.

Луга в окрестностях станции Титтяхской (стоянка IX) во время моего пребывания там 
(6 июля нов. ст.) находились в периоде полного цветения. Среди пестрого лугового ланд
шафта этой местности довольно легко удается установить 4 более или менее хорошо 
выраженных типа. Наибольшим распространением пользуется тип сырого осокового луга 
с безусловным господством C a r e x  S c h m i d t i i ;  меньше распространен тип влажного луга 
с чрезвычайно пестрой и разнообразной растительностью, а еще меньшим распростра
нением пользуется тип сухого луга, характеризующийся массой твердых и деревянистых 
стеблей и часто еще довольно значительной примесью молодых побегов кустарной березы 
и ив. Почвы сырого луга типичные болотно-луговые с ясно выраженным глеевым горизонтом 
и с многочисленными ржаво-коричневыми пятнышками и сизоватыми полями. Почвы 
влажного и сухого луга представляют собою группу описанных выше луговых почв. Особняком 
стоит четвертый тип луга, занимающий, обычно, самое дно ложбин, полосу тальвега) 
заливаемую весенними водами. Это — вейниковые кочкарники с весьма высоким и густым 
травостоем и с иловато-болотными, насыщенными грунтовой водою, почвами.
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Во время моего пребывания на ст. Титтяхской мне было доставлено любопытное 
письменное сообщение следующего содержания:

«В Вилюйском округе Якутской области находятся пустолежащие места под назва
ниями „Кебяи“, „Турбахы“, „Бержигястях" и „Ханчик-Аян“, где населяют якуты Чочуйского 
наслега Средне-Вилюйского улуса. Местность эта очень хлебородна, занимает обширную 
территорию несколько десятков километров в окружности и мало населена жителями; также 
она отличается рыболовством, где озерьев числа нет, и славится звериным промыслом. 
Сенокосных угодий здесь благодать, так как местность находится по правому берегу реки 
Вилюя. На „Кебяи“ есть церковь.

Обширные сенокосные места по случаю малонаселенности каждогодно остаются 
нескошенными. На означенном месте хлеб родится сам-40 и более.

Местность эта отстоит от г. Якутска 420 километров, от Вилюйскатоже 420 километров, 
от здешней Титтяхской станции не более 310 километров, в стороне от тракта. Можно отсюда 
ехать через Онен-Усовский наслег Намского улуса. По своей обширности, хлебородству, 
рыболовству и звероловству, местность эта вполне удобная для населения русских пере
селенцев, где можно поместить целую губернию, о чем имею честь дать в сведение Членов 
Лесной Экспедиции.

Инородец Западно-Кангаласского улуса 1-го Одунинского наслега Степан Захаров 
К о р я к и н ,  а за него неграмотного расписался Н. К о р я к и н .  Июня 21 дня 1912 года».

Получив подобное донесение, я отправился к К о р я к и н у ,  проживавшему в 4 км 
от станции и оказавшемуся весьма состоятельным и сравнительно интеллигентным чело
веком. Меня приняли крайне любезно (для угощения нашлась даже бутылка шампанского), 
при чем на словах было подтверждено все то, что написано в донесении. Что касается 
опытов с посевами хлеба лично у К о р я к и н а, то, по его словам, таковые были неоднократно 
им произведены, но результаты всегда получались неудовлетворительные. Посевы давали 
хорошую солому, но всегда побивались ранними утренниками. В указанных же им в его 
донесении местах по берегу Вилюя хлеб вызревает «благодаря степным местам, близости 
большой реки и многочисленности озер». Благодаря близости большой реки и обилию 
озер там «в воздухе много паров, не дающих ему охладиться, почему и не бывает 
ранних утренников».

Впоследствии от якутского губернатора я получил копию подобного же донесения 
того же К о р я к и н а ,  в котором, между прочим, говорится, что «около Кебяинской 
церкви каждый год бывает обильный урожай покоса и хлебов» и что на месте, «где соеди
няются дороги к Якутску из Вилюйска и Булуна, необходимо основать деревню и заселить 
эти безлюдные края».

Сколько в этих донесениях правды, достоверно мне выяснить так и не удалось, ибо 
личное посещение указанных мест нарушило бы весь намеченный план экспедиции и заста
вило бы отказаться от ближайшего обследования некоторых луговых участков. Очень 
возможно, что многое в этих донесениях преувеличено с целью отвлечь внимание экспе
диции от полосы Вилюйского тракта. Дело в том, что среди якутов быстро распростра
нились тревожные слухи о том, что экспедиция приехала с целью выбрать лучшие 
якутские земли и отрезать эти земли для русских переселенцев. По поводу этих слухов 
якутским губернатором было издано даже специальное обращение к населению, заверяющее 
в неправильности их. Тем не менее якуты к экспедиции относились весьма недружелюбно, 
хотя открытой вражды тоже не проявляли. В виду этого, обращаться к населению 
за получением каких-либо сведений было совершенно бесполезно. На все, даже самые 
невинные, вопросы (напр. о дороге), приходилось получать либо уклончивый и самый 
неясный ответ, либо услышать отговорку незнанием, либо, что хуже всего, получить заведомо 
ложные сведения. Поэтому и вышеприведенное донесение, хотя и исходящее от полуинтел
лигентного якута, притом наслежного головы, К о р я к и н а ,  не заслуживает полной веры,
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несмотря на то, что многие его соображения, например о влиянии больших рек и обилия 
озер в смысле предохранения от резких понижений температуры ночью, вполне 
справедливы.

К западу от станции Титтяхской, дорога вскоре выходит в верховья весьма длинной 
и широкой луговой ложбины — Сасыл-уята (Лисьи гнезда, стоянка X). Среди обширных 
луговых площадей этой местности можно различить те же четыре луговых типа, которые 
отмечены выше в окрестностях ст. Титтяхской. Наибольшую площадь занимает тип сырого 
луга, хотя весьма значительно распространен также и тип влажного луга. По тальвегам 
ложбин преобладают вейниковые кочкарники. Если говорить о практическом значении 
этой местности в целях ее использования как сельско-хозяйственного района, то и здесь 
встает тот же вопрос об отсутствии хорошего природного источника питьевой воды. 
В почвенно-ботаническом отношении местность для целей сельского хозяйства весьма 
благоприятна.

Невыносимый дневной зной и несметные полчища комаров и слепней (,,паутов“) 
делают дневные переходы почти немыслимыми. Лошади, воюя с комарами и слепнями, 
сбивают вьюки, быстро утомляются и падают с ног то от изнеможения, то в надежде 
раздавить своих, облепивших их сплошным черным слоем, назойливых врагов. Остается 
единственная возможность — ночные переходы, когда, благодаря низким температурам, 
таежная „гнусь" почти вся исчезает. Но ночи стали уже не такими светлыми, как в начале 
месяца, в силу чего выходить приходится уже не раньше трех часов утра. При длинных 
4 — 6 часовых переходах, в конце перехода все же приходится переносить ожесточенную 
атаку просыпающихся и изголодавшихся за ночь врагов, как равно и попасть под начи
нающийся дневной зной. Сегодняшний (9 июля) переход в этом отношении явился одним 
из наиболее трудных.

На протяжении всего пройденного пути от лога Сасыл-уята до р. Бадаранах, т. е. 
на протяжении около 25 км, Вилюйская тропа все время идет либо довольно безотрадными 
лесистыми пространствами, либо извивается по недавно еще выжженным ерниковым 
полянам, покрытым березовыми кустарниками. Река Ситтэ, как и предыдущие более 
крупные речки (Кемкемя, Чакия), мало оживляет местность, так как, благодаря глубокому 
руслу и отсутствию заливной поймы, долина ее почти сплошь облесена. Только лишь 
на небольшом расстоянии вдоль тропы неширокая полоса долины является безлесной 
и покрыта низкорослым березовым кустарником (ерником). Сухая песчаная полоса без
лесных релок по высокому берегу реки в этой части, в особенности около устья ложбины 
Федорова, является излюбленным местообитанием сусликов ( S p e r m o p h i lu s  e v e r s m a n n i i ) ,  

которые здесь живут в таком невероятно большом количестве, что в почве этой полосы, 
в буквальном смысле, нет ни одной пяди неизрытой ими земли. При проезде вся долина 
уже издалека оглашается сливающимся хором сотен резких тревожных свистков, а земля 
кажется сплошь усаженной коричневатыми маленькими тумбочками (обычная манера 
суслика садиться на задние лапки и сидеть неподвижно, выслеживая неприятеля).

На всем длинном пути более отрадное впечатление производят только неширокие 
лощины верховий правого притока р. Ситтэ — ручья Нятта, и небольшая лощина, выхо
дящая на р. Ситтэ с левой стороны и упирающаяся вершиной в водораздельные озера 
Мархаганы. Упомянутые лощины заняты луговыми сообществами. Лежащие же на водо
раздельных равнинах, иногда довольно обширные, озера окружены узкой каймой травяных 
болот и болотистых лугов и немного разнообразят монотонный лесной ландшафт прой
денного пути.

Река Бадараннах кверху от стоянки XI не имеет выработанного непрерывного русла. 
Долина ее на большое расстояние представлена весьма обширными луговыми простран
ствами. Книзу же от стоянки долина значительно суживается, появляется глубокое, хорошо 
выработанное, русло, а вместе с этим луга почти совершенно исчезают. В этой части
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р. Бадараннах нисколько не отличается от рр. Кемкемя и Чакия, при чем долина иногда 
становится настолько узкой, что бока ее представлены в виде хорошо выраженных, 
иногда довольно крутых, склонов, всегда облесенных.

Среди обширных луговых площадей по р. Бадараннах наиболее распространенным 
является тип сырого луга. Однако, последний здесь отличается необычайным богатством 
и пестротой травостоя, поражающего яркостью красок и обилием растительной массы. 
Остальные типы лугов встречаются сравнительно небольшими участками. При иссле
довании этих луговых площадей довольно легко выясняется, что значительная их часть, 
несомненно, является весьма молодой и возникла на месте прежних сплошных лесов; 
процесс сокращения сплошного лесного ландшафта и смена его луговым продолжается 
также в настоящее время и притом довольно интенсивно. Главным виновником этой 
смены ландшафтов являются пожары, пускаемые якутами, вероятно, с определенной 
целью — вызвать эту смену. Но при таких условиях, с первого взгляда, кажется странным 
в общем хорошее состояние и малоповрежденность пожарами громадного большинства 
лесных насаждений. Видимо, это объясняется тем, что палы пускаются всегда ранней 
весной, когда с открытых мест снег уже сошел и старая трава обсохла, а леса еще полны 
снега и воды. При таких условиях на открытых площадях выгорает старая трава и мелкий 
кустарник, а лесные насаждения повреждаются только на обсохших опушках, которые, 
в силу этого, постепенно и отступают, уступая место более жизненным при подобном 
вмешательстве человека луговым ландшафтам.

Дорога между р. Бадараннах (стоянка XI) и р. Булгунях (стоянка XII) на протяжении 
около 25 км характеризуется переобладанием луговых ландшафтов над лесными, при чем 
наибольшим распространением пользуется, опять таки, тип сырого и отчасти влажного 
луга. Другой характерной чертой этой местности является почти абсолютная равнинность 
и полное отсутствие речных русел. Несмотря на это, болотистых мест здесь чрезвычайно 
мало. При ближайшем исследовании с несомненностью выяснилось, что луговые про
странства и здесь еще весьма недавнего происхождения и появились на месте выжженных 
лесов. Уже топографическое положение луговых участков, разбросанных часто без всякой 
закономерности и связи с рельефом, наводит на подобное заключение; исследование же почв 
и растительности на опушках окончательно убеждает в этом.

Вся только что указанная полоса Вилюйского тракта в почвенно-ботаническом отно
шении открывает весьма широкие перспективы с точки зрения развития сельского хозяйства. 
Преобладание лугового ландшафта, богатство луговой растительности, легкая доступность 
почвы для разделки под пашню, перспектива дальнейшего развития луговых площадей 
за счет площади леса — все это относится к несомненным плюсам данного района. В виду 
этого, нельзя не указать на желательность постановки здесь научного агрономического 
опыта с целью всестороннего выяснения вопроса о возможности и об условиях ведения 
полевого хозяйства. Местного опыта в этом направлении здесь совершенно нет. Если даже 
где-либо и производились случайные посевы на нескольких квадратных метрах, отрица
тельным результатам этих посевов нельзя придать почти никакого значения, ибо произво
дились они людьми, знающими о хлебопашестве только по наслышке, при отсутствии 
всякой гарантии правильности в выборе места, семян, способа обработки почвы, времени 
посева и удобрения.

В ночь с 11 на 12 июля нового стиля и после обеда 12 июля прошел довольно силь
ный дождь, первый за все время после выхода из Якутска. Погода держится прохладная 
и ветренная.

К западу от р. Булгунях до ст. Бырылахской (стоянка XIII), первые 1 2  км дорога 
все время идет дикой тайгой при абсолютном отсутствии безлесных пространств. Потом 
уже начинают попадаться первые более или менее значительные луговые поляны, местами 
занимающие весьма значительные площади. Однако здесь они почти все служат выгонами
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и настолько выбиты скотом, что, конечно, ничего не дают для познания природы 
лугов этого района. Подобный же характер многочисленных луговых полян, чередующихся 
с лесом, имеет почти вся местность и дальше вплоть до ст. Бырылахской, отстоящей 
от р. Булгунях приблизительно в 27 км. Станция Бырылахская находится в лесистой 
местности, почти лишенной луговых пространств, лишь с кустарниковыми полянами, 
и вблизи станции даже трудно найти подножный корм для лошадей. Тем не менее 
здесь мне приходилось наблюдать более или менее удачные посевы ячменя. Ячмень 
сеется в весьма небольшом количестве, в огороженных местах возле юрт, но посев его 
ведется уже несколько лет.

Начиная от станции Бырылахской, дорога почти все время идет лесами, частью мало- 
тронутыми, частью довольно давно выгоревшими и теперь уже энергично возобновляю
щимися. Незначительные луговые участки представлены весьма однообразным типом сырого 
луга. После 1 2 -километрового перехода, в виду наступившей темноты, пришлось сделать 
остановку, хотя местность представляет весьма мало интересного (стоянка XIV).

Благодаря восстановившейся теплой погоде, возобновилось и затихшее было во время 
дождливых дней нашествие комаров. Ночью на 1 2  июля они появились в таком невероятно 
большом количестве и начали свою атаку с такой отчаянной энергией, что нельзя было 
придумать положительно никакого? от них спасения. Сами еще кое-как упрятались 
в палатках, предварительно выкурив их хорошенько дымом, но на лошадей, сплошь 
облепленных живым слоем комаров, временами было жалко глядеть. Доведенные до отчаяния 
и не находя никакого спасения вблизи табора, они ночью убежали в тайгу; на следующее 
утро, вплоть до обеда, все поиски оказались безрезультатными, несмотря на то, что 
рабочие обошли круг в несколько десятков километров. После обеда в табор явился один 
якут и сообщил, что наши лошади находятся в километрах 13 от стоянки, в местности 
известной под названием «Эрень-кель». Желая использовать остаток дня в целях 
рекогносцировки, я решил отправиться за лошадьми вместе с рабочими. Первые семь км 
итти пришлось сплошным лесом, но потом перед моими глазами открылось неожиданное 
зрелище. Небольшая, едва заметная в начале и поросшая сплошным лесом, ложбина, 
постепенно расширяясь, превратилась в широкую луговую долину с весьма пестрым соче
танием различных луговых типов. Долина эта во многих отношениях привлекла мое внимание, 
в силу чего я и решил переехать туда с караваном и заняться более детальным ее 
изучением.

Урочище Эрень-кель (Серое озеро, стоянка XV) расположено в 20 км к северо- 
западу от станции Бырылахской и почти столько же на восток от ст. Тюгюняхской, 
несколько севернее Вилюйского тракта между названными станциями. В гидрографическом 
отношении оно включается в бассейн р. Тюгюня, куда, повидимому, стекает излишек 
весенней талой воды. Топографически это неглубокая плоская лощина, протянувшаяся 
с востока на запад более чем на десяток километров в длину. Ширина безлесной части 
лощины около х/2 — 1 км. В главную лощину открывается ряд боковых ложбин меньших 
размеров. По наиболее пониженным местам главной лощины встречаются небольшие 
озерки от 2 — 3 и до 50 м в поперечнике. В 10 — 1 2  км от вершины имеется одно довольно 
значительное озерко около км в поперечнике. Все озерки зарастают как водно-при
брежной растительностью, так и при помощи пловучего ковра.

Вдоль продольной оси главной лощины тянется почти непрерывная полоса вейни- 
ковых кочкарников, занимающих плоское днище, шириной 50 — 100 м. Левый бок лощины 
более пологий, обращен на север и в большей своей части занят сырыми осоковыми 
лугами, чередующимися с березовыми кустарниками. Противоположный южный склон 
почти сплошь покрыт влажными и сухими лугами, лишь изредка прерываемыми неболь
шими площадками березового кустарника или островками брусничной тайги; последняя 
занимает также и верхнюю половину этого склона. Верхние части как главной лощины,
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так и боковых, почти сплошь заняты березовым кустарником, среди которого повсюду 
торчат обгорелые стволы и опаленный огнем молодняк лиственницы.

На всем обширном урочище Эрень-кель во время моего посещения находилась только 
одна якутская усадьба. Хозяин этой усадьбы имел всего 10  голов скота. Между тем 
богатейшие травяные ресурсы этого урочиша дали бы возможность прокормить сотни 
голов скота. Помимо роскошных сенокосов, здесь также очень много мест, легко доступ
ных для распашки. Насколько успешным здесь могло-бы быть разведение хлебных злаков 
это вопрос, требующий своего разрешения путем рационально поставленного опыта. 
Хозяин усадьбы засевал два небольших поля яровой ржи, которая имела очень хороший 
вид. По его словам он производит посев уже несколько лет, но рожь побивается замо
розками, не успев созреть. Невольно встает вопрос о том, откуда в таком случае берутся 
семена.

Закончив обследование урочища Эрень-кель, экспедиция той же дорогой по Вилюй- 
скому тракту возвратилась обратно до станции Титтяхской (стоянка IX и XIX). Необхо
димо отметить, что здесь 5 августа наблюдался второй за время отъезда из Якутска 
дождь, продолжавшийся почти круглые сутки. Однако дождь имел скорее характер густого 
тумана, рассыпаясь тончайшей водяной пылью.

Со станции Титтяхской экспедиция покинула Вилюйский тракт и повернула прямо 
на юг с целью обследования верхнего течения р. Кемкемя. Первый переход в этом напра
влении до верховьев речки Ыгас-ыябыт длиною около 30 км. Дорога, постепенно подни
маясь по обширным травянистым лощинам, вскоре выходит на увалистый водораздел, 
имеющий наибольшую абсолютную высоту на всем пройденном экспедицией пути, а именно 
410 м. Водораздельные увалы почти сплошь покрыты лиственничным лесом типа бруснич
ной тайги. Между двумя главными увалами лежит продольная лощина, лишенная леса 
Миновав увалы, дорога снова выходит на плоскую равнину, сплошь испещренную неболь
шими озерками и обширными луговыми пространствами. На протяжении около 8 км 
р. Ыгас-ыябыт еще не имеет ни долины, ни постоянного русла и представлена лишь травя
нистыми плоскими лощинами. Здесь расположена якутская усадьба, единственная на нашем 
пути в этом богатом луговыми пространствами районе (стоянка XX).

Дальше в сторону р. Кемкемя, на протяжении около 20 км, речка Ыгас-ыябыт уже 
имеет постоянное русло, правда представленное отдельными плёссами, соединенными между 
собою протоками с весьма медленным течением. Тропа часто проходит в стороне от 
главного русла и пересекает массу травянистых лощин и ровных луговых полян. Населения 
совершенно не встречено, и все луговые пространства остаются неиспользованными.

Место слияния р. Ыгас-ыябыт и второй вершины р. Кемкемя, известной под назва 
нием Элен-Кемкемя (стоянка XXI), представляет сравнительно узкую долину, занятую 
долинным вариантом брусничной тайги. К лиственнице здесь примешивается ель, а под 
пологом деревьев развивается довольно мощный двухъярусный подлесок, состоящий из 
высоких кустов серой ивы и значительно более низких кустиков шиповника, смородины 
и других кустарников. Выше и ниже от этого места долина изобилует довольно обшир
ными луговыми полянами. Здесь в течение двух дней — 1 2  и 13 августа, почти не переставая, 
снова шел мелкий моросящий дождь.

Ниже по течению, на протяжении первых 7 — 8 км, долина р. Кемкемя в преобла
дающей своей части покрыта мелким березовым кустарником, местами значительно 
пострадавшим от пожаров. Дальше начинаются обширные луговые пространства, покрытые 
богатейшей растительностью. Трава, однако, остается нескошенной, так как здесь до 
стоянки XXII встречена всего одна якутская усадьба.

Километров около 30 ниже слияния рек Элен - Кемкемя и Ыгас-ыябыт по долине 
и по многочисленным боковым лощинам начинается относительно густо населенная 
местность с многочисленными якутскими усадьбами, хозяева которых занимаются

34*
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скотоводством, заготовляя сено и производя небольшие посевы. В этом году хлеба постра
дали от раннего заморозка, но, по словам местных жителей, подобное явление наблю
дается далеко не всегда, и хлеба часто вызревают. 17 августа (стоянка XXIII) снова 
прошел дождь, теперь уже скоропроходящий, но сильный.

В районе стоянки XXIII в долине и по боковым лощинам появляется довольно много 
черных солончаков, а еще немного ниже местность постепенно принимает описанный выше (см. 
характеристику луго-степи) лесо-степной характер. Вплоть до Чемодайской церкви и еще кило
метров 10 ниже (стоянки XXIV и XXV) повсюду обширные пространства луго-степи, череду
ющейся с клочками брусничной тайги и значительными березовыми перелесками. Вся мест
ность густо населена, при чем население уже в довольно широких размерах занимается 
хлебопашеством. Многие хозяева засевают по несколько десятин ячменем и ярицей. Даже 
и при необычайно ранних заморозках этого года, хлеба совершенно не пострадали, уже 
вполне созрели и обещали богатый урожай. Таким образом вопрос о возможности 
занятия земледелием в Чемодайском районе уже разрешен самим населением и не 
вызывает никаких сомнений. Территория, легко доступная для распашки, здесь весьма 
обширна. Необходима лишь организация правильной агрономической помощи и снабжение 
населения сельско-хозяйственным инвентарем и доброкачественными семенами.

По направлению от Чемодайской церкви к станции Чукульской Вилюйского тракта 
(стоянка XXVI) километров на 15 продолжается такая же густо населенная лесо-степная 
местность, как и вблизи р. Кемкемя. Те же березовые перелески, такие же луго-степи 
с пятнами солончаков по западинам и столь же многочисленные удачные посевы хлебных 
злаков.

Водораздельный мыс между рр. Кемкемя и Чукул представляет, наоборот, 
типичное таежное пространство, почти совершенно лишенное открытых луговых полян. 
Вдоль правого берега долины р. Чукул тянется широкая полоса сосновых боров, в нижней 
части склона сменяющаяся сырой тайгой с пятнами моховых болот. Здесь 24 августа 
опять прошел мелкий моросящий дождик.

Оставшаяся часть пути д , Якутска в течение 2 5 — 31 августа экспедицией снова 
была пройдена по Вилюйскому тракту с производством дополнительных исследований. 
Растительность спешно заканчивала свою вегетацию. Осень окрашивала леса, кустарники 
и луга в свои многотонные багровые и желтые цвета. Краски сгущались изо дня в день. 
Луговая растительность засохла и от нее уцелели лишь сухие обломки стеблей. Береза, 
как древесная, так и кустарниковая, решительно пожелтела, и каждый порыв ветра 
сбрасывал с деревьев целые тучи их летней красы. Одна лишь лиственница пока еще 
боролась с наступающей осенью, но и ее листовая зелень уже не дышала той све
жестью, как еще несколько дней тому назад. 30 августа и она начала отливать желто
ватыми тонами. И нам, мимолетным гостям этой далекой и суровой страны, пришлось 
спешно выбираться на р. Лену, чтобы попасть на последний отходящий пароход.

5 сентября мы уже сидели в утной каюте парохода „Витим", а 9 сентября, когда 
мы переезжали за границу Якутии, хлопьями повалил первый снег. Распахнулись ворота 
суровой якутской зимы...
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ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ

Для того, чтобы дать полное представление о всей Лено-Вилюйской равнине, необхо
димо еще остановиться на вопросе о том, каким образом распределяются растительность 
и почвы в западной ее части, в том месте, где она примыкает к более возвышенной 
и рассеченной водораздельной области между Леной, верхним течением р. Вилюя и Нижней 
Тунгуской. Эти части были посещены экспедицией Переселенческого Управления в 1914 году. 
В нашем распоряжении имеются только краткие предварительные отчеты участников этой 
экспедиции [ Д о л е н к о  15, Н и к и ф о р о в  34 и Д р о б о в  20]. Более полное изложение 
собранных экспедицией материалов, повидимому, никогда не увидит свет, так как значи
тельная часть самых материалов, насколько мне известно, погибла во время войны 
и революции. Однако, имея перед собою готовую канву ввиде упомянутых предварительных 
отчетов, на ней довольно легко наносить те сложные узоры растительного ландшафта 
и почвенного покрова, которые теперь нам уже знакомы из предыдущих глав.

1. Долина р. Лены около г. Олекминска

Город Олекминск расположен на узкой надпойменной террасе р. Лены и с трех 
сторон окружен высоким коренным берегом. Все небольшое равнинное пространство 
заполнено здесь городскими постройками и усадьбами рядом расположенного скопческого 
селения Спасского. Ниже города коренной берег образует высокий мыс, непосредственно 
подмываемый водою р. Лены, и только выше от города между современным и древним 
берегами остается узкий проход. Если ехать по дороге, идущей через этот проход, то, 
вслед за мысом, начинается довольно обширная долина рек Б. и М. Черепанихи, левых 
притоков р. Лены. Здесь хорошо можно различить довольно обширную пойменную террасу? 
занятую лугами с пестрыми коврами цветов и с кустами тальника. Дальше р. Черепанихи, 
примерно в 20 км к югу от г. Олекминска, начинается картина, столь характерная для 
надпойменных террас р. Лены около г. Якутска.

На довольно обширном безлесном и мелковолнистом пространстве надпойменной 
террасы разбросаны многочисленные голые плешины черных солончаков— „туранов“, 
приуроченных к склонам от слегка повышенных гривок к соседним ложбинам. Поверхность 
черных солончаков покрыта трещинами и местами слегка припухла. Вокруг совершенно 
голых центральных частей пятен расположены кольца сведы (S u a e c la  c o r n ic u la ta )  и атрописа 
( A t r o p i s  t e n u i f lo r a ) .  Полынь ( A r t e m is ia  ja c u t i c a ) ,  столь характерная для наружной кромки 
черных солончаков около г. Якутска, здесь отсутствует. Низинки между буграми заняты 
либо лужайками с характерными куртинками голубого касатика ( I r i s  s ib i r i c a ) ,  либо осоко
выми кочкарниками ( C a r e x  in te r m e d ia ? ) , либо озерками.

Повышенные участки („редки") между ложбинами, окаймленными черными солонча
ками, почти сплошь распаханы. Девственные участки удается отыскать с большим трудом
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и то только на выгонах, сильно выбитых скотом. Так, на выгоне сел. Дурдосовки поверх
ность такой „редки “ покрыта вытравленной растительностью, среди которой преобладает 
осочка ( C a r e x  s te n o p h y l la ? ) .  Последняя то образует довольно густую дернину, то растет 
более или менее разреженно, в силу чего опытным глазом сразу можно установить 
пятнистое распределение растительности.

Под пятнами более разомкнутой растительности залегают типичные столбчатые 
солонцы следующего строения:

0 — 4 см — темно-серый, слегка дернистый горизонт А х\

4 — 10 см — белесовато-серый чешуйчато-слоистого сложения горизонт Л2;
10 —18 см — гориз. B v  распадающийся на хорошо выраженные столбики, не вскипающие 

от соляной кислоты, плотные, с округлыми головками; в нижних своих частях 
столбики рассыпаются на зерна и орехи с острыми ребрами и лоснящимися 
поверхностями;

18 — 40 см — карбонатный горизонт В 2 чечевитчатой структуры;
40 —- ? см — пестрая картина слоистого речного наноса, заканчивающаяся чистым крупно

зернистым песком.
Ни более подробного описания состава растительных сообществ на релках, ни опи

сания строения почвы под более густой осоковой дерниной этих редок Д о л е н к о ,  
к сожалению, не приводит. Равным образом мы не имеем и других материалов, могущих 
восполнить этот пробел. Можно только предполагать, что не только общая картина 
ландшафта, но также и ее детали весьма похожи на те, которые описаны выше для 
надпойменной террасы р. Лены около Якутска.

Ширина Ленских наносов возле сел. Дурдосовки, где описана вышеприведенная кар
тина, является максимальной на всем протяжении от г. Олекминска до устья р. Бирюка 
(сел. Нерухтейское), где только и развиты относительно широкие наносы. Максимум этот 
достигает 4 — 5 км. Степные явления, очевидно, только здесь и существуют. Засоленность 
почвы наибольшая в районе селений Дурдосовского и Кятчинского. Отсюда количество 
солонцов быстро падает по мере движения к югу. Уже за Кятчинским видны островки 
еще не раскорчеванного леса, количество и размер которых к югу возрастают все больше 
и больше.

В селение Кятчинском практикуется искусственный полив хлебов, начиная с 1860 г.
На склонах коренного берега реки Лены около г. Олекминска в изобилии i ро- 

израстают хвойник ( E p h e d r a  m o n o s p e r m a ) ,  тимьян ( T h y m u s  s e r p y l lu m ) ,  тонконог ( K o e le r ia  

g r a c i l i s ) ,  ковыль ( S t i p a  c a p i l la ta )  и другие представители степной флоры.

2. Водораздел Лена — Вилюй

Тропа Олекминск— Сунтар, по свидетельству Д о л е н к о ,  летом трудно проходима 
ввиду сильной болотистости местности. Население вдоль тропы весьма редкое: густо
населенными пунктами считается Олом — с несколькими хозяевами, и Тысакыс — с пятью 
усадьбами. На остальном протяжении встречаются одиночные юрты через 30 — 40 км. 
Население занимается скотоводством, но каждый хозяин вместе с тем непременно высе
вает хотя бы по несколько кг ячменя.

Водораздельная точка между р.р. Леной и Вилюйем по указанной тропе лежит 
у озера Тысакыс, расположенном ближе к р. Вилюю. Общая длина пути, по исчислению 
Д о л е н к о ,  составляет 380 верст (405 км). На карте по прямой линии она не более 
300 км. Все это пространство по характеру ландшафта может быть разделено на три 
части: приленскую, привилюйскую и водораздельную.

П р и л е н с к а я  ч а с т ь  от г. Олекминска до урочища Андалах (145 верст (154 км) 
по Д о л е н к о )  является довольно сильно рассеченной долинами левых притоков р. Лены.
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Подъемы и спуски с сопки на сопку крутые. Вершины сопок заняты или чистым сосняком или 
сосной с примесью лиственницы; лес очень плохого вида. В обоих случаях в подлеске 
встречается ольха ( A ln u s  f r u t i c o s a )  и рододендрон ( R h o d o d e n d r o n  d a h u r ic u m ) .  Почвы под 
этими лесами подзолистого типа с различной глубиной вскипания, в зависимости от мате
ринской породы. У Олома например углесоли наблюдались уже с глубины 5 — 10 см 
в трудно-разрушающейся твердой материнской породе, залегающей в неизмененном виде 
на глубине 40 см; чаще же вскипание начинается с 50 — 70 см, после чего вскоре зале
гает мерзлый грунт. Из приведенного краткого описания можно заключить, что здесь 
мы имеем дело с особым типом рододендровой тайги ( P in e tu m  r h o d o d e n d r o s u m , 
L a r ic e tu m  r h o d o d e n d r o s u m ), не свойственным более восточным частям Лено-Вилюйской 
^авнины.

На склонах сопок приленского района господствуют чистые лиственничные леса 
с покровом из мхов, багульника, голубики и брусники (тип сырой тайги). Рост деревьев 
несколько лучше, чем на вершинах сопок. Подзолистость почвы сильнее. Встречаются 
заболоченные места с близкой мерзлотой под мощным растительным войлоком.

Низины между сопками заняты березовыми кустарниками («ерниками»), а в наиболее 
глубоких западинах встречаются небольшие площади осоковых кочкарников. В случае 
выжигания «ерника» площадь покрывается хорошим лугом, оранжевым весною от мно
жества купальниц ( T r o l l i u s  s ib i r i c u s ) .

В о д о р а з д е л ь н а я  ч а с т ь  Лено-Вилюйского плато представляет слабо волни
стую равнину с неглубокими западинами и невысокими гривками. Гривки покрыты 
сосновым лесом (повидимому боровая тайга). Почвы подзолистые, лишенные вскипания, 
с ортштейновым горизонтом в форме плитняка. Твердых материнских пород не обнаружено. 
На незначительных повышениях и на ровных местах лиственничный лес с толстым моховым 
и лишайниковым покровом, под которым на глубине 20 — 30 см залегает мерзлота. 
Такой лес называется тундристым (тип сырой тайги).

Низины заняты осоковыми кочкарниками с кочками, достигающими громадных раз
меров. Почва плотная, глинистая, с мощным гумусовым горизонтом и ржаво-пятнистым 
подгумусовым. Уровень грунтовой воды зависит от осадков. Во время своего посещения 
Д о л е н к о  над мерзлотой воды не отмечал. Так как эти кочкарники (бадараны) являются 
самыми заболоченными местами во всем районе, то довольно странным представляется 
заключение Д о л е н к о  о трудной проходимости района. В некоторых местах площадь 
кочкарников превосходит таковую под лесом и тогда островки последнего уединенно стоят 
среди травянистых пространств. Березовые кустарники, за редкими исключениями, в этом 
районе отсутствуют.

П р и в и л ю й с к а я  ч а с т ь  Лено-Вилюйской равнины снова более изрезана речными 
долинами правых притоков р. Вилюй, но в значительно меньшей степени, чем приленская. 
Здесь встречаются довольно высокие сопки и гряды, чередующиеся с громадными 
равнинными пространствами. На возвышенных местах всегда господствует чистый 
сосновый лес (боровая тайга). Псчва — крупно-зернистый ярко-бурый песок. Ортштеиновый 
горизонт попадается даже на высоких сопках: у Хаялаха под сосново-лиственничным лесом 
на песчано-глинистой породе обнаружены плотные ортштейновые конкреции шаровидной 
формы с диаметром 1 — 1 Уг см. Вскипание почвы очень редко, больше на склонах. 
Твердых материнских пород нигде не встречено.

В привилюйской части бросается в глаза обилие сфагновых болот, не встреченных 
в предыдущих районах. Болота эти то занимают плоские низины, то примыкают к опушке 
леса на склонах гривок или к подошве сопок, образуя венчик, окаймляющий центр запа
дины, занятой кочкарником. Поверхность сфагновых болот бугристая. На ковре сфагнума 
встречается клюква с мелкими ягодами ( О х у c o c c u s  m ic r o c a r p a )  и низкий вид кустарниковой 
березы ( B e tu la  e x i l i s ) .
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Б о л е е  з а п а д н ы е  ч а с т и  Лено-Вилюйского водораздела вплоть до р. Нижней 
Тунгуски описывает Др о б о в .  По его наблюдениям местность здесь представляет невы
сокое ровное плато, прорезанное неглубокими, но ясно выраженными долинами рек* 
Рельеф по преимуществу эрозионный. Хотя в некоторых местах р. Нижнюю Тунгуску, 
а равно и Чону пересекают небольшие складки, сложенные изверженными породами, 
но высота их не превышает уровня коренных берегов рек.

Преобладающей растительностью на всем этом пространстве является лесная. Последней 
здесь несколько типов или ассоциаций, распределяющихся в зависимости от рельефа 
и почвенно-грунтовых условий.

Брусничная тайга (ассоц. L a r ic e tu m  v a c c in io s u m ) ,  весьма похожая на описанную для 
более восточных частей Лено-Вилюйской равнины, занимает плато и пологие склоны 
к речным долинам, там, где почва суглинистая. Здесь этот тип тайги почти всегда содержит 
примесь сосны, березы, осины и реже ели. Леса повреждены рубками и пожарами и не 
бывают густыми. Подлесок состоит из рябины, ивы ( S a l i x  p i r o l i fo l ia ) ,  шиповника, таволги 
( S p i r a e a  m e d ia )  и ольхи ( A ln u s  f r u t i c o s a ); ближе к Лене, также как и вблизи Олекминска, 
кроме того, встречается даурский рододендрон ( R h o d o d e n d r o n  d a h u r ic u m ) . Покров состоит 
из вересковых кустарничков: брусники, голубики и багульника; кроме того встречаются:

E q u is e tu m  s c ir p o id e s  — хвощик, 
L i m n a s  S t e l l e r i i  — лимнас,
C a r e x  p e d i f o r m i s — осока лесная, 
M a ja n th e m u m  b i fo l iu m  — майник, 
C y p r ip e d iu m  g u t t a t u m  — башмачок, 
M o e h r in g ia  la te r i f lo r a  — звездочка, 
A tr a g e n e  s ib i r i c a  — княжик, 
P u ls a t i l la  a n g u s t i f o l i a  — сон-трава, 
A q u ile g ia  p a r v i f lo r a  — водосбор, 
A c o n i tu m  e x c e l s u m  — борец,

R u b u s  s a x a t i l i s  — костяника,
L a t h y r u s  h u m i l i s  — чина лесная. 
G e r a n iu m  p s e u d o s ib i r ic u m  — герань, 
V io la  u n i f l o r a -  фиалка,
C h a m a e n e r iu m  a n g u s t i f o l i u m  — Иван чай 
T r ie n ta l i s  e u r o p a e a  — седмичник, 
P e d ic u la r is  e u p h r a s io id e s  — мытник, 
G a l iu m  b o re a le  — подмаренник,
L in n a e a  b o r e a lis  — линнея.

Сырая тайга (ассоц. L a r ic e tu m  led o su r ti)  занимает нижние части склонов долин, более 
или менее заболоченные. Лиственница здесь ниже ростом (14 — 16 м), образует гораздо 
более редкие насаждения и в возрасте 150 — 200 лет часто поражена сердцевинной гнилью- 
В подлеске встречаются карликовая березка ( B e tu la  e x i l i s ) ,  ползучая ива ( S a l i x  r e p e n s )  

и кустарная лапчатка ( P o te n t i l la  f r u t i c o s a ) .  Покров состоит из мелких кустарничков: 
багульника, голубики, альпийской толокнянки, брусники, линнеи; кроме того встречаются: 
осочка ( C a r e x  g lo b u la r is ) ,  хвощик ( E q u is e tu m  s c ir p o id e s ) ,  звездочка ( M o e h r in g ia  la te r i f lo r a )  

и др. Довольно много мхов, среди которых преобладает сфагнум.
Боровая тайга (ассоц. P in e tu m  a r c to s t a p h y l o s u m ) представлена сосновыми борами, 

занимающими песчаные склоны коренных берегов речных долин и песчаные гривы в этих 
последних. Этот тип тайги особенно сильно пострадал от рубки и состоит лишь из очень 
редкостойных насаждений. Сосна невысокого роста (14 — 16 м); кроны закругляются 
в возрасте уже около 100 — 125 лет. Подрост довольно хорошего качества и располагается 
группами на прогалинах. Подлесок слабо развит и состоит из редких кустиков шиповника 
и таволги ( S p i r a e a  m e d ia ) . Покров отдельными пятнами, состоящими из толокнянки, 
брусники и лишайников ( C la d o n ia ) .  Единично встречаются:

F e s tu c a  ja c u t i c a  — типец,
M a ja n th e m u m  b i fo l iu m  — майник,
S i le n e  r e p e n s  — смолевка,
A s t r a g a l u s  f r u t i c o s u s  — астрагал, 
L a t h y r u s  h u m i l i s  — чина,
C h a m a e n e r iu m  a n g u s t i f o l i u m  — Иван-чай,

P ir o la  r o tu n d i fo l ia  — грушанка,
P h l o x  s ib ir ic a  — флокс,
E r i tr ic h iu m  p e c t in a tu m  — зритрихиум, 
V e r o n ic a  in c a n a  — вероника,
A s te r  a l p in u s  — астра,
H e l ic h r y s u m  a r e n a r iu m  — бессмертник.
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Ельники ( P ic e e tu m ) ,  чистые или смешанные (с лиственницей), занимают дренированные 
участки в долинах рек, главным образом вблизи русел, и, в общем, похожи на такие же 
еловые или смешанные леса, описанные в предыдущих главах для долины р. Лены и при
брежной полосы реки Кемкемя (в последнем случае как особый вариант брусничной тайги). 
Травяной покров при разреженном стоянии деревьев слагается из светолюбивых луговых 
форм; в тенистых насаждениях он почти отсутствует, заменяясь моховым ковром, 
состоящим из:

D ic r a n u m  u n d u la tu m , 
Н у р п и т  S c h r e b e r i i ,
P t  i l iu m  c r is ta  c a s t r e n s i s ,  

R h y t id ia d e lp h u s  tr iq u e tru s>

R h y t id iu m  r u g o s u m , 
P o ly t r i c h u m  j u n ip e r i n u m  

P o h l ia  n u t a n s ,
M n iu m  a f f in e .

Лесные пожары здесь имеют такое же распространение, как в восточных частях 
Лено-Вилюйской равнины. Если лесной пожар был недавно, то гари еще не успели 
покрыться молодняком и представляют довольно унылую картину с мертвым обгоревшим 
сухостоем. Более старые гари или небольшие по площади пожарища покрыты густым 
лиственничным молодняком или березняками. После появления густого лиственничного 
молодняка может образоваться ассоциация L a r ic e tu m  m u s c o s u m , более подробно о которой 
говорилось в главе VII при описании сырой тайги Лено-Вилюйской равнины.

Березовые кустарники пользуются значительным распространением и «образуются 
на месте лесных формаций или путем естественного хода эволюции растительных ассоци
аций, т. е. после все большего и большего их заболачивания, или внезапно после их 
выгорания» ( Дробов) .  Кустарники эти похожи на описанные выше для восточной части 
Лено-Вилюйской равнины. В одних случаях господствует карликовая береза ( B e tu la  e x i l is ) ^  

в других кустарниковая береза ( B e tu la  w i lu ic a ) . Первая из них занимает хуже дренируемые 
места вдали от рек, вторая — лучше дренированные вблизи русла реки. Поселение мхов 
под пологом кустарниковой березы также ведет к ее вытеснению карликовой березой. 
Последнее едва ли справедливо. Мои наблюдения говорят об обратном: уничтожение пожа
рами лесного мохового ковра и последующее задернение почвы ведет к вытеснению 
карликовой березы кустарниковой. Кроме березок в состав этого типа кустарников входят 
еще ивы ( S a l i x  d e p r e s s a  и 5. r e p e n s )  и кустарниковая лапчатка.

Тальники встречаются на песчаных косах по берегам рек и состоят из S a l i x  Q m e lin i,  

S a l i x  d e p r e s s a , C o r n u s  s ib ir ic a  и A ln u s  h i r s u ta .  Они, повидимому, тождественны с ассоциацией 
смешанного кустарника, описанной выше для долины р. Лены. В процессе накопления 
аллювиальных отложений кустарники эти вытесняются еловым или елово-лиственничным 
лесом.

Открытых луговых пространств в описываемом районе немного. На их долю прихо
дятся узенькие полоски береговых откосов, а также сравнительно небольшие площадки 
в долинах, свободные от березовых кустарников. Береговые откосы бывают песчаные, 
галечниковые и иловатые.

Вейниковые кочкарники встречаются в понижениях долин и образовались «насчет 
обезлесения долин после пожаров»> ( Дробов) .  Они совершенно похожи на вейниковые 
кочкарники, описанные мною выше для восточных частей Лено-Вилюйской равнины.

„Тундры" —- моховые болота в долинах занимают довольно большие пространства. 
Они покрыты редкими экземплярами сосны и кустиками карликовой березы. На повы 
шейных местах ковер из гипновых мхов, по которому в более или менее значительном 
изобилии произрастают вересковые кустарники:

L e d u m  p a l u s t r e — багульник, A n d r o m e d a  p o l i fo l ia  —  подбел,
C a s s a n d r a  c a ly c u la ta  — болотный мирт, R u b u s  c h a m a e m o r u s  — морошка.

Труды Ком. по изуЧг Якутск. АССР, т. X. 3 5
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В западинах моховой ковер состоит 
можно встретить еще такие формы, как:

C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i  — вейник, 
E r io p h o r u m  v a g in a tu m  — пушица,
C a r e x  l im o s a  — осока,

„ c h o r d o r r h iz a  — „
„ c a p i ta ta  — „

D r o s e r a  r o tu n d i fo l ia  — росянка,

из видов сфагнума, а из цветковых здесь

D r o s e r a  lo n g i fo l /a  — росянка,
C o m a r u m  p a l u s t r e  — сабельник,
N a u m b u r g ia  th y r s i f l o r a  — кизляк, 
M e n y a n th e s  t r i fo l ia ta  — вахта,
U tr ic u la r ia  v u lg a r i s  — пузырчатка,

„ m in o r  —

3. Сунтарский район

Сунтарский район, обнимающий резко выраженную южную петлю реки Вилюя по обе 
стороны от реки, представляет исключительный интерес. Насколько можно судить по имею
щимся данным, район этот характеризуется многими оригинальными чертами, не полностью 
свойственными другим местностям Центральной Якутии. Ввиду этого с особенным огорче
нием приходится отметить далеко недостаточную его исследованность.

Самая привилюйская полоса, включая сюда долину реки и склоны к ней, изрезанные 
боковыми притоками р. Вилюя, по свидетельству Д р о б о в а ,  не представляет чего-либо 
оригинального. Здесь преобладают лиственничные леса, располагающиеся по междуречным 
увалам и их склонам. Долины рек покрыты зарослями ерников (березовый кустарник) 
и вейниковыми кочкарниками. Лишь в некоторых местах по более сухим частям долин 
встречаются участки луговой растительности. Среди последней выделяются сообщества 
(тип сухого луга) с явным господством полевицы ( A g r o s t i s  T r in i i '), на фоне которой еди
нично располагаются:

Р о а  p r a t e n s i s  — мятлик,
B r o m u s  s ib ir ic u s  — костер,
S i le n e  r e p e n s  — смолевка,
A n e m o n e  s i l v e s t r i s  — ветренница, 
T h a l ic t r u m  s i m p l e x  — василистник, 
P o te n t i l l a  s t i p u la r i s  — лапчатка, 
S a n g u i s o r b a  o f f i c in a l i s  — кровохлебка, 
T r i fo l iu m  lu p in a s te r  — клевер,

P e u c e d a n u m  b a ic a le n s e  — горичник, 
A n d r o s a c e  s e p te n t r io n a l i s  — проломник, 
G e n t ia n a  m a c r o p h y l la  — горечавка, 
G a l iu m  v e r u m  — подмаренник, 
E r ig e r o n  a c e r  — мелколепестник, 
A c h il le a  s e ta c e a  — тысячелистник, 
A r te m is ia  m a c r a n th a  — полынь, 
S a u s s u r e a  sp. — суссурея.

Местность, расположенная на левом берегу р. Вилюя и с трех сторон окруженная 
его петлей, по описанию Д р о б о в а ,  представляет собою совершенно ровное плато, 
рельеф которого слагается из невысоких грив, идущих в разных направлениях и окай
мляющих широкие и неглубокие западины, занятые озерами. Речных долин, которые хоть 
отчасти расчленяли бы рельеф, здесь нет. Если иногда попадаются долинки, то они 
не глубоки и их падение незначительно. Равнинный рельеф без значительных уклонов 
и отсутствие стока создают своеобразные условия для развития растительности и наклады
вают свой оттенок на состав и характер встречающихся здесь растительных ассоциаций.

Вершины междуозерных грив, на которых залегают песчаные почвы, заняты сосня
ками, в большинстве случаев сильно изреженными рубками и пожарами. Сосняки эти 
имеют характер описанной выше боровой тайги и похожи на такие же сосняки долины 
р. Лены около Якутска.

Нижнюю часть склонов грив, если эти склоны достаточно широки, занимают участки 
лиственничного леса типа, также описанной выше, брусничной тайги. Если пожар не затронул 
такого леса, то сообщества его довольно густы. Деревья в возрасте около 150 лет дости
гают высоты 1 8 —-20 м при диаметре 22 — 27 см. Подрост обычно редкий и состоит
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из лиственницы с примесью сосны и ели. Покров состоит из вересковых кустарничков: 
брусники, толокнянки и багульника, к которым прибавляются грушанка, линнея, костяника 
и хвощик ( E q u is e tu m  s c ir p o id e s ) .

Описанные полосы брусничной тайги встречаются не всегда. Если грива с боровой 
тайгой узка и довольно круто опускается к соседней ложбине, то сосняк с вершины 
гривы спускается также и по крутому склону ее, не оставляя места для листвен
ничного леса.

У основания грив, вслед за полосой лиственничного леса, там, где он есть, или 
прямо примыкая к сосняку, располагается полоса ельника, опоясывающего кругом котло
вину. Полосы ельников в общем довольно широкие, так что местами общая площадь 
елового леса значительно больше площади предыдущих типов. Широкое распространение 
ельников, и притом не в долинах и по берегам рек, а на плато, представляет одну из 
отличительных особенностей этого района.

Ельники представляют собою разновозрастные насаждения, состоящие, главным 
образом, из сибирской ели (P ic e a  o b o v a ta )  с незначительной примесью лиственницы 
(L a r i x  d a h u r ic a ) . Верхний ярус при возрасте 100— 150 лет имеет высоту 17 — 20 м; 
полнота его 0,5 — 0 ,6. Диаметр взрослых деревьев около 25 — 27 см. Подрост из ели 
хорошего качества и довольно густой. Травяной покров редкий, только на прогалинках, 
и состоит из брусники, багульника, альпийской толокнянки, грушанки и др. Моховой 
покров довольно хорошо развит и состоит из:

A u la c o m n iu m  p a lu s t r e , 
H y lo c o m iu m  p r o l i f e r u m , 
P t i l id iu m  c i l ia r e ,
P t i l i u m  c r is ta  c a s t r e n s i s ,

R h y t i d iu m  r u g o s u m , 
D ic r a n u m  u n d u la tu m , 
B r a c h y th e c iu m  s a le b r o s u m ,  

S te r e o d o n  p l ic a tu lu s .

Примыкая к ельнику, кругом озера располагаются солонцеватые почвы и солончаки, 
покрытые скудной растительностью. Здесь можно установить такой ряд ассоциаций, после
довательно, по мере движения от леса к озеру, сменяющих друг друга.

На окраине лишенной леса котловины растительность средней густоты, пятнистая 
и располагается в два яруса.

В е р х н и й  я р у с  состоит из:

Сор. — A r te m is ia  r u p e s t r i s  — полынь, S e n e c io  j a c o b a e a  — крестовник,
Sp. A tr o p is  t e n u i f l o r a — атропис, S a u s s u r e a  g l o m e r a t a  — суссурея,
A n d r o s a c e  s e p t e n t r io n a l i s  — проломник, C r e p is  t e c to r u m  — скерда.

В н и ж н е м  я р у с е  встречаются:
Сор. — P o te n t i l l a  a n s e r in a  — лапчатка, Сор. — P o te n t i l la  n iv e a  — лапчатка.

Отдельными пятнами, там, где вскипание почвы от соляной кислоты наблюдается 
непосредственно от поверхности, атропис дает почти чистый густой покров с небольшой 
лишь примесью ползучей лапчатки. Ближе к озеру эти пятна сильно расширяются по 
площади и образуют почти сплошной пояс, разорванный небольшими участками, совер
шенно лишенными растительности (черные солончаки).

По засоленному берегу озера простирается сплошная полоса камыша ( S c i r p u s  T a b e r - 
n a e m o n ta n i i )  с отдельными пятнами камышика (H e le o c h a r is  p a l u s t r i s ) .

Около самой воды, заходя в нее и образуя сплошные заросли, растет тростник 
(P h r a g m i t e s  c o m m u n i s ).

Описанную картину распределения растительности в Сунтарском районе несколько 
дополняет Д о л е н к о ,  давая, вместе с тем, и характеристику почв. Приближаясь к Вилюю 
(со стороны Олекминска), говорит он, мы сразу вступаем в другую обстановку. Вместо 
безлесных кочкарниковых и сфагновых пространств, среди тайги здесь встречаем

35*
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различной величины поляны с ровной поверхностью, покрытые низкой солончаковой расти
тельностью угнетенного вида. Такие поляны либо окаймляют озера и болотца, либо же 
сухие на всем своем протяжении, но с заметным понижением к середине. Поляны эти 
носят местное название „хану“. По едва ли справедливому заключению Д о л е н к о ,  поляны 
эти сжимаются лесом, который надвигается на них при помощи можжевельника (J u n ip e - 
r u s  s ib i r i c a ), а затем и ели. Можно наблюдать все стадии подобных взаимоотношений: 
1 ) вполне покоренный солончак еловым и елово-лиственничным лесом; 2 ) солончак, кото
рый лес, повидимому, отказался завоевать, при чем между ними образовались устойчивые 
и неподвижные границы; 3) различные фазы более или менее энергичного надвигания леса 
на солончак.

Фот. Г. И. Доленко .

Рис. 45. Д ан у“ Аккырас в Сунтарском районе; пятна такыровидно-зернистого солонца.

Законченную фазу завоевания солончака лесом (?) Д о л е н к о  описывает в непо
средственной близости сел. Сунтар. Здесь параллельно Вилюю по ровному низменному 
пространству тянется полоса елового леса, шириною в 4 км. К ели в небольшом коли
честве примешана лиственница. Рост деревьев плохой, полнота большая. Покров мертвый 
или мохово-брусничный. Тропы и дороги угле-черного цвета, на что невольно и прежде 
всего обращается внимание.

Разрез почвы в 2 км от сел. Сунтар показал следующую картину строения:
О — И см — неперегнивший войлок бурого цвета из переплетенных древесных корней 

брусничника и мхов;
1 1 — 20 см — черный полуперегнивший торф без минеральных частиц;
20 — 23 см — угле-черная землистая прослойка, сильно влажная;
23 — 33 см — темно-черный, быстро светлеющий на воздухе, состоящий из несвязных, 

плывущих с водою, мелких крупинок и комочков;



33 — 40 см — серовато-белый, ясно крупинчатый и бурно вскипающий от соляной кислоты;
на воздухе совершенно белеет; горьковатая вода скопляется в большом коли
честве на мерзлоте, которая часто представлена кусками чистого льда. 

Описанный разрез характерен для наиболее пониженных мест. Где несколько повыше, 
там торфянистый слой менее мощный, часто с минеральной основой; переходный гори
зонт мелко-рыхло-комковатый, светло-серый, слегка влажный, сменяющийся карбонатным, 
подстилаемым бурым с ржавыми пятнами песком. Мерзлота на глубине 100 см.

Из приведенных данных совершенно не видно, почему Д о л е н к о  полагает, что здесь 
мы имеем дело с завоеванием солончака лесом. Гораздо более вероятным является пред
положение, что лес с самого начала поселился здесь на засоленной материнской породе,
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Фот. /'. И. Л олрнко.

Рис. 46. „Хану“ Аккырас в Сунтарском районе: пятна такыровидно-зернистого солонца с кустиками
Polygonum sibiricum L а х rn.

при чем соли не вымываются из почвы благодаря малому количеству осадков, ровному 
положению и мерзлому грунту. Торфяной слой в 20 см для своего образования в усло
виях Якутии, во всяком случае, требует очень продолжительного промежутка времени.

Устойчивые границы между лесом и солончаком Д о л е н к о  описывает в урочище 
Аккырас (рис. 45), в 45 км от Сунтара по дороге на Тойбохой. Аккырас предста
вляет собою длинную поляну, вытянутую на 10  км с северо-востока на юго-запад. Поляна 
имеет четковидный характер, расширяясь 4 раза до ширины 2 км и суживаясь в пере
мычках до х/г км. В расширениях расположены озера. В узких перемычках граница между 
лесом и солончаком особенно резка. Густая стена чисто елового леса стоит по прямой 
линии ввиде забора. У подошвы ее непрерывная опушка можжевельника { J u n ip e r u s  s ib ir ic a ) ,  

ни одним кустиком не выходящая на „хану“. В лесу на расстоянии 10 — 20 м от опушки 
почва вскипает с поверхности. Дальше к ели начинает примешиваться лиственница, и вскоре 
ель исчезает совершенно. Здесь почва уже выщелочена, в особенности если повышение 
местности довольно значительное.
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На безлесной поляне — „хану4', уже на расстоянии 1 — 2 м от опушки леса начи
наются резко выраженные солончаковые почвы. Последние здесь трех родов: две струк
турных и одна с мягким верхним горизонтом.

Первый вид структурного солонца, который, по-моему, можно называть такыровидно
зернистым солонцом, образует голые плешины округлой или овальной формы, диаметром 
в несколько метров (рис. 45). Поверхность этих солонцов совершенно ровная и гладкая, без 
малейших трещин, ослепительно белая, очень твердая и напоминает туркестанские такыры. 
Лишь ближе к переферии (рис. 46) кое-где появляются единичные кустики гречихи 
{ P o ly g o n u m  s ib i r ic u m )  и распластанные дернинки атрописа ( A t r o p i s  te n u i f lo r a ) .  Строение 
почвы следующее:

Фот. Г. И.Дэленко.

Рис. 47. „Хану“ Аккырас в Сунтарском районе; поверхность глыбистого солонца.

О— 6 см — сухой, плотный, рассыпается на твердые темно-серые острореберные зерна 
диаметром в 5 — 7 мм;

6 — 15 см — полусухой, умеренно вязкий, неоднородно окрашен, с темными гумусовыми 
языками на общем серовато-белом фоне; в изломе мелкораковистый;

1 5 — см — чрезвычайно вязкий и клейкий горизонт с крупными пятнами, переполнен
ными углесолями, с большими ржавыми участками или гнездами песка и с гуму- 
совыми^карманами.

Вскипание с поверхности очень бурное. Грунтовая вода и мерзлота*до 120 см не 
обнаружены.

Второй вид структурного солонца — глыбистый, часто кольцом окружает только что 
описанные такырообразные пятна, но нередко развивается самостоятельно в виде самой 
разнообразной формы участков, то округлых, то змеевидно-лентообразных и т. д. Поверх
ность его растрескалась глубокими, шириною в 1 — 2 см, трещинами на отдельные глыбы 
в 5 — 6 — 8 см в поперечнике (рис. 47). Растительность состоит из отдельных кусти
ков атрописа и гречихи. Глыбы бурно вскипают от соляной кислоты, до того плотны,
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что не разбиваются лопатой, в увлажненном состоянии интенсивно черны, глянцевиты 
и однородны с поверхности до глубины 15 см. Под глыбами залегает слегка влажный 
и клейкий горизонт, комковатый и пестрый от гумусовых подтеков. С глубины 30 см 
сплошной бесструктурный пласт, переполненный углесолями; ниже усиливается песчани
стость, а на 56 см оканчивается вскипание и начинается рыжеватый песок.

Третий вид засоленной почвы, занимающий более или менее обширные площади 
и составляющий основной почвенный покров „хану“, это обычные карбонатные солончаки. 
Растительность этих солончаков, соответственно описания Д р о б о в а ,  состоит из полыни 
( A r te m is ia  r u p e s t r i s ) , атрописа (A tr o p is  t e n u i f lo r a ), лапчатки ( P o te n t i l la  a n s e r in a )  и др. Гуму- 
совый горизонт мощностью до 15 см, рыхло дернистый, мелко-комкоЕатый или зернистый 
Вскипание с поверхности до 70 см.

Фот. Г . И . Д о  ленке*

Рис. 48. „Хану" Тойбохой в Сунтарском районе; ель — Picea obovata L d b., и можже
вельник— Jutiiperus sibirica Bu r g s d . ,  на „карбонатном солончаке".

На луговом солончаке, по мнению До л е н  ко, могут появляться сперва кустики 
можжевельника, а под прикрытием последнего также и ель. В этих случаях опушка 
елового леса представляется в Оолее рыхлом виде (рис. 48). При более слабых степенях 
засоления почвы на „хану“ может надвигаться березово-лиственничный лес с ивовой опушкой.

Самое большое по площади „хану“ в Сунтарском районе — это Тойбохой. Оно округлой 
формы и имеет 5 — 6 км в диаметре. Здесь помещается около 200 дворов. Расспросным 
путем установлено, что тайга с солончаками встречается километров на 35 в обе стороны 
от Вилюя. Есть солончаки и в Нюрбе и около г. Вилюйска. Вверх по Вилюю солончаки 
встречаются только километров на 100 .

Настоящие структурные солонцы, подобные Олекминским и Якутским, с обесцве
ченным верхним горизонтом и невскипающими столбами найдены Д о л е н к о  только по 
берегу озера Сунтар. Здесь они развиваются вместе с карбонатными солончаками пятнами 
среди луговых почв, зернистых и гумусных, с густой травянистой растительностью.
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Н и к и ф о р о в  также описывает «одну из наиболее распространенных морфологи
ческих разностей местных солонцов» Сунтарского района. Его разрез № 56 расположен 
в Хочинском наслеге в котловине озера Тыгас-кыс. Озеро до 3-х км в диаметре. 
Поверхность широкой прибрежной площадки, слабо наклоненной к юго-западу, покрыта 
петлистой сетью глубоких трещин до 3—4 см шириною. Солонцовый пояс примыкает к опушке 
тайги с подзолистой почвой, а в сторону озера сменяется поясом мокрых солончаков. 
Растительность представлена полынью (A r te m is ia  r u p e s t r i s \ ,  лапчаткой ( P o te n t i l la  a n s e r in a ), 
атрописом ( A tr o p is  t e n u i f lo r a ), суссуреей (S a u s s u r e a  g lo m e r a ta )  и др.

Почва имеет следующее строение:
0 — 3 см — гориз. А,, черно-серый, песчанистый, довольно плотно задернен;
3 — 20 см — гориз. А>. серо-бурый с буровато-ржавыми жилками и крапинками; сильно 

песчанистый и заметно оподзоленный; на глуб. 7 — 11 см сильно уплотнен 
и сцементирован;

2 0 — 27 см — гориз. B lf темно-сизый, во влажном состоянии почти черный; часто буро
ватые глазки и жилки; сильно уплотненный и распадается на прочные непра
вильные комки с глянцевитой поверхностью; верхняя граница резка и прямо
линейна, нижняя очень извилистая;

27 — 45 см —гориз. В 2, палево-сизый, с мелкими ржавыми крапинками, плотный суглинок 
плитчатой структуры, мелко пористый;

45 - 70 см — гориз.^з, пестрой окраски грязно желтовато-палевый, супесчано-суглинистый;
70 — 158 см — гориз. С, почти чистый песок с редкими белыми желвачками, не вскипаю

щими от соляной кислоты (повидимому гипс).
Мерзлота на глубине 158 см. Вскипание от 8 — 10  см и до 65 — 70 см; особенно 

большое скопление карбонатов между 30 и 40 см.
Судя по приведенному описанию, мы здесь имеем дело с глубоко-структурным оре- 

ховато-призматическим солонцом, весьма близким к тем солонцам, которые описаны 
мною выше для Чемодайского района верховьев реки Кемкемя в восточной части плато 
Лено-Вилюйской равнины. В этом последнем районе структурные горизонты залегают еще 
глубже.

Для описанного разреза № 56 глубоко-структурного солонца мы располагаем данными 
механического анализа некоторых горизонтов [ Гл и н к а ,  13], представленными в ниже
следующей таблице LXXI.

Т а б л и ц а  LXXI. Механический состав структурного солонца № 56 
(Образцы К. К. Никифорова, аналитик Е. Ф. Павлов)

Горизонт и глуб., см i - ' / 2 V 2 -1'* !/4 5/10О U//1U0 V100 Vioo Песок Отношение

At 1—3 1.45 37.17 34.60 13.55 13.23 86.77 | 1 : 6 . 5
А2 10- 20 6.12 51.15 ! 17.85 4.60 17.28 82.72 1 : 4 . 7
В, 2 0 -2 6 1.05 28.95 1 15.25 9.25 45.50 54.50 1 : 1 . 2
В2 3 0 -4 0 — 28.00 10.00 14.87 47.13 52.50 1: 1 . 1
С 100 — 120 - 74.95 14.12 1.12 9.81 90.19 1: 9 . 1

песок

Из этих данных видно, что горизонт А 1 характеризуется определенным преобла
данием мелкопесчаных частиц от до г,/ 100 мм, горизонт Л2 — преимущественно 
частицами от У2 до \U  мм; в иллювиальном же горизонте В , как в структурной,



так и в подструктурной его части, явное преобладание получают глинистые частицы 
размером менее i / 100 мм. Картина эта весьма определенно говорит о большой интен
сивности процесса перемещения коллоидальных растворов и глинистых суспензий из 
верхних горизонтов в более глубокую электролитическую зону почвы.

Что касается химического состава солонцовых почв Сунтарского района, то 
среди материалов якутских экспедиций Переселенческого Управления, опубликованных 
К. Д. Г л и н к о й  [13], мы находим данные о составе послойных водных вытяжек из трех 
разностей и послойные определения гумуса по одной разности. Данные эти представлены 
в нижеследующей таблице LXXII.

Образец № 56 (аналитик А. Н. Х аи  н е к и й )  представляет описанный выше глу
боко-структурный солонец Н и к и ф о р о в а .  По своему химическому составу солонец этот 
также весьма сильно напоминает глубоко-структурные солонцы среди луго-степи Чемодай- 
ского района, описанные мною выше (см. главу VII, раздел 11). Обращает внимание почти 
втрое меньшая минерализация водной вытяжки из структурного горизонта Сунтарского 
солонца, почти не превышающая минерализацию водной вытяжки из гориз. В  солонцеватой 
черноземовидно-луговой почвы Чемодайской луго-степи. Однако щелочность у Сунтарского 
солонца несколько выше, чем у Чемодайского солонца, при чем, наряду с бикарбонатами, 
в Сунтарском солонце обнаружены также и нормальные карбонаты, чего не наблюдалось 
в Чемодайском солонце. Содержание хлора в Сунтарском солонце также несколько более 
значительное, чем в солонце Чемодайском. Интересны данные по определению содержания 
полуторных окислов и щелочных оснований. Все эти составные части также вполне опре
деленно концентрируются в горизонте В ) при чем не только в его структурной части, но 
и непосредственно ниже уплотненного слоя.

Образец № 1 (аналитик А. М. Э д е л ь ш т е й н )  так назван мною условно в силу 
того, что у К. Д. Г л и н к и  он именуется просто «натрово-сульфатный солончак Лено-Вилюй- 
ского водораздела» без обозначения исследователя и места залегания. Сопоставляя описания 
Д о л е н к о  и данные анализа, можно почти с несомненностью установить, что здесь мы 
имеем дело с той разновидностью структурных почв Сунтарского района, которые выше 
характеризуются, как такыровидные зернисто-структурные солонцы. Зернисто-структур
ный горизонт залегает непосредственно под плотной поверхностной коркой и дает сразу 
резкое повышение как водно-растворимых веществ вообще, так, в особенности, и щелоч
ности, достигающей здесь 0,61 °/0. Количество водно-растворимых веществ в этом гори
зонте очень высокое и достигает !% • Но вместе с тем обращает внимание крайне ничтож
ное содержание по всему разрезу хлора, между тем, как количество серной кислоты 
довольно значительное. Максимум последней (0,15%) падает на подструктурный гори
зонт и с глубиной количество ее убывает довольно быстро. Такыровидные зернистые 
солонцы Сунтарского района по своему химическому составу, таким образом, резко 
отличаются от всех черных солончаков, „туранов“, долины р. Лены, которые, как мы 
видели, характеризуются преобладанием хлористых солей и чрезвычайно малой щелоч
ностью.

Образец № 2 (аналитик водных вытяжек А. М. Э д е л ь ш т е й н ,  гумуса К. Д. Гл инк а ) ,  
по тем же причинам, как и предыдущий, обозначен мною условно. Наиболее вероятным 
является предположение, что здесь мы имеем дело с описанным выше, по Д о л е н к о ,  
глыбистым солонцом Сунтарского района. Максимум воднорастворимых веществ (2 ^ 2 — 3%) 
содержится в глыбистом горизонте от поверхности до глубины 6 см. На этот же гори
зонт падает максимум хлоридов и сульфатов, при чем количество серной кислоты дости
гает здесь огромной величины (1%). Участие хлоридов при этом также весьма значи
тельное (хлор 0,06 — 0,11%). Количество водно-растворимых веществ, р а в н о  к а к  и  о т д е ль 

н ы х  солей, равномерно убывает с глубиной. „Солонец" этот, как по количеству солей, 
так и по их распределению, представляет собою довольно типичный мокрый солончак,
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Т а б л и ц а  LXXII. Состав водных вытяжек из солонцовых почв Сунтарского района

Сухой
остаток

Потеря
от

прокал.

Минер.
остаток

Щелочность
Глуб., см Общая,

НС03
Норм.
Na2C 03

S i02 С1 s o 3 СаО MgO r2o 3 | Na20 К20 Ц в е т

№ 56
1— 3 0.1330 0.0810 0.0366 0.0366 нет 0.0020 0.0019 0.0143 0.0070 0.0039 следы 0.0175 0.0070 буро-желт.

1 0 -  20 0.1140 0 0360 0.0640 0.0640 *» „ 0.0010 0.0054 0.0223 0.0080 0.0052 п 0.0310 0.0060 »
2 0 -  26 0.3120 0.0860 0.1470 0.1470 0.0042 0.0010 0.0298 0.0552 0.0070 0.0090 0.0050 0.0935 0.0125 »
3 0 -  40 0.3350 0.1060 0.1091 0.1091 0.0033 нет 0.0420 0.0558 0.0060 0.0068 0.0090 0.1050 0.0095 зелен.-желт.
5 0 -  65 0.1310 0.0160 0.0744 0.0744 0.0009 „ 0.0168 0.0252 0.0060 0.0058 нет 0.0580 0.0050 бесцветный

100-120 0.0690 0.0130 0.0409 0.0409 нет » 0.0038 0.0123 0.0070 0.0043 ■ 0.0210 00060

№ 1 L
1 -  1 0.6274 0.2316 0.3958 0.2110 нет — 0.0182 0.1075 0.0062 — — — дегтярный
2 -  6 1.0490 0.4786 0.5704 0.6100 и — 0.0091 0.1161 0.0208 — — — — „
6 -  16 0.7436 0.2280 0.5156 0.2810 п — 0.0054 0.1542 0.0062 — — — — медно красный

2 4 -  36 0.3257 0.0742 0.2515 0.1733 „ — 0.0054 0.0797 0 0021 — — — — зол.-желтый
4 6 -  56 0.1406 0.0579 0.0827 0.0636 — 0.0090 0.0326 0.0083 — — — — светло-желтый
6 6 -  76 0.1181 0.0518 0,0663 0.0580 » — 0.0090 0.0298 0.0082 — — ! — — V

100-114 0.1034 0.0371 0.0663 0.0451 ” — 0.0072 0.0142 0.0082 — — — — бесцветн.

| В а л о в ы е о п р е! д е  л.

№ 2

!
1 Гигр.
! вод.1

Гумус
Потеря

от
прокал.

Хим. св. 
вода

1 -  2 31600 0.7360 2.4240 0.1104 нет — 0.1147 1.0" 17 0.0340 6.20 | 9.91 13.12 3.21 темно-красн.
2 -  6 2.6280 0.5980 2.0300 0.1258 »> — 0.0595 0.9184 0.0042 6.49 10.00 13.46 3.46 темн.-бурый

1 6 -  25 1.0510 0.2201 0.8309 0.0561 » — 0.0467 0 3731 0.0041 3 12 0.56 5.91 5.35 свет.-желт.
3 0 -  40 0.6097 0.1310 0.4787 0.0418 »> — 0.0164 0.2263 0.0102 2.25 I 1.61 3.63 2.02 „

5 0 -  60 0.4256 0.1496 0 2760 0.0413 п — 0.0139 0 1340 0 0061 2.26 1.17 5 24 4.07 ,,
7 0 -  80 0.4147 0.1376 0.2771 0.0362 »» — 0 0125 0.1343 0.0122 2.58 3.05 6.26 321 бледно-золот.
90-100 0.3698 0.1130 0.2568 0.0312 » — 0.0114 0 1275 0.0164 2.65 1.56 5.12 3.56 свет.-желт.

115-130 0.3784 0.1023 0.27611 0.0315 » — 0 01031 0.1228 0.0102 2.23 1.07 4.12 3.051



весьма напоминающий некоторые черные солончаки, „тураны“, долины р. Лены около 
Якутска. От последних он отличается лишь сильно повышенной щелочностью, превышаю
щей щелочность якутских туранов в 2 — 4 раза. Щелочность верхнего глыбистого гори
зонта (0,1 1 — 0 ,1 2 %) действительно весьма близка к щелочности структурных горизонтов 
структурных солонцов.

К тому же глыбистому солонцу № 2 должны быть отнесены послойные определения 
гумуса, приписываемые К. Д. Г л и н к о й ,  несомненно ошибочно, глубоко - структурному 
солонцу № 5 6  Н и к и ф о р о в а .  К последнему они совершенно не подходят ни по распре
делению гумуса, ни по глубине взятия исследованных образцов, между тем как с глы
бистым солонцом составляют полное соответствие. Глыбистый горизонт отличается довольно 
высоким содержанием гумуса (1 0 %), что, вместе с несомненной насыщенностью этого 
горизонта ионом натрия, придает ему интенсивно-черную и даже глянцевитую окраску. 
Под глыбистым слоем содержание гумуса сразу резко падает до 0,5%, а глубже колеблется, 
в зависимости от наличия гумусовых пятен, между 1 —3%.

Таким образом основные разновидности засоленных почв Сунтарского района 
освещены химически. Нет аналитических данных лишь для луговых солончаков. С полным 
основанием можно предполагать, что они едва-ли чем-либо отличаются от карбонатных 
солончаков, описанных мною под атрописовыми лугами в западной части плато Лено- 
Вилюйской равнины.

Вышеизложенным исчерпываются все материалы о почвах и растительности западных 
частей Лено-Вилюйской равнины. Совершенно не освещенным с этой стороны пока остается 
район Мархи и города Вилюйска, также, как и Сунтарский, представляющие значительный 
интерес. Необходимо отметить, что сусликов, столь характерных для долины р. Лены 
и восточных частей Лено-Вилюйской равнины, в Сунтарском районе нет.
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЭКОЛОГИЕЙ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
И КУСТАРНИКОВ

Выше из описания растительных сообществ Лено-Вилюйской равнины мы уже видели, 
что целый ряд видов якутской флоры на территории Лено-Вилюйской равнины встречается 
при довольно разнообразных условиях местообитания. В одних случаях, при определенных 
условиях местообитания, создавая основной фон растительного сообщества тот же самый 
вид может выступать в качестве второстепенного участника сообщества при несколько 
иных условиях. Нередки и такие случаи, когда один и тот же вид является господствую
щим при резко различных условиях местообитания и в различных по своему составу 
и фитосоциальной структуре сообществах. Наконец, не мало и таких видов, которые 
в своем распространении довольно строго приурочены только к определенным эдафическим 
условиям и определенным растительным сообществам, вне которых почти никогда не 
наблюдаются.

Такие различия в поведении отдельных видов объясняются степенью пластичности 
их организации, определяющей амплитуду приспособляемости каждого данного вида 
к внешним условиям существования. Приспособляемость эта то остается скрытой, захва
тывая лишь невидимые для глаза физиологические отправления растения, то выливается 
в форму определенной морфологической изменчивости тех или иных органов растения. 
Наблюдения над такой морфологической изменчивостью органов под влиянием внешней 
среды могут дать весьма ценный материал не только для познания биологии данного вида, 
но и для определения его стойкости и роли в каждом данном растительном сообществе. 
Во многих случаях также и хозяйственная характеристика вида в значительной степени 
может быть построена на данных об его экологии.

Принимая во внимание вышесказанное, мною во время моих исследований в области 
Лено-Вилюйской равнины производились также и наблюдения над экологией наиболее 
распространенных и важных с хозяйственной точки зрения видов, преимущественно дре
весных. Правда, экспедиционный масштаб работы отнюдь не располагал к подобного рода 
наблюдениям. Тем не менее в этом отношении накопился кое-какой материал, который 
и составляет предмет изложения настоящей главы.

1. Лиственница

Для области Лено-Вилюйской равнины, если основываться на литературных источ
никах, известны два вида лиственницы: L a r i x  d a h u r ic a  T u r c z .  и L . C a ja n c le r i Ma y  г. Хара
ктерным отличием последнего вида, по автору этого вида ( May г. W a ld  u n d  P a r k b a u m e  f u r  

E u r o p a ), является опушение молодых побегов. По моим наблюдениям этот признак, 
однако, встречается также и у многих типичных экземпляров даурской лиственницы из 
Даурии и настолько непостоянен не только на двух рядом растущих деревьях, но даже 
на разных ветвях одного и того же дерева, что положить его в основание для устано



вления нового вида совершенно невозможно. В виду этого я и считаю, что в области 
Лено-Вилюйской равнины мы* имеем дело только с одним видом лиственницы, а именно 
с даурской лиственницей— L a r i x  d a h u r ic a  T u r c z .

Даурская лиственница, как это уже видно из предыдущих глав, в области Лено- 
Вилюйской равнины является наиболее распространенной древесной породой и встречается 
при всевозможных условиях рельефа, увлажнения, почвы и т. д. Она покрывает сухие 
песчаные гривы с глубиной оттаивания почвы до 2 метров; она господствует на умеренно
влажных и сырых супесках и суглинках, карбонатных и бескарбонатных, оттаивающих 
на глубину до 1 метра; наконец, она встречается также на моховых торфяниках, содер
жащих ледяные слои на глубине всего каких-нибудь 20 — 30 см от поверхности. В зави
симости от такого разнообразия в условиях местопроизрастания, биологическая структура 
этой широко приспособившейся породы отличается большой пластичностью.

Относительно экологии даурской лиственницы в настоящее время мы имеем весьма 
всестороннее прекрасное исследование В. Н. С у к а ч е в а  [39], касающееся юго-восточ
ной части Олекминского округа, на границе его с Амурской и Забайкальской областями, 
т. е. района, весьма далеко отстоящего от нашего и весьма значительно отличающегося 
в климатическом отношении. Так как в упомянутой работе С у к а ч е в а  подробно 
разобрана вся имеющаяся по данному вопросу литература, то здесь я ограничусь лишь 
изложением некоторых основных положений названного автора и сообщу свои наблюдения 
из области Лено-Вилюйской равнины.

Вначале рассмотрим подземные части лиственницы. В. Н. С у к а ч е в  на осно
вании своих наблюдений приходит к заключению, что у «лиственницы имеется тенденция 
к развитию стержневого корня. Однако, в более взрослом состоянии корень этот либо 
слабо выражен, либо вовсе не заметен. Последнее надо, несомненно, поставить в связь 
с присутствием в районе мерзлоты и вообще с низкой температурой почвы. Таким образом 
поверхностный характер корневой системы лиственницы непосредственно вызывается этими 
климатическими особенностями края. Произошло ли уже здесь закрепление этого признака 
и сделался ли он наследственно передающимся — это должен решить опыт культуры 
даурской лиственницы в местах, где почвенно-климатические условия иные. Но наблю
даемая здесь же на черноземе лиственница дает право предполагать, что такого закре
пления еще не произошло» (стр. 1 2 2 ).

В области Лено-Вилюйской равнины стержневой корень у даурской лиственницы мне 
приходилось наблюдать только в очень молодом возрасте. Уже в возрасте 5 — 10 лет, 
независимо от условий произрастания, усиленно начинают развиваться боковые корни, 
и главный корень прекращает свой рост (рис. 49). В еще более старом возрасте, лет 
около 15 — 20 , главный корень отмирает или остается в виде короткого редькообразного 
отростка. Вся корневая система дерева после этого состоит из боковых корней, отходящих 
сразу под корневой шейкой, стелющихся непосредственно у самой поверхности почвы 
и простирающихся нередко на весьма значительное расстояние от дерева (на 4 —5 метров). 
У старых 100 — 200 — 300-летних экземпляров, корневая система представлена мощной 
густой сетью поверхностно идущих боковых корней; мне никогда не приходилось наблю
дать сколько-нибудь значительного развития вглубь ни главного стержневого корня, 
ни разветвлений боковых, и вся весьма мощная масса корней располагается на глубине 
не больше 10 — 30 см. Так как в нашем районе постоянно мерзлые горизонты грунтов 
залегают на значительно большей глубине, нежели в бассейне р. Тунгира, весьма часто 
даже на глубине 2—2,5 метров, не оказывая в последнем случае почти никакого влияния 
на развитие корневой системы, то в противоположность В. Н. С у к а ч е в у ,  приходится 
заключить, что поверхностная корневая система даурской лиственницы является при
знаком глубоко за ней закрепленным и несомненно передающимся по наследству. Да это 
и естественно если принять во внимание, что даурская лиственница представляет
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вид, распространенный исключительно в областях с постоянно мерзлыми грунтами. 
Поэтому те случаи развития стержневого корня у этой породы, которые мы наблюдаем 
иногда на черноземных почвах, скорее приходится объяснить вторичным ее приспосо
блением к глубоко-гумусным (температура едва ли играет такую крупную роль) почвам, 
т. е. уклонением от основного экологического типа даурской лиственницы.

Кроме отмирания стержневого корня и усиленного развития поверхностно идущих 
обычных боковых корней, у лиственницы Лено-Вилюйской равнины мне приходилось 
наблюдать также значительное развитие сети придаточных корней на части ствола выше 
корневой шейки. Явление это у даурской лиственницы впервые отмечено В. Н. С у к а 
ч е в ы м  и им же весьма обстоятельно изучено. Поэтому позволю себе привести его

Фот. Р. И. Аболина.

Р и с . 49. Корневая система даурской  лиственницы на су х и х  боровы х песках  
с глубокой мерзлотой.

описание из цитированной работы, где по этому поводу говорится следующее: «На мохо
вом болоте в первые годы стержневой корень у даурской лиственницы также часто 
хорошо развивается, но дальше развитие корневой системы идет по совершенно особому 
типу. Мы видим, что по мере того, как сфагнум обрастает лиственницу и корневая шейка 
оказывается расположенной все глубже и глубже, на частях стволика, обросших сфагну
мом, появляются придаточные корни. Одновременно с этим часть корневой системы, 
расположенная ниже шейки, начинает отмирать. Вскоре мы уже не находим вовсе ее 
признаков и все корни развиваются на стебле. Прекрасно сохраняющиеся следы почечных 
чешуй и укороченные побеги на стебле ясно свидетельствуют, что углубляющийся в торф 
конец лиственницы есть стебель, а не корень. Интересно при этом то, что нижняя часть 
стебля, погружаясь в торф, остается тонкой, так как при дальнейшем обрастании сфагнумом 
на стволике все выше и выше образуются боковые корни. И так как погружение нижних
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частей стволика в более глубокие и холодные слои пагубно отражается на их питании, 
то мы и видим, что стволик, начиная от поверхности сфагнового ковра, редькообразно 
утончается книзу. Поэтому при первом взгляде он производит впечатление настоящего 
стержневого корня, но остающиеся долго следы чешуй почек, а часто целые веточки рас
сеивают это заблуждение».

Мои наблюдения в Якутии во всем вполне сходятся с только что приведенными 
наблюдениями В. Н. С у к а ч е в а  в бассейне р. Тунгира. Общий характер корневой системы 
у болотной лиственницы в более старом возрасте уже при первом взгляде не оставляет 
никаких сомнений в том, что вся она представлена одними лишь мощно развитыми при
даточными корнями (рис. 50). При нарастании мохового ковра и постепенном нако-

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 50. Придаточные корни у лиственницы на сфагновом  болоте с н еглубок ой  мерзлотой.

плении все новых и новых торфяных слоев, соответственно поднимается поверхность 
постоянно мерзлого горизонта, так что впоследствии первичная корневая система и даже 
нижняя часть ствола с частью более старых придаточных корней оказываются крепко 
вмерзшими в никогда не оттаивающий грунт. Близ поверхности мохового ковра за это 
время появляются все новые и новые массы придаточных, часто мочковатых корней, при
дающих всей нижней части ствола характер корневища. Только этой своеобразной эколо
гической особенностью даурской лиственницы можно объяснить то обстоятельство, что 
даже на моховом болоте она может достигать весьма значительного возраста в 300—400 лет, 
как это неоднократно мне и приходилось наблюдать. При быстром нарастании мохового 
ковра на наших европейских болотах, сосна, не способная образовать придаточных корней, 
лишь в исключительных условиях достигает 80 — 90-летнего возраста; чаще всего она 
погибает уже в 50-летнем возрасте, На восточно-сибирских моховых болотах, в виду
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весьма близкого к поверхности постоянно мерзлого горизонта, такая гибель сосны, без 
способности образования придаточных корней, наступает значительно раньше, в 20—30-лет
нем возрасте.

Но развитие придаточных корней на нижней части ствола у даурской лиственницы 
наблюдалось мною не только на моховом болоте. Явление это весьма широко распро. 
странено в нашей области также и в лесах на всех более или менее влажных местооби- 
таниях и при более значительном развитии поверхностного перегнойного горизонта или 
сплошного мохового покрова из лесных мхов. Придаточные корни не развиваются только 
на сухих песчаных почвах с тонким перегнойным горизонтом и негустым моховым покровом, 
где корневая шейка за все время 300—400-летней жизни лиственницы остается настолько 
поверхностной, что развитие придаточных корней на стволе невозможно уже в силу 
отсутствия почвы и достаточной влажности.

В характере роста надземных частей даурской лиственницы приходится сталкиваться 
с весьма большим разнообразием. Оно и понятно, так как дерево это в районе встре
чается при всевозможных условиях местообитания. Начиная от небольшого, довольно 
корявого деревца, высотой всего в 3 — 5 метров, каковым она является на моховых 
болотах, даурская лиственница достигает весьма значительной величины на умеренно
влажных супесчаных и суглинистых, слабо выщелоченных почвах, являясь здесь высоким 
и стройным деревом первой величины. Наибольшего же роста она достигает на суглинистых 
почвах, содержащих на небольшой глубине значительные количества углесолей. Наибольшая 
высота деревьев даурской лиственницы, наблюдавшаяся мною при этих последних условиях, 
достигает 27 метров; чаще же она держится около 20 — 24 метров. На почвах несколько 
более выщелоченных, супесчаного характера, без горизонта углесолей, высота ее падает 
до 18 метров; на оподзоленных сухих песках и на полузаболоченных местах она едва 
достигает 17—18 метров. Соответственно колебаниям высоты стволов колеблется и диаметр 
их на высоте груди (т. е. 1,3 м), начиная от 10—15 см, чаще всего около 20—30 см, но 
нередко доходя и до 35—45 см.

Указанные колебания в длине и толщине стволов у даурской лиственницы, если 
взять зрелый возраст, настолько характерны и постоянны и настолько соответствуют 
условиям местопроизрастания, что после внимательного предварительного ознакомления 
с характером роста и его зависимостью от условий существования достаточно уже одного 
беглого взгляда на срубленное дерево, чтобы в типичных случаях более или менее точно 
установить диагноз его местопроизрастания. Точно также возраст и быстрота роста 
даурской лиственницы весьма различны на различных местообитаниях. Положения эти 
установлены мною, помимо общих наблюдений и измерений, анализом хода роста и формы 
ствола на ряде модельных деревьев. Результаты анализа 12 модельных деревьев листвен
ницы, взятых в различных типах тай^и, представлены в нижеследующих трех таблицах 
(LXXIII, LXXIV и LXXV).

Данные о ходе роста даурской лиственницы в высоту для всех 12 исследованных 
деревьев представлены в виде кривых на черт. 22. Уже при первом взгляде на рисунок, 
все кривые довольно легко разбить на 4 характерных группы, соответствующих различным 
типам тайги. В первую группу входят кривые №№ 9, 13 и 4, представляющие рост листвен
ницы брусничной тайги. Деревья этой группы растут довольно быстро и равномерно до 
100—140 летнего возраста, достигая при этом высоты 20 — 23 м. После этого листвен
ница здесь медленно убавляет свой рост, заканчивая его в возрасте 150—200 лет и достигая 
при этом 22—25 м.

Вторую, не менее характерную, группу составляют кривые стволов №№ 2, 18, 22 
и 1 -го, принадлежащие лиственницам сырой тайги, а именно незаболоченного ее варианта 
(ассоциация L a r ic e tu m  le d o s u m ) .  Лиственницы этой группы в молодости растут чрезвычайно 
быстро, значительно быстрее лиственницы брусничной тайги, и уже к 40—50 годам высота
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Т а б л и ц а  LXXIII. Данные о ходе роста лиственницы в высоту в различных типах тайги

В о з

раст

Брусничная тайга Сырая тайга Боровая тайга Болотист, тайга

Уч. 93  

Л 13

Уч. 87  

Л 9

Уч, 62  

Л 4

Уч. 68  

Л 2

Уч. 56  

Л 1

Уч. 108 

Л 18

Уч. 116 

Л 22

Уч. 115 

Л 21

Уч. 90  

Л 11

Уч. 95  

Л 14

Уч. 91 

Л 12

Уч. 107 

Л 17

10 0.7 1.0 1.4 1.7 0.9 2.0 1.3 1.1 1.0 0.7 0.3 0.2

20 2.1 2.6 2.9 6.1 2.7 4.8 5.0 2.2 1.8 1.3 0.8 0.4

30 5.3 4.9 4 .0 10.1 6 .3 8.4 7.2 3.2 2.5 2.5 1.6 0.6

40 8.0 7.2 4.8 13.8 9 6 11.9 9.8 4.2 3.2 3.8 2.9 0.8

50 10.2 9.4 5.9 16.0 12.5 14.4 11.0 5.3 4.1 4.5 3.7 1.0

60 12.6 12.4 8.1 16.4 1 3 3 15.2 12.6 6.4 5.3 5.2 4.5 1.2

70 15.6 16.0 9.4 16.8 13.8 15.9 1 3 9 7.5 6.7 6.0 5.5 1.3

80 18.0 18.4 11.2 17.2 14.3 16.3 14.5 8.5 8.2 7.1 6.5 1.5

90 20.0 20.6 13.9 17.5 14.7 16.6 15.1 9.5 9.4 8.2 7.3 1.7

100 21.2 22.2 15.6 17.8 15.0 16.8 15.7 10.7 10.5 8.9 7.6 1.9

110 22.0 23.1 17.0 18.1 15.3 16.9 16.3 11.8 11.6 9.6 8.2 2.1

120 22.6 — 18.2 18.3 15.6 17.0 16.8 12.7 12.5 10.3 8.6 2.3

130 23.2 — 19.0 18.5 15.9 17.1 17.3 13.5 13.3 11.0 8 9 2.5

140 23.7 — 19.6 18.7 16.2 17.2 17.6 14.0 13.8 11.6 9.1 2.7

150 24.1 — 20.2 18.9 16.5 17.2 17.9 1 4 4 14.3 12.3 9.2 2.9

160 24.3 — 20.6 19.1 1 6 8 17.3 18.2 14.8 14.8 12.8 9.3 3.1

170 24.5 — 21.0 19.2 17.1 17.4 18.4 15.1 15.1 13.3 — 3.3

180 — — 21.4 19.3 17.4
j — 18.6 15.4 15.3 13.8 —  ; 3 .5

190 — — 21.7 19.4 17.6 1 — — 15.7 15.5 14.3 — 3.6

200 — — 21.8 19.5 — — — 16.0 15.7 14.8 — 3.8

210 — — 21.9 19.6 — — — 16.3 15.9 15.2 — 4.0

220 — — — 19.7 — —  ! — 16.6 16.0 15.5 — 4.2

230 — —  : — — . — — — 16.8 — 15.8 — 4.4

240 — __ — — — 12.0 — 16.1 — л 4.6

250 — — — — — — — 17.2 i 16.4 — 4.8

260 — — — — — — 17.4 16.6 — 5.0

270 — — — — — — — 17.6 — 16.8 - 5.2

280 — — — — — — — — — 16.9 — 5.4

290 — —

I
— — — — — — — — 5.6

300 — — I ~1
— — — — — — — — 5.8

310 — — — •__ — — — — — — 6.0

320 —■ — —
I

— — — — — 6.1

руды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 37
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Та б л и ц а  LXXIV. Данные о ходе роста лиственницы по диаметру в различных типах тайги

Брусничная тайга Сырая тайга Боровая тайга Болотист, тайга
Воз-

Уч. 93 Уч. 87 Уч. 62 Уч. 68 Уч. 56 Уч. 108 Уч. 116 Уч. 115 Уч. 90 Уч. 95 Уч. 91 Уч. 107
раст Л 13 Л 9 Л 4 Л 2 Л 1 Л 18 Л 22 Л 21 Л 11 Л 14 Л 12 Л 17

10 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.5 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 0.8 2.2 2.3 6.5 3.0 3.4 2.5 1.1 * 0.6 0.0 0.0 0 .0

30 5.2 4.4 4.2 10.6 7.4 7.7 4.9 2.3 1.2 1.0 0.4 0.0

40 10.0 7.0 5.8 13.2 10.8 10.8 7.3 3.3 1.9 1.6 1.6 0.0

50 14.4 11.2 8.6 15.0 13.6 12.7 8.5 3.9 3.2 2.4 2.6 0.0

60 17.7 16.0 11.5 16.7 15.8 14.8 10.8 4.5 4.4 3.0 3.7 0.0

70 21.5 21.2 13.8 17.8 16.8 16.8 13.2 5.6 5.8 3.8 4.6 0.0

80 24.9 26.0 15.8 18.4 17.6 18.8 15.0 6.7 7.7 4.6 5.4 0.4

90 28.2 31 .6 17.9 19.2 18.5 20.6 15.8 7.8 9.5 5.3 6.1 0.9

100 30 .6 33.6 19.7 20.9 19.3 21.4 16.9 9.4 11.2 6.3 6.8 1.3

110 32.7 36 .5 22.9 22.4 20.0 22.1 17.9 11.0 13.1 7.2 7.3 1.8

120 34.7 — 24.5 23.4 20.7 22.7 18.7 12.6 14.7 8.8 7.7 2,2

130 36.3 — 25.9 24.4 21.3 23.2 19.3 14.2 16.8 9.9 8.0 2.6

140 37.3 — 27.0 25.3 21.8 23.7 20.5 15.3 18.4 11.2 8.2 3.0

150 38 .3 — 28.0 26.1 22.4 24.2 21.5 1 6 6 19.7 12.5 8.3 3.4

160 39.2 — 29.0 26.9 22.8 24.5 22.0 17.8 21.0 13.6 8.4 3.8

170 40 .0 — 30.0 27.2 23.2 24.7 22.9 19.0 22.2 14.6 — 4.2

180 — 31.1 27.7 23.4 — 23.4 20.0 23.3 15.9 — 4.6

190 —
1

32.1 28.1 23.7 — — 20.9 24.3 17.5 — 5.0

200 — - 33.1 28 .5 — — — 21.8 25.6 18.8 — 5.4

210 — — 34.0 29.0 — — — 22.4 26.7 19.6 — 5.8

220 — — — 29.3 — — — 23.1 27.4 20.2 — 6.2

230 — | — — — - — — 23.8 — 20.8 — 6.6

240 — — — — — — — 24.4 — 21.5 — 7.0

250 — — — — — — 25.0 — 22.1 — 7.4

260 — — — — — — 1 __ 25.5 — 22.8 — 7.8

270 — —
| — — — — 26.0 — 23.6 — 8.2

280 — — — — — — 24.0 — 8.7

290 — — — — | — — — — — — 9.2

300 — — ! — — - — — — — 9.7

3 10 — — 1 _ — — — — — — — 10.2

320 —
1

— — —

1

— — — — — 10.5

1
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Т а б л и ц а  LXXV. Данные о форме продольного сечения ствола лиственницы в различных
типах тайги

Диаметр в сантиметрах

Высота
сечения,

Брусничная тайга Сырая тайга Боровая тайга Болотист, тайга

Уч. 93 Уч. 87 Уч. 62 Уч. 68 Уч. 56 Уч. 108 Уч. 116 Уч. 115
|
Уч. 90 Уч. 95 Уч. 91 Уч. 107

в метр. Л 13 Л 9 Л 4 Л 2 Л 1 Л 18 Л 22 Л 21 Л 11 Л 14 Л 12 Л 17

0.0 51.0 49.0 44.5 37.5 33.0 32.5 34.0 41.0 44.0 37.0 16.5 14.5
1.3 40.0 36.5 34.0 29.3 23.7 24.5 23.4 26.0 27.4 24 0 8.4 10.5
3.6 35.0 31.0 30.0 24.8 20.0 21.5 22.0 23.0 21.0 23.0 6.7 6.0
5.6 33.5 30.5 28.5 23.5 18.5 20.0 20.5 21.5 18.5 21.0 5.0 2.0
7.6 30.5 29.0 28.0 21.5 16.0 18.5 17.5 20.0 17.0 18.0 2.0 —
9.6 28.0 25.5 24.0 20.0 13.0 15.5 16.0 16.5 13.0 15.0 — —

11.6 25.5 21.0 20.0 167 10.0 12.5 12.0 12.5 9.0 10.5 — —
13.6 21.1 17.5 17.5 13.2 6.6 9.0 10.0 8.5 4.5 6.5 — —

15.6 17.5 13.5 14.5 9.5 4.0 4.5 5.5 5.0 0.4 2.5 — —
17.6 13.0 9.0 10.2 5.0 — — 2.3 — — — — —
19.6 9.5 7.0 5.5 — — — — — — — — —
21.6
23.6

Высота 
дерева, 
в мтр.

5.5
1.5

24.5

32 0.9 — — — — х — — —

23.1 21.9 19.7 17.6 17.3 18.6 17.6 15.9 16.8 9.3 6.1

их достигает 14— 16 метров. Высота стволов 1-й группы в этом возрасте равняется только 
г>— 10  метр. Но после этого рост лиственниц сырой тайги резко приостанавливается, идо 
самого конца жизни дерева, наступающего также приблизительно к 200 годам, кривая 
поднимается весьма медленно и равномерно до 17—20 метров, отстав, таким образом, от 
роста лиственниц 1-й группы на 3—6 м или даже еще более.

Третья группа кривых (№№ 21, 11 и 14) не менее характерна и изображает ход 
роста в высоту лиственниц, за всю крайне продолжительную жизнь отличающихся весьма 
медленным и равномерным ростом. Это лиственницы из боровой тайги. Высоту 12— 14 метров 
они достигают лишь в возрасте 120— 140 лет, опаздывая, таким образом, против деревьев 
1-й группы на 60—80 лет, а против деревьев II-й группы даже на 90—100 лет. В этот 
период рост их еще больше замедляется, и кривая становится еще более отлогой, к концу 
жизни дерева, наступающего приблизительно в возрасте около 300 лет, достигая всего 
лишь 16—18 метров.

Наконец, кривая № 17 представляет четвертую группу кривых, тоже чрезвычайно 
типичную и резко отделяющуюся от всех остальных. „Кривая“ эта представляется почти 
прямой линией, весьма полого поднимающейся от исходной точки. На необычайном для 
наших северных пород возрасте (в данном случае 316 лет, но встречались деревья старше 
400 лет) она, еще нисколько не убавляя медленного подъема, обрывается на весьма 
незначительной высоте в 6,1 метра. Это лиственница с мохового болота. К ней примыкает 
лиственница из заболоченного сообщества L a r ic e tu m  m u s c o s u m , представленная кривой № 1 2 .

На черт. 23 приводятся кривые хода роста по диаметру на высоте 1,3 метра, при 
чем кривыми представлены те же стволы даурской лиственницы, для которых на предыду
щем чертеже были даны кривые хода роста в высоту. И здесь, если присмотреться, почти 
столь же отчетливо выделяются все четыре, рассмотренные выше, группы. Группа первая
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(стволы №№> 9, 13 и 4) опять представлена кривыми, сразу не очень круто, но равно
мерно и плавно поднимающимися вверх почти до конца жизни дерева. Величина диаметра, 
достигаемая к концу жизни деревьями этой группы, весьма значительная и равна 35—40 см. 
Возраст, при котором эти лиственницы достигают высоты 1,3 метра, колеблется в преде
лах между 10  и 18 годами.

Лиственницы, представленные кривыми второй группы (№№ 1, 2, 18 и 22), достигают 
высоты 1,3 метра, обычно, в несколько более раннем возрасте— уже около восьми лет.

В дальнейшем первые десятилетия 
своей жизни они и по диаметру ра
стут гораздо быстрее лиственниц пер
вой группы, обгоняя их на 1 0 — 1 2  лет, 
и в возрасте около 50—60 лет до
стигают уже 13—16 см. Но в этот 
период кривые, как и на предыдущем 
чертеже, делают довольно заметный 
перелом, становятся отложе, пропу
скают мимо себя запоздавшие было 
кривые первой группы и затем, посте
пенно становясь все отложе и отложе, 
к концу жизни деревьев достигают 
лишь 23 — 29 см, т. е. отстают от 
первых на 7 — 15 см.

Лиственницы,  представленные 
кривыми третьей группы, растут по 
диаметру, как и в высоту, значительно 
медленнее. Высоты 1,3 метра они до
стигают в возрасте 15—20 лет, и кри
вые роста в толщину, почти во всем 
следуя кривым роста в высоту, под
нимаются очень медленно, но равно
мерно и плавно, почти до конца жизни 
дерева. В первую половину жизни 
дерева кривые эти значительно отстают 
от кривых первых двух групп, так что 
диаметра, напр., в 16 см они дости
гают лет на 80—100 позже (в воз
расте 140 — 160 лет); но к концу 
жизни, в виду более значительного пре
дельного возраста деревьев этой группы, 

диаметр их вполне достигает и нередко даже слегка превышает диаметр стволов второй группы.
Наконец кривая № 17, представляющая четвертую группу, является здесь, как и на 

предыдущем чертеже, почти прямой линией, начинающейся лишь с 70-тилетнего возраста 
дерева. Она весьма равномерно и медленно поднимается до 10,5 см, т. е. до размеров 
жердняка, где на данном примере, не уменьшая подъема, и обрывается при возрасте деревца 
в 316 лет. Близка к ней, как и на предыдущем чертеже, кривая № 1 2 .

Что касается размеров и формы стволов у деревьев, достигших зрелого возраста, то 
для части тех же стволов, они представлены на черт. 24. Здесь наиболее отчетливо 
выделяется только лишь первая группа (№№ 4 и 13, № 9 дает тождественную с № 4 
картину), дающая наиболее стройные и полнодревесные стволы, по размерам значительно 
превосходящие все остальные группы, а также группа четвертая (№ 17 и 1 2 ), стволы

"оО 60 8а /0о / ж  /цп /6о /80 200 3 3 0 2 9 0  360 380 300  320

Черт. 22. Сравнительные кривые хода роста даурской ли
ственницы в высоту в различных типах тайги.
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которых представляют собою лишь жердинки. Группы вторая и третья, стоящие по сере
дине между первыми двумя, мало чем отличаются между собою, так как значительная 
разница предельного возраста лиственниц обеих названных групп, несмотря на крупнейшие 
различия роста в молодости, к концу жизни постепенно сглаживает разницу в форме 
и в объеме стволов. Поэтому кривые второй и третьей групп на этом последнем чертеже, 
по крайней мере в средней своей части, переплетаются без определенной правильности. 
Если не считать, в общем, несколько меньшую длину стволов у лиственниц третьей группы, 
по сравнению со стволами второй группы, то только в самой нижней части чертежа группа 
третья довольно заметно выделяется своим весьма значительным утолщением стволов 
у основания, что на много меньше у 
стволов во всех остальных группах.

Если мы теперь обратимся к рас
смотрению условий местопроизраста
ния, то увидим, что только что рас
смотренные нами четыре типа стволов, 
характерных не только по форме 
и объему, но еще более типичных по 
ходу роста в высоту и в толщину, 
определенно отвечают четырем основ
ным типам условий местопроизраста
ния нашей породы. Первую группу 
кривых дают лиственницы брусничной 
тайги, произрастающие на умеренно 
влажных легких суглинках, содержа
щих значительное количество угле
кислой извести; если эта последняя 
почвенными процессами вымыта из 
самых поверхностных горизонтов, то 
она почти всегда в этих случаях ско
пляется на некоторой, весьма неболь
шой, глубине (обыкновенно 30—50 см) 
в виде карбонатного горизонта, сплошь 
переполняя основную материнскую по
роду. Там, где углесолей в почве до 
постоянно - мерзлого горизонта нет 
и где самые почвы являются более 
выщелоченными и обедненными, как это мы имеем в сырой тайге, при анализе стволов 
лиственницы мы всегда получим кривые, относящиеся ко второй группе. Условия 
увлажнения в этих случаях то весьма близки или даже вполне тождественны с тако
выми же на местообитаниях первой группы лиственниц, то значительно уклоняются 
в сторону большей влажности. Кроме различия в форме и объеме стволов и в хара
ктере роста лиственницы, с указанными особенностями в условиях местопроизрастания 
связан еще целый ряд характерных особенностей, как в способе образования ею есте
ственных насаждений, так в составе и в характере сопровождающей растительности. 
В первом случае лиственница образует густостойные и тенистые насаждения, в то время, 
как во втором случае насаждения представляют чуть ли не редину, и, во всяком случае, 
полнота их не превышает 0,5. Повидимому, только этим обстоятельством приходится 
объяснить разницу в быстроте роста обеих первых групп в первые 40—50 лет жизни дерева. 
Лиственница вообще порода весьма быстро растущая. При более или менее удовлетвори
тельных почвенно-грунтовых условиях склонность к быстрому росту в молодости не полу-

____  _ &ОЗРДСГ & у?ртдл
20  w ' 60 80 /ОО /го /'/о  /60 /АО 200 220 2V0  260 ™80 300 ЗРО

Черт. 23. Сравнительные кривые хода роста даурской 
лиственницы по диаметру в различных типах тайги.
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чает полного выражения только лишь при некотором умеряющем внешнем влиянии. Такое 
умеряющее воздействие должно оказывать значительное затенение молодняка материнским 
пологом в густостойных насаждениях брусничной тайги, которым соответствуют стволы 
первой группы. Поэтому и наблюдается некоторое запаздывание в росте у этой группы 
в молодом возрасте, в то время как молодняку редкостойного насаждения на выщелочен 
ных почвах сырой тайги предоставляется полный разгул его молодой энергии. В силу этого, 
рост его в первые годы происходит здесь настолько буйно, что уже к 50—60 годам деревья

близки к тому предельному размеру, который соот
ветствует данным почвенно-грунтовым условиям. После 
этого наступает период тихого прозябания дерева, 
и прирост его в высоту почти совершенно прекращается, 
а утолщение ствола замедляется в весьма сильной 
степени; прозябание это длится 100—150 и более 
лет. Если посмотреть с хозяйственной точки зрения, 
то спелость насаждений сырой тайги должна быть 
отнесена именно к возрасту 50—60 лет. К этому 
моменту, при ведении лесного хозяйства, должна 
быть приурочена и рубка, так как дальнейшее прозя
бание, несмотря на малую продукцию роста, уже 
часто сопровождается сердцевинной и древесинной 
гнилью. Другое дело в условиях брусничной тайги, 
где рост хотя несколько и задерживается в первые 
десятилетия жизни дерева, но равномерно и заметно 
продолжается еще до 100—140 лет. Поэтому о хо
зяйственной спелости этих насаждений можно гово
рить только в названном возрасте, хотя и после 
этого прирост древесины идет еще весьма значительно 
до возраста 150 лет.

Что касается третьей группы стволов, то она 
соответствует боровой тайге на сухих песчаных грив
ках с оподзоленными бедными почвами. Хотя наса
ждения, образуемые лиственницей при этих условиях, 
не менее редкостойны, нежели в условиях второй группы 
стволов (сырая тайга), тем не менее почва здесь 
настолько бедна и часто не в меру суха, что прирост 
деревьев все время идет весьма медленно. О хозяй
ственной спелости насаждений здесь можно говорить 
только в возрасте 140—160 лет, после чего наступает 
весьма значительное затихание и до того медленного 
роста в вышину, хотя прирост по диаметру продол

жается с прежней быстротой до 200-летнего возраста и дальше. Но в этом последнем 
возрасте все деревья уже в значительной степени охвачены древесинной гнилью и потеряли 
почти всю свою хозяйственную ценность.

Наконец, характерный представитель четвертой группы — это лиственница с мохового 
болота. Она — своего рода карлик бессмертный и может существовать почти неограни
ченное количество лет. Растет она равномерно и спокойно, не угнетаемая близким соседг 
ством других деревьев, но защищаемая окружающими стенами леса от сильных ветров. 
С нарастанием мохового ковра и связанным с этим погребением корневой системы под 
вновь отлагающимися пластами торфа, что так гибельно отражается на сосне европейских 
моховых болот, лиственница, как мы видели уже выше, при рассмотрении корневой системы,

диям егрв сянгимегрдА

Черт. 24. Форма продольного сечения 
стволов даурской лиственницы в различ

ных типах тайги.
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борется образованием придаточных корней на части ствола, погруженной в мох. Древе
синная гниль, в виду чрезвычайной тонкослоистости и плотности древесины, также не 
страшна этому бессмертному карлику, а постоянное омолаживание корней и вообще 
сравнительно сильная корневая система при малом росте самого дерева обеспечивают нор
мальное для данных условий и равномерное питание в течение бесконечного ряда лет. 
Естественная смерть этого карлика таким образом отодвигается на четвертую или пятую 
сотню лет, а нередко, быть может, еще значительно дольше. О хозяйственном значении 
этих карликов, конечно, говорить не приходится, тем более, что мшар в области Лено- 
Вилюйской равнины чрезвычайно мало.

В литературе данные о ходе роста даурской лиственницы до сих пор мне известны 
только по работам В. Н. С у к а ч е в а  [39] и В. П. Д р о б о в а  [19], относящимся к бас
сейну р. Тунгира, Олекминского округа, и Лено-Алданской равнине. Если сравнить кривые 
хода роста в высоту, полученные мною, с таковыми же, полученными названными авторами, 
то, в общих чертах, они вполне тождественны. Весьма близки также кривые хода роста по 
диаметру, хотя кривые, полученные В. Н. С у к а ч е в ы м, относятся только к деревьям, далеко 
не достигшим предельного возраста, и потому являются как бы недоконченными. Если 
основываться на этих данных, то приходится признать, что со стороны роста даурская листвен
ница является более или менее одинаковой по всей области своего распространения. Встречаясь 
при всевозможных условиях местопроизрастания, она, вместе с тем, представляет весьма 
большое разнообразие как в форме и в величине стволов, так и в характере и быстроте 
роста в вышину и по диаметру. Несмотря на это разнообразие, она, даже в лучших слу
чаях, значительно уступает по размерам ствола, а иногда также и по быстроте роста, 
лиственнице сибирской, а тем более европейской. Для сибирской лиственницы издавна уже 
указывалась связь ее с известковой почвой ( Шр е н к ,  М и д д е н д о р ф ,  Ке п п е н ) .  По 
отношению же к даурской лиственнице В. Н. С у к а ч е в ,  на основании своих наблюдений, 
приходит к несколько иному заключению. На стр. 140 своей работы о растительности 
р. Тунгира [39] по этому поводу он говорит следующее: «В то время, как европейская листвен
ница в отношении почвы, довольно требовательна, предпочитая настойчиво сухие и извест
ковые почвы, сибирская лиственница уже встречается при большем разнообразии почвен
ных условий, но все же любит не излишне влажные и богатые почвы; напротив, даурская 
лиственница наименее требовательна к почвенным условиям, произрастая очень часто как 
на сильно влажных, так и на сильно сухих почвах. К известковой, как и не содержащей 
известь, почве она относится, повидимому, довольно безразлично».

Как мы уже видели, в нашем районе лиственница хотя и встречается на самых разно
образных почвах и при всевозможных условиях существования, все же оптимум ее роста, 
несомненно, связан с почвами, богатыми известью. Широкое ее распространение в Восточ
ной Сибири при других почвенно-грунтовых условиях, вероятно, приходится объяснить 
отсутствием сильных конкурентов в виде других древесных пород. В то время, как в Евро
пейской России и в Западной Сибири европейская и сибирская лиственницы удерживают 
за собою господство только при оптимальных для них почвенно-грунтовых условиях, 
во всех прочих случаях уступая место своим, в экологическом отношении более сильным, 
конкурентам: кедру, сосне, пихте, ели, березе и т. д., — в условиях Северо-Восточной Сибири 
она, не стесняемая названными выше породами, занимает все почвы, как оптимальные, так 
равно и мало отвечающие ее экологическим потребностям. Что это так, показывает и то 
обстоятельство, что лиственница в условиях боровой тайги, менее всего отвечающих ее 
экологическим потребностям, в настоящее время весьма настойчиво вытесняется сосной. 
На почвах же известковых, как оптимальных для лиственницы, ее устойчивость в борьбе 
за существование настолько сильна, что господство всегда остается за ней, если не считать 
случаев насильственного истребления при посредстве лесных пожаров. Будь в нашем районе 
еще целый ряд других древесных пород, встречающихся в Европе и Западной Сибири,
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и разыграйся здесь между ними вековая ожесточенная борьба за площадь, — быть может, 
мы встречали бы и здесь даурскую лиственницу только при оптимальных для ее роста 
почвенно-грунтовых условиях, т. е. на почвах, богатых известью.

Если обратиться к рассмотрению формы крон даурской лиственницы, то будет видно, 
что в нашем районе последняя, обычно, не отличается от той, какая описана и хорошо 
передана на рисунке В. Н. С у к а ч е в ы м  для лиственницы в бассейне р. Тунгира, произ- 
израстающей «при обыкновенных условиях». «В типичном случае крона имеет яйцевидно
пирамидальную форму, меняя отношение своей высоты к диаметру в зависимости от того, 
растет ли дерево на свободе или в сомкнутом сообществе», — так описывает ее названный 
автор на стр. 127 своей работы. Ствол очищается от сучьев обыкновенно на довольно 
значительную высоту, 6 — 10 метров. Да и выше на всю длину ствола ветви насажены довольно 
редко и неправильно, иногда с довольно крупными перерывами; ветви почти всегда только 
мелкие. В этом смысле разница между деревьями густостойного и редколесного насажде
ния весьма ничтожная и только у экземпляров лиственницы, выросших на полной свободе, 
густота кроны значительно большая, при чем увеличивается также длина и толщина сучьев, 
спускающихся по стволу до высоты 4—5 метров, редко ниже.

На почвах заболоченных и на болотах кроны у даурской лиственницы в нашем районе 
также вполне сходны с той формой крон, какая описана для болот р. Тунгира В. Н. С у к а 
ч е в ым.  Здесь они по ширине более или менее приближаются к типичной, но обыкновенно 
туповершинные, с сильно извилистыми и корявыми ветвями как первого, так и осталь
ных порядков. В этих случаях крона бывает относительно выше посажена, чем в типичных; 
издали такие лиственницы напоминают сосны. Эта последняя форма кроны нередко 
встречается также и при других условиях, определяющих весьма медленный рост 
лиственницы.

Не касаясь здесь третьей, столбовидной, формы кроны, описанной В. Н. С у к а ч е 
вым для каменистых россыпей, наблюдавшейся также и мною в подгольцовой 
области хребтов северо-восточного Забайкалья (тайга между рр. Нерчей и Куенгой), но совер
шенно не встреченной в области Лено-Вилюйской равнины, я здесь несколько остановлюсь 
только на вопросе о происхождении туповершинной кроны болотной лиственницы. В. Н. 
С у к а ч е в  в своей работе по этому поводу говорит следующее: «Особенности первого 
типа, как растущего в благоприятных условиях, понятны. Но почему при неблагоприятных 
условиях, на болотах и каменистых россыпях, получается еще два типа крон, остается 
невыясненным». Туповершинная, высокоприподнятая крона болотной лиственницы, мне 
кажется, очень просто объясняется крайне медленным ростом и весьма значительным 
возрастом этих лиственниц, достигающих сравнительно незначительной величины при 
весьма солидном возрасте в 300—400 лет. При таком значительном возрасте нижние» 
более старые, ветви дряхлеют и, достигая предельного возраста, отмирают. Нижняя поло
вина ствола, таким образом, постепенно очищается от ветвей, и последние все время сосре
доточиваются только в верхней, более молодой, части ствола. В силу этого, вся крона ока
зывается сильно укороченной и, несоразмерно с длиной ствола, высоко приподнятой от 
земли. Туповершинность ее объясняется крайне медленным ростом верхушки дерева, между 
тем, как ветви, при отсутствии бокового затенения, стремятся выставляться как можно 
дальше от ствола, чтобы избежать затенения вышележащей верхушки. Следовательно, 
здесь мы имеем то же самой явление, которое достаточно резко выражено также у евро
пейской болотной и, отчасти, дюнной сосны, имеющей сильно притупленные, почти шаро
видные, высоко насаженные кроны [А б о л и н 5], в то время, как та же сосна при более 
благоприятных условиях роста дает пирамидальные или почти овальные кроны. Это тем 
более, мне кажется, справедливо, что даурская лиственнница при тех же условиях место
обитания (на болоте) в более молодом возрасте почти всегда имеет более длинную, почти 
яйцевидно-пирамидальную форму кроны.
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Кроме описанных двух форм крон, мне неоднократно приходилось наблюдать свое
образные, совершенно шаровидной формы, низкорослый деревца, которые, повидимому? 
приходится считать явлением ненормальным, уродливым. Еще Ч е к а н о в с к и й  и М а а к  
отметили эту своеобразную уродливость лиственницы, и последний в своем труде «Вилюй- 
ский округ» [29] пишет по этому поводу следующее (стр. 241): «Чрезвычайно интересны разно
образные уродливости лиственницы, встречающиеся на пространстве между Вилюем и Оле- 
неком, и далее к озеру Сюрюнда. Наиболее типичная представлена на приложенном 
рисунке. Она найдена приблизительно под 651/*0 с. ш. в низменной болотной местности, 
где чуть не весь лес состоял почти исключительно из подобных карликов. Высота таких

Фот. Р . И .  Аболина.

Рис. 51. Шаровидная крона даурской лиственницы, образующаяся в результате обмораживания
молодых побегов.

дерев не превышает 4 м, ствол у них утолщенный, ветви сближены друг к другу, 
и это придает всему дереву вид шара или эллипсоида. Низкорослая лиственница, описанная 
Ч е к а н о в с к и м  (см. Изв. Р. Г. Общ. 1875 г., т. XI, в. 5, стр. 329, и 1874 г.,т. X, в. 8, стр. 336) 
и найденная в области тундренных вершин р.р. Люку, Гулосах и Вавы, повидимому, при
надлежит к подобным формам. По описанию Ч е к а н о в с к о г о ,  такие деревья, при незна
чительном росте, теряют обыкновенный вид, разделяются на ветви, которые, в свою оче
редь, сильно разветвляются, принимая шаровидную форму. На попадавшихся мне экзем
плярах ствол, как и на деревьях, описанных Ч е к а н о в с к и м ,  часто был спирально 
извитой».

В дополнение к этому описанию М а а к  а я могу прибавить лишь фотографический 
снимок, весьма хорошо изображающий эти своеобразные шаровидные деревья-карлики 
(рис. 51). С у к а ч е в  в своей работе о Тунгире говорит, что ему ни разу «не при
ходилось наблюдать такой шаровидной или эллипсовидной формы даурской лиственницы,

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X. 3 8
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какую описывают Ч е к а н о в с к и й  и Ма а к » .  Мне лично также не приходилось наблюдать 
чего либо подобного в горной тайге сев.-вост. Забайкалья. Повидимому, такая уродливая 
шаровидная форма лиственницы свойственна только крайнему северо-востоку Сибири 
и вызывается какими-то условиями, не имеющими места в других районах. Доискиваясь 
этих условий, нам, в первую же очередь, приходится отметить, что описанная форма, судя 
по данным М а а к а  и Ч е к а н о в с к о г о ,  наблюдается только на открытых — либо боло
тистых, либо луговых, пространствах и на лесных полянах. Я лично встречал этих кар
ликов также исключительно на луговых полянах и на открытых болотистых низинках

и решительно ни разу не на
блюдал их в сомкнутом наса
ждении под ярусом высокорос- у 
лой лиственницы.

При внимательном изу
чении таких уродливых дерев
цов мы замечаем, что их про
исхождение обусловливается 
весьма частым, более или менее 
ежегодным, отмиранием вер
хушки и молодых побегов на 
ветвях. Каждою весною на 
месте отмершей верхушки 
и концов веточек вырастает 
целый пучок (5 — 10) очень 
тонких молодых веточек, ко
торые растут целое лето, к 
осени не успевают одервенеть 
и за зиму до следующей весны 
также отмирают, с тем, чтобы 
на их месте весною и летом 
вновь вырастал еще более гу
стой пучок более мелких 
веточек (рис. 52). Таким обра

зом, мы имеем здесь явление, аналогичное искусственному ежегодному подстриганию ветвей 
у декоративных деревьев и кустарников в живых изгородях. Но кто же здесь, в глубине 
тайги, играет роль этого опытного садовника? Даже самое внимательное изучение 
таких шаровидных форм не показывает никаких следов повреждения их каким либо 
вредителем животного происхождения. Отмершие веточки, обычно, сохраняются не
поврежденными в течение всего последующего лета, а потом постепенно обламываются 
и мало-по-малу исчезают. К тому же, если бы вредители животного происхождения играли 
здесь какую-либо роль, то они не ограничивались бы исключительно одними открыто стоя
щими деревцами лиственницы, а, если не всегда, то по крайней мере изредка, забирались 
бы и под полог старого насаждения. Последнее, однако, несмотря на вообще довольно 
часто встречающиеся деревца шаровидной формы, мне ни разу не приходилось наблюдать. 
Нормально развиваются также деревца, стоящие на опушке, под односторонней защитой 
высокой стены леса, в то время, как растущие посредине поляны деревца, в большинстве 
случаев, все шаровидной формы. Явление это заставляет нас притти к заключению, что 
роль опытного садовника здесь на себя берет не кто иной как мороз. Суровая зимняя 
стужа, достигающая напряжения в 50°—65°, сопряженная с чрезвычайной сухостью зимнего 
воздуха, убивает нежные побеги молодых, незащищенных материнским пологом, листвен
ничных деревцов и, повторяясь из года в год, создает описанные уродливые формы, то там,

Фот. Р. И. Аболина.

Рис. 52. Формирование шаровидной кроны у даурской лиственницы 
под влиянием обмораживания молодых побегов.
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то здесь разбросанные по луговым полянам. В более зрелом возрасте лиственница, пови- 
димому, становится менее чувствительной, так как у взрослых деревьев в сомкнутом на
саждении никогда не приходится наблюдать случаев подобного обмерзания веточек. 
Описанные выше шаровидные формы лиственницы, повидимому, явление, связанное лишь 
с молодым возрастом деревцов. В более зрелом возрасте они, перестав страдать в столь сильной 
степени от морозов, вероятно, в состоянии превратиться в более или менее нормальное дерево.

В силу такого губительного действия морозов, однажды обезлесившиеся от листвен
ницы площади уже сравнительно трудно заселяются ею, и молодые деревца, по крайней

Фот. Р. И . Аболина.
Рис. 53. Возобновление лиственницы на гари.

мере в первое время, до образования сомкнутого насаждени, влачат жалкое существование. 
Особенно пагубно морозы, повидимому, влияют на небольших полянах среди леса и в боло
тистых котловинах, так как здесь происходит застой холодного воздуха, в силу чего эти 
формы рельефа получают характер морозобойных ям. Там же, где сомкнутое насаждение 
отсутствует на более значительной площади, на сплошных гарях, в особенности еще при 
некотором защитном влиянии старых стволов сухостоя, рост лиственничного молодняка 
бывает более или менее удовлетворительным, и прежнее сообщество леса после пожара 
восстановляется сравнительно быстро (рис. 53). Возобновление лиственницы после пожара 
происходит довольно легко также под защитным временным сообществом березы.

2. Сосна

Перехожу теперь к описанию экологических и фитосоциальных свойств сосны (P in u s  

s i lu e s tr i s  L.), в области Лено-Вилюйской равнины гораздо менее распространенной, но 
имеющей весьма крупное экономическое значение и играющей не менее крупную фито
социальную роль в растительном покрове страны. Сосна приурочена, главным образом, 
к сухим песчаным почвам с глубоким залеганием постоянно мерзлого горизонта и весьма
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редко встречается при других условиях. В виду такой приуроченности к определенным 
почвенно-грунтовым условиям, сосна, по сравнению с лиственницей, отличается гораздо 
большим постоянством и не представляет такого разнообразия ни по характеру роста, ни 
по форме или объему своих подземных и надземных частей.

Относительно корневой системы сосны С у к а ч е в  в своей работе о растительности 
басе. р. Тунгира [39, стр. 165] приходит к заключению, что «она удивительно напоминает 
корневую систему лиственницы. Главный корень идет до глубины 40—50 см, а затем зами
рает, иногда загнувшись несколько в бок. Таким образом, сосна в Сибири приспособилась 
к своеобразным почвенным условиям этой страны». К такому же приблизительно выводу 
пришел и Ф р е й д и н  (Сосна в Чулымск. басе. Томской губ.— „Лесной Журнал4* 1902, 
№ 2, стр. 282), который относительно сосны в Западной Сибири пишет, что у нее «стерж

невого корня, считая 
расстояние от шейки 
корней, длиннее 3U — 
1 аршина я нигде не 
встречал, и форма кор
ней у сосны совершен
но напоминает форму 
корней у лиственни
цы, с тою только раз
ницею, что боковые 
корни отходят в зем
лю более косо и стерж
невой корень чуть- 
чуть более развит».

Несмотря на то, 
что оба цитированных 
автора согласно гово
рят о том, что кор
невая система сосны 
«удивительно напоми
нает корневую си

стему лиственницы», из их описания уже достаточно ясно видно довольно крупное различие 
в строении и расположении корней у обеих названных пород. В нашем районе в строении 
корневой системы сосны также наблюдаются весьма существенные отличия от корневой системы 
даурской лиственницы. Даже в тех случаях, где на сухих песчаных гривках сосна и лиственница 
образуют смешанные насаждения и где, следовательно, условия для более глубокого раз
вития корневой системы и у лиственницы особенно благоприятны, последняя никогда 
не достигает такого мощного развития и не простирается на столь значительную глубину, 
как корневая система сосны. В то время, как у лиственницы главный корень либо совер
шенно отсутствует, либо представлен в виде редькообразного отростка, длиною всего 
15—20 см, у сосны всегда хорошо развит крепкий, довольно обильно ветвящийся, стерж
невой корень, идущий на глубину не менее 50—70 см. Боковые корни также весьма креп
кие, обильно разветвленные и часто идут на довольно значительную глубину, направляясь 
вниз от корневой шейки под косым углом. На рис. 54 представлена корневая система 
сосны, не превышающей 30-летнего возраста, и тем не менее мы видим уже мощное ее 
развитие как в глубину, так и ближе к поверхности. О весьма значительной мощности 
корневой системы сосны говорит также то обстоятельство, что мне за все время путе
шествия ни разу не приходилось наблюдать опрокинутых с корнями сосен, между тем как 
лиственницы подвержены ветровалу решительно на всех почвах.

Фот. Р. И . Аболина.
Рис. 54. Корневая система сосны на сухих боровых песках (ср. рис. 49).



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ПИЛЮИСКОЙ РАВНИНЫ 301

Стержневой корень у сосны отсутствует только на моховых болотах, или, вернее, он 
наблюдается там только в молодом возрасте, до 5—10 лет. В более старом возрасте, как это 
видно на рисунке 55, он либо загибается в сторону и идет параллельно поверхности 
мохового ковра, либо совершенно отмирает. Придаточных корней, подобно лиственнице, 
сосна никогда не образует, вследствие чего возраст ее на моховых болотах с нарастаю
щей поверхностью и постепенно поднимающимся горизонтом постоянно мерзлого грунта, 
сравнительно с лиственницей при тех же условиях, весьма незначительный.

Что касается надземных частей сосны, то и здесь мы находим весьма существенные 
отличия от лиственницы, кроющиеся, как в форме кроны и в размерах и форме ствола,

Фот. Р. И. Аболпна.

Рис. 55. Корневая система сосны на моховом болоте (ср. рис. 50).

так и в быстроте роста по диаметру и в вышину. Крона у сосны посажена, обычно, не
сколько выше, чем у лиственницы, и имеет яйцевидно-овальную или, частью, яйцевидно
шаровидную форму. Ветви всегда значительно крупнее, чем у лиственницы, часто довольно 
корявые, крепкие и посажены, пожалуй, несколько более густо. Верхушка в зрелом воз
расте дерева сильно притупленная, широкая, часто, совершенно округлая.

Рассмотрим теперь ход роста сосны в высоту и по диаметру и сравним его с ходом роста 
лиственницы, произрастающей при тех же условиях в смешанных сообществах обеих 
пород. Таким путем мы получим более конкретное представление о форме ствола и ходе 
роста сосны, что даст нам весьма важный материал для решения некоторых вопросов 
о взаимоотношении этих двух пород. Для исследования были взяты из боровой тайги три 
модельных дерева сосны и три лиственницы. Ствол № 19 принадлежит сосне, росшей на 
участке 109 в чистом сосновом насаждении. Стволы № 15 (сосна) и № 16 (лиственница) 
относятся к участку 106 соснового сообщества с небольшой примесью лиственницы. Стволы 
№ 1 0  (сосна) и № И (лиственница) взяты на участке 90 смешанного сообщества с не
большим преобладанием лиственницы над сосной. Наконец, ствол № 21 характеризует 
лиственницу из лиственничного бора с редким вторым ярусом из сосны (участок 115).
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Почвенно-грунтовые условия во всех случаях более или менее одинаковые, характерные 
для боровой тайги. Полученные в результате исследованя данные для всех шести деревьев 
представлены в нижеследующих таблицах LXXVI и LXXVH.

Т а б л и ц а  LXXVI. Данные о ходе роста сосны и лиственницы в боровой тайге

Возраст

В ы  с с т а  в м е т р а х Д и а м е т р  в с а н т и м е т р а х

Уч. 109 
С 19

У част. 106 Участ. 90
Уч. 115 
Л 21

Уч. 109 
С 19

Участ. 106 Участ. 90
Уч. 115 

Л 21С 15 Л 16 С 10 Л И С 15
1

С 16 С 10 С 11

10 0.4 1.8 0.6 0.5 1.0 1.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.9 3.3 1.2 1.0 1.8 2.2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.6 1.1
30 1.4 5.2 3.3 1.7 2.5 3.2 0.4 6.3 1.7 0.8 1.2 2.3
40 2.2 6.9 5.4 2.6 3.2 4.2 2.4 8.3 3.6 2.5 1.9 3.3
50 3.0 8.4 6.8 3.5 4.1 5.3 3.8 10.3 5.5 4.1 3.2 3.9
60 4.0 9.7 8.1 4.5 5.3 6.4 5.1 12.3 7.3 5.9 4.4 4.5
70 5.2 10.8 10.1 5.6 6.7 7.5 6.5 14.2 9.2 7.6 5.8 5.6
80 6.3 11.6 11.4 7.1 8.2 8.5 8.0 15.8 10.9 9.4 7.7 6.7
90 7.6 12.0 13.1 8.4 9.4 9.5 9.6 17.1 12.7 11.2 9.5 7.8

100 8.9 12.5 14.0 9.5 10.5 10.7 11.4 18.4 13.9 13.0 11.2 9.4
ПО 10.0 12.9 14.7 10.3 11.6 11.8 13.2 19.4 14.9 15.6 13.1 11.0
120 11.0 13.1 15.2 11.1 12.5 12.7 15.2 20.3 15.8 17.8 14.7 12.6
130 11.8 13.2 15.7 11.8 13.3 13.5 17.2 21.2 16.8 20.8 16.8 14.2
140 12.3 13.3 16.0 12.2 13.8 14.0 18.6 22.1 17.7 21.9 18.4 15.3
150 12.8 13.4 16.3 12.5 14.3 14.4 20.0 23.0 18.8 23.6 19.7 16.6
160 13.3 13.5 16.5 12.7 14.8 14.8 21.2 23.9 19.7 25.0 21.0 17.8
170 13.8 13.6 16.7 15.1 15.1 22.5 24.9 20.4 22.2 19.0
180 14.3 13.7 16.9 15.3 15.3 24.2 25.8 21.1 23.3 20.0
190 14.8 13.8 17.1 15.5 15.7 26.1 26.7 21.7 24.3 20.9
200 15.2 13.9 17.3 15.7 16.0 27.5 27.6 22.2 25.6 21.8
210 15.5 14.0 17.4 15.9 16.3 29.3 28.2 22.7 26.7 22.4
220 15.8 14.1 17.5 16.0 16.7 30.3 29.0 23.1 27.4 23.1
230 16.0 14.2 17.6 16.8 31.5 29.8 23.5 23.8
240 14.3 17.0 30.5 24.4
250 14.4 17.2 31.2 25.0
260 14.5 17.4 31.9 25.5
270 14.6 17.6 32.7 26.0
280 14.7 33.5
290 14.8 34.0
300

В западно-европейской, а часто также и в русской, литературе весьма определенно 
высказываются убеждения, что лиственница в высоту растет гораздо скорее сосны. С у к а 
че в  в своей Тунгирской работе приходит к несколько иному заключению, высказывая 
по этому вопросу следующее [39, стр. 159]: «Разница в быстроте роста сосны и лиственницы 
вообще не велика, далеко не достигая того, что известно по отношению этих пород 
в Европе. На почвах более сухих и глинистых быстрее растет сосна, чем лиственница, на 
почвах же суглинистых и более влажных отношение это обратное. На легких суглинках,



ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛЮЙСКОЙ РАВНИНЫ 303

Т а б л и ц а  LXXVII. Данные о форме продольного сечения ствола сосны и лиственницы
в боровой тайге

Высота сечения 

в метрах

Д и а м е т р с т в о л а в с а н т и м е т р ,а х

Участ. 109 
С 19

Участок № 106 Участок № 90
Участ. 115 

Л 21С 15 Л 16 С 10 Л И

0.0 33.0 36.5 38.0 29.0 44.0 41.0
1.3 31.5 34.0 23.5 25.0 27.4 26.0
3.6 28.5 32.5 23.0 22.5 21.0 23.0
5.6 27.5 29.5 20.0 20.0 18.5 21.5
7.6 24.0 28.5 17.5 15.0 17.0 20 0
9.6 22.5 26.0 16.5 11.0 13.0 16.5

11.6 16.0 25.0 13.0 2.8 9.0 12.5
13.6 8.5 7.5 8.0 4.5 8.5
15.6 1.8 4.0 0.4 5.0
17.6 0.0

Длина ствола 16.0 14.8 17.5 12.6 15.9 17.6

где мы имеем в смеси сосну и лиственницу, хотя последняя и быстрее растет, чем сосна, 
но разница в этом отношении весьма незначительная и вряд ли может давать перевес 
в борьбе за существование лиственнице».

По данным, полученным мною путем 
анализа вышеперечисленных стволов и пред
ставленным на черт. 25, в смешанном на
саждении, при одинаковом участии обеих 
пород, лиственница (ствол № 11) за все 
время жизни, как в молодости, так и в более 
старом возрасте, в высоту роста значительно 
быстрее сосны (ствол № 10), перегоняя 
последнюю в росте на 5 — 10 лет или на 
0,5—1,5 метра. Совершенно такие же кривые 
роста в вышину с подобным же соотноше
нием дала лиственница (ствол № 21), вы
росшая в чистом лиственничном бору, 
в настоящее время с сосною в виде второго 
яруса, и сосна (№ 19), взятая из чистого 
соснового бора без следов лиственницы.
Несколько иное соотношение получилось 
между кривыми сосны (№ 15) и листвен
ницы (№ 16), взятыми в сосновом бору 
с единичными деревьями лиственницы. Там 
рост сосны в первые десятилетия жизни 
отличался необычайной энергией и далеко 
перегнал не только произраставшие рядом 
деревца лиственницы, но еще более значительно опередил рост сосен из других, 
совершенно тождественных, сообществ соснового или смешанного бора. Чем здесь был 
вызван такой энергичный рост сосны в молодости, осталось невыясненным; тем более это

Черт. 25. Сравнительные кривые хода роста в высоту 
сосны и лиственницы в боровой тайге.
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странно, что начиная с 80— 100-летнего возраста, по достижении высоты 12 метров, при
рост ее весьма сильно падает, а несколько отставшая было лиственница ее быстро обго
няет и к 200-летнему возрасту превышает на 3 метра.

Таким образом мы можем сказать, что разница в быстроте роста в вышину сосны 
и даурской лиственницы, хотя и не столь крупная, как для сосны и европейской листвен
ницы, тем не менее почти всегда уже в молодом возрасте весьма значительная, при чем 
первенство в быстроте роста принадлежит лиственнице. В более старом возрасте в сме
шанных сообществах обеих пород лиственница всегда перерастает сосну приблизительно 
на 1,5 — 3 метра, в каковом соотношении породы эти остаются до конца жизни. Равным 
образом, сосна, произраставшая в чистом сосновом сообществе, приблизительно настолько

/7.6

Черт. 26. Сравнительные кривые хода роста по Черт. 27. Профили продольного сечения
диаметру сосны и лиственницы в боровой тайге. стволов сосны и лиственницы в боровой

тайге.

же ниже ростом лиственницы из чистого лиственничного сообщества при подобных же 
условиях. Зато по отношению роста в толщину (черт. 26) первенство, в особенности 
в более старом возрасте, решительно на стороне сосны. Если, в виду более быстрого 
роста вверх, в первые 20—30 лет диаметр на высоте груди у деревцов лиственницы иногда 
несколько больше, нежели у деревцов сосны, то начиная с 30—40-летнего возраста рост 
сосны в толщину быстро перегоняет такой же рост у лиственницы; к концу жизни деревьев 
разница диаметров в пользу сосны достигает 8—12 см.

Если сравнить, представленные на черт. 27, формы стволов зрелого возраста деревьев 
сосны (№№ 15 и 19) и произраставших при тех же условиях лиственниц (*Nc№ 16 и 21), 
то сразу бросается в глаза весьма значительная толщина стволов первой породы, по срав
нению с толщиной стволов последней. В то время, как диаметр лиственницы на высоте 
1,3 м достигает всего 24—26 см, диаметр сосны, при этих же условиях и в тех же сме
шанных сообществах, равняется 32—35 см. Общая форма стволов сосны почти цилиндри
ческая, коротко заостренная или нередко почти усеченная на верхушке, между тем как 
у лиственницы стволы при тех же условиях остаются конусовидными, довольно постепенно



утончающимися от основания к тонко вытянутой верхушке. Утолщения у основания ствола, 
столь резко выраженного у лиственницы именно в этого типа сообществах, у сосны почти 
никогда не наблюдается или оно выражено в весьма слабой степени. Несмотря на большую 
длину стволов лиственницы по сравнению с сосной, достигающей как в чистых, так 
и в смешанных сообществах всего только 15—16 метров, объем стволов последней всегда 
значительно больше. Если принять во внимание, что такое объемное соотношение стволов 
обеих пород наступает уже приблизительно с 50-летнего возраста, что хозяйственной 
спелости сосна достигает приблизительно в том же возрасте, как и лиственница при тех же 
почвенно-грунтовых условиях, т. е. в 150 лет, что сосна при этом подвергается древе
синной и сердцевинной гнили в гораздо меньшей степени, — то, если даже не считаться
с.техническими качествами древесины, сразу обрисовывается значительно большая хозяй
ственная ценность сссны по сравнению с лиственницей, произрастающей при одинаковых 
условиях на сухих песчаных гривках. Поэтому при правильном лесном хозяйстве самое 
серьезное внимание должно быть обращено на замену, при указанных почвенно-грунтовых 
условиях, лиственницы сосной. В этом смысле весьма ценные указания может дать внима
тельное изучение взаимных отношений этих двух пород в естественных условиях суще
ствования, в особенности там, где они существуют бок о бок в смешанных сосново-листвен
ничных сообществах.

Вопрос о взаимоотношениях сосны и лиственницы довольно сложный и решается 
различно различными авторами. С у к а ч е в  в своей работе о растительности басе. р. Тун- 
гира приходит к заключению [39, стр. 162], что «эти две породы в нашем (т. е. Тунгирском) 
районе таковы, что при известных условиях способны давать довольно устойчивые сме
шанные сообщества, но на глинистых почвах лиственница берет решительный перевес над 
сосной. Что же касается более песчаных почв, то здесь соотношение между ними сложнее. 
Так как в районе нет совершенно сухих песков, то всюду, где растет сосна, могла бы 
жить и лиственница. Поэтому часто мы видим, что свободную почву, образовывающуюся 
часто под влиянием пожара, даже там, где ранее, повидимому, росла сосна, занимает 
лиственница; под ее прикрытием через 2 — 10 лет появляется сосна, которая догоняет 
лиственницу или даже перегоняет. В дальнейшем же развитии сообщества сосна берет 
доминирующую роль, а лиственница подчиненную, однако, полного вытеснения лиственницы 
сосною не происходит, так как, в виду близости некоторых экологических свойств этих 
пород, даже на песках единично остается лиственница».

В области Лено-Вилюйской равнины, как это отчасти было выявлено на конкретных 
примерах при описании боровой тайги, сосна имеет характер наступающей породы, 
с успехом выбивающей лиственницу из многих ее позиций. На всех сухих песчаных грив
ках чистые лиственничные насаждения в настоящее время встречаются уже сравнительно 
редко и то, главным образом, лишь в более глухих междуречных частях области.

Почти всюду в сообществах боровой тайги сосна встречается то в виде еще немного
численных деревцов подроста, то в виде уже почти сплошного второго яруса различной высоты 
и возраста, то, наконец, в виде равноправного члена верхнего полога. Нередко, главным 
образом вблизи больших рек, встречаются уже довольно обширные сосновые боры, в кото- 
рых лиственница либо совершенно отсутствует, либо представлена единичными, дряхлыми 
и доживающими свой век деревьями, ^ежду тем как лиственничного подроста в таких 
чистых сосновых борах не приходилось наблюдать ни в одном случае. Путешествуя по 
области, как я уже говорил в своем предварительном отчете [ Аб ол ин ,  1], мы на каждом 
шагу встречаем различные стадии этой смены, выраженные настолько типично и рельефно, 
что не остается никаких сомнений в том, что смена эта происходит на самом деле и про
исходит притом довольно быстро и бесповоротно.

Приблизительно одинаковое отношение обеих пород к свету заставляет в вопросе 
о причинах смены лиственницы сосной главное внимание перенести в иную плоскость, чем
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та, в которой трактуются вопросы взаимоотношения сосны и ели. Более быстрый, за неко
торыми исключениями, рост лиственницы в высоту, как в первые годы жизни, в моло
дости, так и впоследствии, в борьбе за существование является плюсом р л я  лиственницы 
и не может послужить для объяснения естественной смены в обратном направлении. 
В нашем районе для выяснения этого вопроса, мне кажется, приходится обратиться, как 
я уже отметил в своем предварительном отчете [ Аб ол ин ,  1], к изучению того, насколько 
стойко обе названные породы переносят лесные палы и насколько успешно каждая из них, 
по устройству своей корневой системы, в состоянии использовать запас почвенной влаги 
и питательных веществ.

Отношение к лесным палам у обеих пород существенно различное. Относительно 
сосны и лиственницы в Западной Сибири иногда высказывались в литературе мнения, что 
против лесных палов лиственница проявляет ббльшую стойкость нежели сосна. С у к а ч е в  
по отношению к Тунгирскому бассейну пришел к совершенно противоположному заклю
чению и высказывает по этому поводу следующее [39, стр. 163]: «В общем можно сказать, 
что лиственница более страдает от огня, чем сосна, и это относится ко всем возрастам их. 
Заросль молодняка лиственницы после легкого низового пожара вся оказывается мертвой, 
сосновый же молодняк, хотя бы отчасти, борется с палом. Главное значение здесь 
играет более поверхностная корневая система лиственницы. Взрослое сообщество 
также страдает от огня больше, чем сосновое. В этом явлении, кроме поверхностной 
корневой системы, влияет еще следующее обстоятельство, на которое уже было обра
щено внимание Ч и к и л е в с к и м  (Типологический очерк насаждений Удо-Ийского 
района—„Лесной Журнал", 1911, № 5, стр. 823). Он пишет, что хотя древесина большого 
лиственничного дерева и трудно поддается огню, но благодаря морозу лиственничные 
стволы дают трещины, через последние выступает живица, которая способствует подго
ранию стволов. Еще надо сказать, что лиственница сильно страдает от гнили древесины. 
Особенно сильно страдает лиственница от T r a m e te s  p i n i i , который очень сильно распро
странен в наших лесах. При лучших условиях лиственница меньше страдает от этих 
болезней, а на более болотистой почве больше. Часто распространению T r a m e te s  и коро
едов способствуют пожары. Дерево, ослабевшее от этого, легко поддается влиянию этих 
вредителей».

Мои наблюдения в этом отношении вполне подтверждают все высказанное С у к а 
че в ым.  В дополнение к этому следует отметить еще то, весьма важное, явление, что 
в нашем районе, при однородном характере насаждений и при совершенно одинаковых 
почвенно-грунтовых условиях, в чистых лиственничных сообществах мы почти всегда имеем, 
хотя бы и не густой, покров из толокнянки ( A r c to s ta p h y lo s  u v a  u r s i)  и сухой хвои, между 
тем как в чистых сосновых борах ни лесной подстилки, ни покрова из толокнянки почти 
никогда не наблюдается. Отсутствие лесной подстилки, кроме показателя частой повторяе
мости палов, в условиях нашего района, как мне кажется, имеет весьма крупное значение 
и в вопросе о возобновлении лиственницы. В виду малого количества осадков, выпадающих 
в течение вегетационного периода, и продолжительности периодов засухи, растительность 
должна довольствоваться преимущественно грунтовой водой, представляющей запас нако
пившийся при весеннем снеготаянии и пополняющийся в течение лета влагой, освобождаю
щейся при таянии мерзлых горизонтов грунта. На крупнопесчаных почвах возвышенных 
гривок и холмов, при глубоком (около 2 метров) залегании постоянно мерзлого грунта 
и горизонта грунтовой воды, капиллярное поднятие воды к поверхности, в горизонты, 
занятые мелкорасположенной корневой системой лиственницы, происходит с большим тр\- 
дом и весьма медленно. Пока почва сверху покрыта слоем лесной подстилки, испарение 
непосредственно с поверхности почвы не достигает большого размера; постепенное, хотя бы 
и медленное, капиллярное поднятие является достаточным, чтобы снабдить поверхностную 
корневую систему лиственницы водою. Уничтожение же почвенной подстилки огнем резко
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поднимает кривую испарения с поверхности, тем более, что древесный полог в сообществах 
борового типа настолько несомкнутый, что в этом смысле может оказать лишь крайне 
ничтожное защитное влияние. Медленное капиллярное поднятие воды при значительном 
испарении с поверхности уже не в состоянии поддержать достаточной влажности поверх
ностных горизонтов почвы, в результате чего лиственница начинает испытывать недостаток 
влаги. Особенно чувствительно это сказывается на лиственничном молодняке, так как 
поднимающаяся снизу влага частично перехватывается более глубокими корнями старых 
деревьев, между тем как поверхностные горизонты иссушаются еще более значительно.

Если присмотреться к распределению лиственничного молодняка в сообществах боровой 
тайги, то хорошо заметно, что последний жмется в тесные группы по всем более или 
менее значительным западинкам и совершенно отсутствует на повышениях, бугорках 
и даже на ровных площадках. Недостаток во влаге для лиственницы делается еще более 
чувствительным при появлении в таком сообществе сосны, обладающей значительно более 
глубокой корневой системой. Корни сосны, располагаясь ниже корней лиственницы, 
усиленно высасывают подаваемую снизу путем капиллярного поднятия воду, так что 
лиственница после этого принуждена довольствоваться еще меньшим количеством влаги. 
В борьбе за площадь это обстоятельство дает решительный перевес сосне, которая неукос
нительно вытесняет лиственницу из боровой тайги с ее крупнозернисто-песчаными почвами 
и глубоким залеганием постоянно мерзлого горизонта и горизонта грунтовой воды.

Весьма показательно в этом смысле, опять таки, распределение подроста обеих пород. 
В чистых лиственничных и в смешанных сосново-лиственничных борах встречается подрост 
обеих пород, при чем лиственничный молодняк, как я уже говорил, жмется исключительно 
к западинам и всевозможным случайным понижениям микрорельефа, в то время как 
сосновый — распределяется равномерно по площади сообщества, избегая лишь затенения 
в тесных группах лиственничного молодняка. В чистых же сосновых борах, несмотря на 
полную возможность появления здесь лиственничного самосева, такового, однако, мне ни 
разу не приходилось наблюдать, что только и можно объяснить более сильным иссушением 
поверхностных горизонтов почвы.

Что в борьбе сосны и лиственницы решающее значение принадлежит именно спо
собности сосны более легко пользоваться скудным запасом влаги, показывает еще и то 
обстоятельство, что на почвах суглинистых, а равно и супесчаных и песчаных, но с менее 
глубоким залеганием горизонта постоянно мерзлого грунта и во всех своих слоях более 
влажных, нежели на боровых холмах, сосна, если иногда и появляется, никогда не берет 
перевес над лиственницей, а остается лишь в виде второстепенного участника смешанного 
сообщества. Более обильное плодоношение и, повидимому, все же несколько большая 
теневыносливость лиственницы, при достаточном богатстве и достаточной влажности почвы, 
ставит ее по отношению сосны в значительно более выгодные условия. И чем ближе 
почвенно-грунтовые условия приближаются к оптимуму для лиственницы, тем сосна в соот
ветствующих насаждениях становится все более и более редким гостем. Наконец, на мало- 
выщелочных среднеувлажненных карбонатных суглинках брусничной тайги, т. е. там, где 
лиственница, как мы видели, дает наилучший рост и где она образует наиболее густо- 
стойные и высокоствольные насаждения, мне за все время путешествия ни разу не прихо
дилось наблюдать ни одного соснового дерева, равно как и всходов сосны. Объяснить это 
явление можно, конечно, не тем, что сосна избегает суглинистых, более богатых, известко- 
вистых и более влажных почв, а только большим ее светолюбием по сравнению с листвен
ницей. Последняя, находясь здесь в оптимальных или близких к ним условиях роста, обра
зует настолько густостойные насаждения, что своим сильным затенением мешает появлению 
всходов сосны.

Не боится сосна также весьма сырых и холодных почв с очень близко к поверх
ности лежащим горизонтом постоянно мерзлого грунта. Что это так, показывает то обстоя
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тельство, что она, так же, как в Европейской России и в Западной Сибири, и здесь 
довольно часто встречается на сфагновых болотах, с постоянно мерзлым горизонтом 
на глубине 25— 45 см. Эти мои наблюдения не согласуются с наблюдениями С у к а ч е в а  
в Тунгирском бассейне, который в своей работе говорит [39, стр. 166], что «на сфагновых 
болотах сосна в нашем районе вовсе отсутствует». На основании этого, как равно и дру
гих своих наблюдений над распространением сосны, С у к а ч е в  делает следующий вывод: 
«Сосна в бассейне Тунгира является далеко не столь нетребовательной и пластичной, какой 
она является в Европейской России. Не имея возможности ближе выяснить эту ее осо
бенность, приходится признать, что она здесь обладает другими экологическими особен
ностями, чем в Европейской России».

В области Лено-Вилюйской равнины сфагновые болота встречаются крайне редко, 
небольшими пятнами. Из древесных пород самой обычной на них является лиственница, 
ход роста и некоторые другие экологические особенности которой при этих условиях 
были рассмотрены выше. Но во всех случаях, хотя и в небольшом количестве, вместе 
с лиственницею встречается сосна. Правда, она не достигает такого значительного возраста 
и столь крупных размеров, как лиственница при тех же условиях; она не достигает даже 
того возраста и тех размеров, какие для нее являются обычными на европейских моховых 
болотах. Но этого, в виду присутствия в моховых болотах нашего района постоянно мерз
лого горизонта и неспособности сосны образовывать придаточные корни, никак нельзя 
было и ожидать. На европейских сфагновых болотах сосне приходится считаться только 
с постепенным нарастанием мохового ковра и обусловленным этим погружением корневой 
системы все глубже и глубже в отлагающиеся пласты торфа. Здесь же это постепенное 
нарастание мохового ковра обусловливает еще и соответствующее повышение верхнего 
горизонта постоянно мерзлого слоя и связанное с этим вмерзание корней в этот горизонт,
т. е. их неминуемую смерть. Лиственница с этим явлением, как мы видели, прекрасно 
справляется путем образования массы придаточных корней на части ствола, погруженной 
в торф. У сосны же способность к образованию придаточных корней отсутствует, в силу 
чего она на моховых болотах не может соперничать с лиственницей, ни в смысле пре
дельного возраста, ни в смысле достигаемых к периоду естественной смерти размеров. Но 
это обстоятельство никак нельзя считать достаточным, чтобы, согласно с С у к а ч е в ы м ,  
признать сосну в нашем районе более требовательной и менее пластичной, нежели в Евро
пейской России, и обладающей другими экологическими особенностями. Она лишь менее 
пластична, нежели даурская лиственница, подчас поражающая наблюдателя своей огромной 
экологической приспособляемостью.

3. Сибирская ель

Сибирская ель ( P ic e a  o b o v a ta  Ldb.) в области Лено-Вилюйской равнины пользуется 
относительно малым распространением. В районе Вилюйского тракта она встречена мною 
только на прибрежных релках в долине р. Кемкемя и, в числе немногих деревьев, на при
легающих песчаных гривах. На террасах долины р. Лены к северу от гор. Якутска ель 
образует самостоятельные сообщества, чистые или в смеси с лиственницей (см. гл. VI), 
Встречается она также по р. Вилюю. В Сунтарском районе, как это изложено в главе VIII, 
ель встречается более или менее широкими полосами по окраинам солонцеватых и солон
чаковых пространств, при чем не избегает даже неглубокой и горькосоленой грунтовой 
воды ( До л е н к о ) .  Довольно обычна также ель на каменистых склонах и известняковых 
обрывах высоких и крутых берегов реки Лены от границ Иркутской губернии до г. Якутска.

Известный путешественник М а а к  в своей капитальной работе „Вилюйский округ" 
[29, стр. 237 — 238], по поводу распространения ели говорит следующее: «Странствуя 
по лесам Вилюйского округа, приходишь к заключению, что сибирская ель более других



древесных пород тесно связана с почвенными и климатическими условиями. Она любит 
почву тучную и влажную, избегая песчаных и хрящеватых, местностей. Для привольного 
роста ель требует закрытых мест, и лишь редко можно встретить это дерево на высотах, 
открытых влиянию северных ветров. Где свойства почвы и благоприятные климатические 
условия действуют совокупно, там ель встречается пышными и стройными деревьями. По 
Лене, от Якутска к ущелью Вилюя, ель появляется редко, растет в смешении с листвен
ницей и не достигает значительной величины. На береговых покатостях по левому берегу 
Кюрги и Лунхи, несколько более укрытых от ветров, ель примешивается к лиственнице 
и сосне, но не достигает надлежащей величины и является в виде небольших дерев. На 
островах, составляющих дельту Вилюя, ель опять появляется сплошными рощами и дости
гает высокого и стройного роста, хотя и здесь она не растет на вершине скалистого 
острова Сахо-Хая, но только на низменностях и покатостях, укрытых от ветров. Вверх по 
Вилюю, по правому его берегу, ель хотя не прекращается, но занимает третье место в ряду 
хвойных дерев и является в виде примеси к господствующим лиственным и хвойным лесам.

«Такой характер носит все пространство по нижнему и частью среднему течениям 
Вилюя. Но чем дальше к западу, тем заметнее преобладание ели, без сомнения находя
щееся в тесной связи с орографическим строением местности. Сибирская ель — дерево по 
преимуществу гористых стран, и в Восточной Сибири является почти неизбежной спут
ницей всех горных хребтов (следует ссылка на С а р ы ч е в а ,  по указанию которого ель 
встречается на Верхоянском хребте, М и д д е н д о р ф а  — на южном склоне Станового 
хребта, Р а д д е  — на южном конце Буреинского хребта и т. д.). Все верхнее течение Вилюя 
носит характер горной страны и такому обстоятельству следует приписать появление здесь 
елового леса в более обширных размерах. Это относится и к Чоне, и к Нижней Тунгуске. 
На левом берегу Вилюя ель является при других условиях, и состоящие из нее леса при
нимают иной характер, Около самого Вилюя можно встретить местами сплошной еловый 
лес, но стоит подняться на сто км к северу, и ель появляется уже в смеси с другими 
деревьями или занимает незначительные пространства. Ель здесь уже заметно начинает 
вступать в борьбу со свойствами почвы и с климатическими условиями.

«Весьма важною помехою для привольного произрастания ее служат, конечно, почвен
ные условия, потому что почва здесь, на большом пространстве, состоит из огромных 
масс и обломков долеритов и по совершенному недостатку чернозема не представляет 
удобного места для ели. Но, кроме свойств почвы, более неблагоприятно влияют на произ
растание ели климатические условия. Самое неблагоприятное из них — недостаток защиты 
от ветров. Вот почему ель удаляется в глубокие долины и тесные горные овраги, доста
точно укрытые от ветра».

Несмотря на такое, но мнению Ма а к а ,  неблагоприятное влияние климата, ель, по его 
же свидетельству, снова появляется уже далеко севернее, на р. Оленеке (под 6874° сев. шир.)? 
где она растет «вместе с лиственницей на высоких известковых выступах левого берега 
названной реки. В долине Маинды, правого притока Оленека, местами ель даже реши
тельно преобладает над лиственницею, при чем имеет вид весьма стройных, до 50 футов 
вышиною, деревьев». По словам сопровождавших М а а к а  тунгусов, ель встречается еще 
довольно далеко вниз по течению Оленека, т. е. приблизительно 600 — 700 км севернее 
Лено-Вилюйской равнины, притом в районе, вполне открытом к Северному Ледовитому 
океану. В виду этого, малую распространенность ели в области Лено-Вилюйской равнины 
едва ли можно объяснить, как это полагает Ма а к ,  суровыми климатическими условиями 
и губительным действием ветров. В особенности ветры, как мы видели выше (гл. III), 
в нашем районе никогда не отличаются большой напряженностью, стремительностью 
и суровостью; наиболее холодные зимние месяцы как раз характеризуются почти абсо
лютным затишьем. Тем более объяснение это недостаточное, что и те участки елового 
леса, которые мне приходилось наблюдать, вовсе не занимают защищенных от ветров
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мест, и тем не менее рост ели на прибрежных релках р. Кемкемя весьма хороший 
нисколько не уступая росту лиственницы лучших бонитетов.

Спорадическое и весьма незначительное распространение ели отмечено также и для 
местностей, расположенных еще далеко к югу от нашего района, а именно для всей области 
Олекминско-Витимского плоскогорья и Яблонового хребта вплоть до Забайкалья и Амур
ской области. Так, напр., в бассейне р. Тунгира, в юго-вост. части Олекминского округа, 
С у к а ч е в  встретил ее только в одном пункте, в верхней части восточного склона Бух- 
тинской горы, несколько ниже ее безлесной „гольцовой" вершины, т. е. в условиях, 
повидимому, нисколько не защищенных от влияния ветров. В той же работе С у к а ч е в а  
упоминается еще о другом местонахождении ели уже в пределах сев.-воет. Забайкалья, 
в вершине р. Малой Могочи, по берегу маленького ручья. В обоих случаях ель была 
довольно плохого качества, и крупных экземпляров встречено не было. «Местные жители, 
говорит далее С у к а ч е в  [39, стр. 268], вовсе не знают этого дерева, что говорит о ничтож
ном его распространении. В соседних частях Забайкалья и вообще по всей, по крайней 
мере, восточной части этой области ель, повидимому, вовсе отсутствует или же очень 
редко растет. Этот факт заслуживает большого внимания, так как ель, с одной стороны 
растет в зап. Забайкалье, вдоль Байкала, а с другой стороны, широко распространена в Амур
ской области. Было бы интересно выяснить причины этого перерыва в распространении ели. 
Возможно, что здесь не почвенные и не климатические причины играют роль, а исторические».

В виду такой неопределенности вопроса о причинах малого распространения ели 
и спорадичности ее местонахождений, мною было обращено особое внимание на изучение 
условий ее местообитания, ее экологических особенностей, характера и хода роста и т. д. 
в указанных выше двух пунктах по верхнему течению р. Кемкемя. Один из этих пунктов 
находится в районе Вилюйского тракта. Около самой тропы, в том месте, где последняя 
переходит через реку, на довольно сухих прибрежных мелко-песчаных „релках" с глубоко
гумусовой почвой, среди редкого лиственничного сообщества, растет всего несколько 
деревьев ели. Здесь она имеет, по внешнему виду, хороший рост и достигает значительных 
размеров, немного лишь уступая произрастающей при тех же условиях лиственнице.

Несколько выше по реке Кемкемя, около впадения в нее р. Чукул, приблизительно 
при тех же условиях, мне пришлось наблюдать целую небольшую рощицу, состоящую 
почти исключительно из ели. К сожалению, по условиям передвижения экспедиции, мне не 
удалось подробно изучить характер ее роста и характер самого местообитания в этом пункте.

После этого ни в долине р. Кемкемя на значительном протяжении вверх от указан
ного пункта, ни в других частях района мне не приходилось встречать ели в продолжение 
всего периода работы экспедиции, за исключением еще одного пункта в верховьях той же 
реки, километров на 150 выше предыдущего местонахождения ели, в том месте, где Кемкемя, 
после слияния речек Ыгас-Ыябыт и Элен-Кемкемя, только получает свое настоящее название.

Ниже слияния названных двух речек р. Кемкемя имеет довольно широкую, около 
километра, долину, в главной своей части расположенную с левой стороны русла. От русла 
реки по эту сторону, после довольно широкого (около 100  м) плоского берегового вала, вплоть 
до берега долины, представленного невысокими, покрытыми сосною с лиственницею, песчаными 
холмами, идет обширное понижение, занятое вейниковым кочкарником. Весь береговой 
вал на всем протяжении покрыт высокоствольным лиственничным лесом типа брусничной 
тайги с небольшой (около 7 ю) примесью ели. Полное описание этого сообщества (участок 
№ 87) мною дано в главе VII. Здесь только напомню, что древесный ярус сообщества 
средней густоты (около 0,4 — 0,6), местами переходит почти в редину. Средняя высота 
деревьев лиственницы равняется 23 — 24 метрам, но не редки деревья, достигающие 
26 — 27 метров; средний диаметр на высоте груди около 35 — 40 см, но некоторые деревья, 
отличающиеся сильным утолщением ствола до высоты 3 — 5 метров, имеют диаметр 
50 — 80 см. Ель, обычно, несколько меньших размеров, имея среднюю высоту 22 — 23 м
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и средний диаметр на высоте груди 34 — 38 см. Внешний вид ели и прекрасное состояние 
деревьев сами по себе говорят о благоприятных условиях роста.

Крона у ели правильно-пирамидальная, очень тонко и длинно заостренная, спускаю
щаяся по стволу обыкновенно до высоты 2 —4 метров от земли, на всем протяжении густая. 
Сучья не очень крупные, правильно окружают ствол со всех сторон и располагаются более 
или менее правильными кольцами; нижняя часть ствола хорошо очищается от сучьев) 
гладкая. Кора на всем протяжении гладкая.

Плодоношение у ели обильное, при чем шишки всегда содержат семена.
Распределение по площади сообщества лиственницы и ели довольно неправильное, но, 

в общем, все же заметно, что ель выбирает себе места ближе к руслу реки, вплоть до 
живой струи воды, т. е. на местах, наиболее хорошо дренируемых. Подрост обеих пород 
находится приблизительно в таком же соотношении, как и деревья верхнего полога; он имеет 
хороший и свежий вид, как у той, так и у другой породы и не обнаруживает следов угнетения.

Подлесок местами довольно густой и состоит из кустов ив, шиповника, красной 
Смородины, таволги. Травяной покров не густой и состоит преимущественно из брусники, 
грушанок, листьев злаков и бобовых (вейника, чины, горошка и т. д., подробный перечень 
см. в главе VII, участок № 87).

Моховой покрэв также не густой и состоит из отдельных дерновинок R h y t i d iu m  

r u g o s u m , T h u id iu m  a b ie t in u m  и C a m p to th e c iu m  n i t e n s , а по западинкам из D r e p a n o c la d u s  

u n c in a tu s .  На стволах деревьев заметны следы пожара, повидимому, очень давнего. Почва 
представлена иловато-супесчанистым речным наносом со слабо выраженными почвообразова
тельными процессами, с различной величины и формы, иногда полуторфянистыми, пере
гнойными прослойками.

Мерзлый грунт 14-го августа находился на глубине всего 50 см; углесолей до этой 
глубины не обнаружено. Влажность почвы умеренная, заболоченности не наблюдается.

Имея дело в данном сообществе с вполне хорошим ростом ели и зная ее огромную, 
по сравнению с лиственницей, теневыносливость, невольно задаешься вопросом, почему она 
не наблюдается здесь в большем количестве и не вытесняет лиственницу, растущую при 
данных условиях не лучше, но отличающуюся большим светолюбием.

Предположения М а а к а  о том, что ель боится холодных открытых ветров и отли
чается большой требовательностью к почвенным условиям, в данном случае, конечно, отпа
дают, так как рост и состояние ее говорят за достаточно благоприятные для нее условия. 
Объяснением не может служить также предположение С у к а ч е в а  об исторических при
чинах, так как ими можно было бы объяснить лишь полное ее отсутствие в районе. 
Если даже допустить, что она появилась здесь в сравнительно недавнее время, то она 
должна была бы, как и сосна, проявлять хоть какие-нибудь наступательные тенденции. Но 
этого нет, и, судя по имеющимся данным, мы скорее можем думать, что количество ели 
постепенно уменьшается и что находимые ныне островки леса с ее участием являются 
реликтами прежних, более широко распространенных, еловых лесов.

Прежде чем высказать свои предположения о причинах малой распространенности 
ели в нашем районе, рассмотрим условия существования, характер роста и некоторые эко
логические особенности этой породы на других местообитаниях в той же местности.

В том же месте, где находится вышеописанное сообщество лиственнично-елового леса, 
на противоположной стороне реки берег поднимается от реки круто, часто в виде свежей^ 
подмываемой рекою, песчаной осыпи. Высота его метров 15 над летним уровнем воды 
в реке, и дальше он переходит в более или менее ровное плато, ближе к реке хорошо дре
нируемое и значительно пересушенное, а несколько отступя, более влажное, но не забо
лоченное. Почва на краю плато, в сухой, хорошо дренируемой части, при постоянно мерз
лом грунте около 2-х метров, представлена довольно сильно оподзоленным крупнозерни
стым не аллювиальным песком. Площадь занята сообществом редкостойной, низкорослой
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лиственницы с примесью единичных елей; высота лиственницы около 16 — 17 метров. Как 
характер роста деревьев, так и весь строй сообщества соответствует описанным в главе VII ли
ственничным борам. Ель здесь не достигает крупных размеров и даже в весьма преклонном 
возрасте (300 лет) остается маленьким карликом, напоминающим деревья ели на известня
ковых кручах по берегу долины Лены между Якутском и Олекминском. Предельная, наблю
давшаяся мною, высота не превышает здесь 10  — 1 2  метров, обычно она несколько меньше, 
около 9 — 10 метров; диаметр на высоте груди равняется всего 15 — 20 см. Деревца иногда 
почти до земли, иногда только до середины усажены довольно густыми, но тонкими суч
ками, имеют длинно-заостренные вершины и все увешаны лишайниками.

Несмотря на столь плохой, даже по сравнению с лиственницею данного местооби
тания, рост ели, никакого ее угнетения со стороны первой незаметно. Это и понятно, если 
иметь в виду большую теневыносливость ели и то, что насаждения лиственницы борового 
типа всегда представляют почти редину. Еловый молодняк в насаждении встречается 
всех возрастов, и количество его соответствует приблизительно количеству взрослых 
деревьев ели. Рост его нормальный, но очень замедленный, что, очевидно, стоит 
в связи с плохими почвенными условиями.

Если принять во внимание, что ель в боровом сообществе по характеру роста и раз
мерам, повидимому, вполне соответствует ели многих местообитаний, описанных М а а ком,  
а также ели на крутых каменистых склонах берега Лены, то можно предположить, что ее 
нахождение в описанном случае не может быть сочтено лишь случайностью, объяснимою 
благоприятными условиями обсеменения площади в силу близости елово-лиственничного 
сообщества с хорошим ростом этой породы. Отсюда мы можем заключить, что в нашем 
районе ель, хотя и любит, как всякое другое дерево, богатые перегнойные почвы, но тем 
не менее не избегает даже сухих оподзоленных боровых песков и известняковых россыпей, 
заходя даже на моховые болота. Эго последнее обстоятельство, нахождение ели на мохо
вом болоте, представляет особый интерес, поэтому остановимся на этом случае несколько 
подробнее, тем более, что до сих пор, насколько мне известно, в литературе не встре
чается указаний о нахождении ели на моховых болотах Восточной Сибири.

На моховом болоте ель мною была обнаружена в том же приблизительно месте, 
около 1 км вверх по р. Ыгас-Ыябыт. На левом берегу этой речки, сразу за береговым 
валом, покрытым лиственничным лесом с двумя-тремя деревьями ели, изгибается неширокий 
болотистый лог, к которому с противоположной стороны примыкают песчаные боровые 
холмы, занятые сосново-лиственничным бором. Растительность болотца слагается из кочек 
осоки —  C a r e x  w i lu ic a  и E r io p h o r u m  v a g in a tu m  (пушица), между которыми густыми подуш
ками растут мхи: S p h a g n u m  s u b s e c u n d u m , D r e p a n o c la d u s  f l u i t a n s  var. f a lc a tu s  и D r e p a n o -  

c la d u s  e x a n n u la tu s .  На кочках часто рыхлые подушки S p h a g n u m  m e d iu m .
На этом болотце, на гл>бине около 40 см, находящемся в постоянно мерзлом состоя

нии, наряду с лиственницей сравнительно молодого возраста (около 50 лет) и еще более 
молодой и меньших размеров сосной, также довольно много деревцов ели. Ель встречается 
здесь самых разнообразных возрастов, начиная от 2 — 3 годичных всходов и кончая дерев
цами в 50 — 70 лет, достигающими высоты 0,5 — 1 метра.

Общая картина надземных частей ели имеет здесь, так же, как у сосны и листвен
ницы, довольно уродливый вид: стволик корявый, изогнутый, сучья мелкие, сильно вверх 
направленные, тоже корявые и часто как бы ощипанные или подрезанные, повидимому, от 
повреждения морозами.

Наиболее любопытным оказалось то, что ель здесь, также, как лиственница, на части 
ствола, погруженной в торф, дает обильные придаточные корни (рис. 56). Прида
точные корни появляются уже в трех-четырехлетнем возрасте, а в дальнейшем обилие 
их зависит от того, как глубоко ствол сбрастает мхом. Если, благодаря коленчатому изгибу 
ствола у основания, значительная часть его попадает в торф иди мох, то на протяжении
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всей этой части образуются редкие придаточные корни, как это видно на нашем снимке 
у одного из деревцов ели; если же ствол не изгибается, то придаточные корни появляются 
более скученно и бывают более крупными (два деревца ели с правой стороны рисунка). Но 
как в том, так и в другом случае настоящие корни с течением времени совершенно отми
рают и их остаток, в виде придатка, вмерзает в никогда не оттаивающий слой грунта.

После обнаружения придаточных корней у ели на болоте, я еще раз внимательно 
исследовал еловый молодняк и в остальных двух местонахождениях.

В то время, как на песчаной почве в лиственничном бору придаточных корней у ели, 
так же, как и у лиственницы, ни разу не было обнаружено, в первом же местообитании

Фот ̂ Р ГИ ^А болина-

Рис. 56. Придаточные, корни у ели на моховом болоте с близкой мерзлотой. На двух 
правых экземплярах чертой отделены первичные корни от придаточных; на среднем экземпляре 
первичных корней совершенно не сохранилось, так как все нижнее колено является гори

зонтальной частью ствола с придаточными корнями.

на умеренно влажной перегнойной почве молодняк обеих пород давал обильные прида
точные корни во всех тех случаях, когда корневая шейка и нижняя часть стволика на 
некоторую высоту оказались окруженными влажным лесным перегноем.

Насколько мне известно, случаи образования придаточных корней у ели в литературе 
еще не отмечены, поэтому наблюдавшееся мною явление представляет особый интерес 
и должно побудить исследователей к наблюдениям в этом направлении. Во всяком случае, 
способность ели давать в известных случаях обильные придаточные корни, иногда вполне 
заменяющие первичую корневую систему, целиком отмирающую, говорит о весьма боль
шой пластичности этой породы, способной, наравне с лиственницей, успешно произрастать 
при весьма разнообразных почвенно-грунтовых условиях, начиная от сухих боровых песков

Труды Ком. по изуч. Якутск. АССР., т. X, 40
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и каменистых склонов и кончая моховыми болотами, не говоря уже о более благоприятных 
местообитаниях, представляемых относительно богатыми, умеренно влажными суглинками. 
Тем менее становится понятной ее малая распространенность в нашем районе, так как 
ни климатические, ни исторические, ни почвенные условия не могут послужить доста
точным объяснением этого обстоятельства.

Остановимся теперь на рассмотрении формы продольного сечения ствола и хода роста 
ели, сравнив таковые с лиственницей на тех же местообитаниях. Для исследования было 
взято два модельных дерева (№№ 5 и 8) ели и одно лиственницы (№ 9) из сообщества 
брусничной тайги № 87, занимающего прибрежную релку вдоль берега р. Кемкемя 
с аллювиальной почвой, а также два дерева ели (№№ 6 и 7) и одно лиственницы (№ 14) из сосед
него сообщества боровой тайги на песчаной почве. Полученные данные приводятся в ниже
следующих двух таблицах LXXVIII и LXXIX и представлены ввиде кривых на черт. 28, 29 и 30.

Т а б л и ц а  LXXVIII. Данные о ходе роста ели и лиственницы в смешанных сообществах

В ы с о т а в м е т ' р а х Д и а м е т р  в с а н т и м е т р а х

Возраст Брусничная тайга, 
участ. № 87

Боровая тайга, 
участ. № 95

Брусничная тайга, 
участ. № 87

Боровая тайга, 
участ. № 95

Е 5 Е 8 Л 9 Е 6 Е 7 Л 14 Е 5 Е 8 Л 9 Е 6 Е 7 j Л 14

10 0.9 0.6 1.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 1.8 1.2 2.6 0.4 1.0 1.3 1.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
30 2.9 2.4 4.9 0.6 1.5 2.5 3.7 1.5 4.4 0.0 0.4 1.0
40 4.1 3.7 7.2 0.8 2.0 3.8 6.0 3.5 7.0 0.0 1.7 1.6
50 > 5.3 5.4 9.4 1.0 2.6 45 8.1 5.6 11.2 0.0 2.9 2.4
60 69 7.2 12.4 1.6 3.1 5.2 10.3 8.1 16.0 0.3 3.9 3.0
70 8.6 10.6 16.0 2.2 3.7 6.0 12.7 11.6 21.2 1.1 4.6 3.8
80 10.6 12.6 18.4 2.8 4.0 7.1 15 0 15.2 26.0 2.0 5.2 4.6
90 12.9 15.0 20.6 3.3 4.4 8.2 17.4 18.0 31.6 2.9 5.6 5.3

100 15.1 16.2 22.2 3.8 4.7 8.9 20.1 20.0 33.6 3.9 6.0 6.3
110 17.1 17.5 23.1 4.3 5.1 9.6 22.8 22.2 36.5 4.9 6.6 7.2
120 18.5 4.9 1 5.4 10.3 25.7 5.8 7.2 8.8
130 19.9 5.5 5.7 11.0 29.1 6.5 8.0 9.9
140 21.0 6.0 6.0 11.6 32.4 7.2 8.7 11.2
150 22.2 6.4 6.3 12.3 35.5 7.9 9.3 12.5
160 6.9 6.7 12.8 8.8 9.9 13.6
170 7.3 7.0 13.3 9.7 10.4 14.6
180 • : - : 7.8 7.3 13.8 10.4 108 15.9
190 • J 8.3 7.6 14.3 11.2 11.3 17.5
200 ' 8.9 7.8 14.8 12.0 11.8 18.8
210 9.6 8.0 15.2 12.8 12.4 19.6
220 8.2 15.5 12.9 20.2
230 ■ t \ ! 8.3 15.8 13.5 20.8
240 8.5 16.1 13.9 21.5
250 8.8 16.4 14.3 22.1
260 9.0 16.6 14.5 22.8
270 4 9.2 16.8 14.8 23.6
280 9.4 16.9 15.0 24.0
290 9.6 15.2
300

1

9.8 15.3

|



ГЁОБОТАНИЧЕСКОЕ И ПОЧВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕНО-ВИЛ ЮИСКОЙ РАВНИНЫ 315

Т а б л и ц а  LXXIX. Данные о форме продольного сечения ствола ели и лиственницы в смешанных
сообществах

Высота сечения, 

в метрах

Д и а м е т р с т в о л а в с а н : г и м е т р г1 X
Брусничная тайга, участ. № 87 Боровая тайга, участ. № 95

Е 5 Е 8 Л 9 Е 6 Е 7 Л 14

0.0 45.0 30.0 49.0 14.0 25.0 37.0
1.3 35.5 22.2 36.5 12.8 15.3 24.0
3.6 33.5 19.5 31.0 9.5 10.5 23.0
5.6 31.5 17.5 30.5 6.5 7.0 21.0
7.6 27.0 15.0 29.0 4.0 4.0 18.0
9.6 25.0 12.0 25.5 0.7 15.0

11.6 21.0 8.7 21.0 10.5
13.6 18.0 6.0 17.5 6.5
15,6 13.0 2.5 13.5 2.5
17.6 11.0 9.0
19.6 5.7 7.0
21.6 1.2 3.2

Длина ствола 21.9 16.7 23.1 9.6 9.8 16.8

Дерево ели № 8 из сообщества на прибрежной релке имеет всего 110-летний возраст 
и далеко еще не достигло предельных размеров. Ввиду этого продольный профиль его 
на черт. 28 опущен. Что же касается второго дерева ели (№ 5) из того же сообщества 
и взрослого дерева преобладающей в этом сообществе лиственницы (№ 9), то как 
по форме, так и по объему они дают почти полное совпадение. У лиственницы лишь 
несколько сильнее заострена верхушка. При рассмотрении экологических типов листвен
ницы мы видели, что соответствующие размеры и форму ствола имеет только самый 
высший бонитет этой породы, произрастающий на карбонатных суглинках брусничной 
тайги. Следовательно, и ель здесь должна быть причислена к лучшему бонитету деревьев 
всей области Лено-Вилюйской равнины, в силу чего она свободно могла бы конкурировать 
с лиственницей как в фитосоциологическом, так и в лесо-хозяйственном отношениях.

Совсем другие соотношения мы видим в соседнем сообществе боровой тайги. 
Несмотря на то, что лиственница здесь имеет приблизительно вдвое меньшее продольное 
сечение ствола, чем в предыдущем случае, и относится к худшему бонитету этой породы 
на незаболоченных почвах, оба деревца ели, даже по сравнению с ней, представляют 
собою жалких карликов, напоминающих описанные выше карликовые формы лиственницы 
на сильно замшенных болотистых почвах. Продольный профиль ствола ели, несмотря 
на солидный ее возраст (200 — 300 лет) в боровой тайге раза в четыре меньше такого 
же профиля произрастающей тут же рядом лиственницы.

Если сравнить кривые хода роста в высоту и по диаметру у лиственницы и ели, 
произрастающих в одном и том же сообществе, то найдем здесь довольно крупные 
различия, говорящие не в пользу ели.

На черт. 29 кривые № 8 и 5 представляют ход роста в высоту двух деревьев ели 
из описанного елово-лиственничного сообщества широкой береговой релки р. Кемкемя; 
кривая № 9 характеризует ход роста в высоту лиственницы из того же сообщества. Как 
видно, ель, в особенности до 60*летнего возраста, отличается значительно более медлен
ным ростом, нежели лиственница. В то время, как ель в 20 лет достигает высоты

ъ

40*
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1,2 — 1,7 м, в 40 лет — 4 м, в 60 лет — 7 метров, лиственница в те же сроки дает цифры 
2, 6, 7 и 12 метров. В дальнейшем расхождение кривых идет уже не столь быстрым тем
пом, но, в конечном результате, средней высоты в 22 м ель достигает на 40 — 50 лет 
позже лиственницы, а именно в возрасте 140 — 150 лет. Приблизительно то же самое 
соотношение дают кривые хода роста по диаметру (черт. 30), с тою лишь разницею, 
что наиболее резкое расхождение кривых начинается только после 50 — 60-летнего

возраста, в то время, как до этого воз
раста кривые для обеих пород подни
маются более или менее равномерно.

Следовательно, до 60-летнего воз
раста ель в высоту растет сравнительно 
медленно, и за этот счет откладывает 
более широкие годичные слои древесины; 
после этого возраста энергия напра
вляется главным образом на рост вер
хушки, между тем, как отложение древе
сины по диаметру, наоборот, несколько 
сокращается.

Приблизительно такую же картину 
роста дают кривые ели (№№ 6 и 7) 
и лиственницы (№ 14) для деревьев, вы
росших в боровом сообществе на сухой 
песчаной почве. Кривые хода роста в вы
соту для обеих пород, вообще очень 
отлогие, все время равномерно расхо
дятся, и это расхождение к столетнему 
возрасту достигает 4—5 метров (высота 
ели в этом возрасте 4 — 5 метров, вы
сота лиственницы—9 метров), а к двух
сотлетнему 7 метров (ель 8—9 метров, 
лиственница — 15 метров); после этого 
рост лиственницы замедляется, и до конца 
жизни деревьев, приблизительно до 
300 летнего возраста, расстояние между 
кривыми остается почти без изменений. 
Ель при этом достигает едва 10 метров 
высоты, между тем как высота листвен
ницы равняется 17 метрам. Рост обеих 

пород по диаметру, как и в предыдущем сообществе, в первую половину жизни дерева, 
т. е. приблизительно до 100  — 1 2 0 -летнего возраста, более или менее одинаковый; впо
следствии ель все больше и больше отстает от лиственницы и к концу жизни дерева 
достигает всего 14—16 см, между тем как диаметр лиственницы в это время равняется 24 см.

Таким образом, более быстрый рост лиственницы в высоту, в особенности в первую 
половину жизни, дает ей некоторый перевес над елью. Но если принять во внимание 
весьма значительную теневыносливость ели, о чем говорит также хорошее состояние ее 
молодняка и постоянное появление новых всходов, то едва ли более быстрый рост листвен
ницы может служить для нее столь крупным плюсом, чтобы решить в ее пользу взаимную 
борьбу за территорию. К тому же, в таком случае ель должна была бы исчезнуть оконча
тельно, ее существование как равно и появление бодрого и жизнеспособного молодняка 
представлялось бы совершенно непонятным.

Черт. 28. Профили продольного сечения стволов ели 
и лиственницы в смешанных сообществах боровой и брус

ничной тайги.
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Не находя, таким образом, в природных условиях никаких причин для удовлетвори
тельного объяснения весьма малой распространенности в нашем районе ели, естественно 
приходим к мысли о роли в этом вопросе лесных пожаров, j Лесные пожары, как это 
неоднократно уже отмечалось, повторяются решительно повсюду через более или менее 
значительные промежутки времени. Низовой пал в лесу губит, конечно, всякий молодой 
подрост, но особенно сильно от него страдает молодняк ели, своими густыми, по стволику 
до земли спускающимися, мелкими веточками дающий обильную пищу для пламени. Под
рост лиственницы не так обилен ветвями и последние

Черт. 29. Сравнительные кривые хода роста в высоту Черт. 30. Сравнительные кривые хода роста
ели и лиственницы в смешанных сообществах боровой по диаметру ели и лиственницы в смешанных

и брусничной тайги. сообществах боровой и брусничной тайги.

Более медленный рост елового молодняка в высоту также увеличивает опасность 
повреждения его огнем, по сравнению с лиственницею, вдвойне или даже втройне. Как 
видно из кривых хода роста в высоту, молодняк лиственницы в сообществе на прибрежной 
релке в 30 лет достигает высоты 5 метров и при этом, в виду отсутствия ветвей в нижней 
части ствола, является почти неуязвимым для низового пала. Ель этой высоты достигает 
только приблизительно в 50 лет и при этом еще почти нисколько не застрахована 
от губительного действия низового пала; и только в возрасте около 60 лет, при высоте 
в 7 метров, она может чувствовать себя более или менее вне опасности быть погубленной 
низовым палом средней силы. В боровом сообществе, при особенно медленном росте, ель 
находится под постоянной угрозой лесного пала до возраста 160 — 12 0  лет, в силу чего
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ее шансы на выживание уменьшаются еще больше. Достаточно, таким образом, повторения 
лесного пожара через каждые 40 — 50 лет, чтобы существование и широкое распростра
нение ели оказалось весьма затруднительным, между тем как лиственница при этих 
условиях будет возобновляться более или менее удовлетворительно. И, главным образом, 
в этом обстоятельстве, мне кажется, приходится искать объяснения причин малой распро
страненности ели в нашем районе, почему мною выше и была высказана мысль о том, 
что находимые там ныне островки этой породы являются лишь исчезающими реликтами 
в доисторическое время более широко распространенных еловых лесов.

4. Лиственные деревья

Б е р е з а  {Betula pubescens Ehr h .  и В. verrucosa Ehr h. )  распространена в районе 
довольно широко и в борьбе за площадь, наравне с сосной, является весьма серьезным 
конкурентом лиственницы. С сосной, наоборот, она почти никогда не вступает в конку
ренцию, и в то время, как первая вытесняет лиственницу на сухих песчаных гривках 
с глубоко и сильно оподзоленными почвами, береза внедряется в лиственничные сообщества 
на почвах супесчаных и суглинистых. Являясь довольно требовательной к почвам, береза, 
во всех тех случаях, где она встречается более или менее значительными рощицами, 
может служить хорошим показателем богатых, глубокогумусных, вполне пригодных для 
сельскохозяйственной культуры почв. Отдельными же небольшими деревцами, в качестве 
представителя подлеска или второго яруса, она наблюдается почти повсюду в брусничной 
и сырой тайге.

Средние размеры березы в чистых березовых рощицах, обычно, довольно незначи
тельные: около 15 — 17 метров в высоту и около 15 — 20 см по диаметру; отдельные 
деревья достигают и значительно больших размеров, метров 20 — 22 высоты, но это при
ходится считать исключением.

Появление и нахождение в районе сколько-нибудь значительных березовых рощиц, 
несомненно, стоит в связи с влиянием лесных пожаров. При ослаблении последних всегда 
происходит более или менее быстрая обратная смена березы лиственницей. Не буду оста
навливаться здесь на этом процессе смены, достаточно полно освещенном в главе VII. 
Укажу только на то, что при некоторых, довольно исключительных, условиях береза, 
повидимому, оставляет за собой господство уже на весьма продолжительное время. Наблю
дается это в слабых западинах на ровных сухих террасах луго-степного характера 
в долине р. Лены, по верхнему течению р. Кемкемя и в других местах. В таких западинах 
береза образует небольшие колки, в которых мне ни разу не приходилось наблюдать 
ни старых деревьев лиственницы, ни всходов последней. Объясняется ли это слишком 
часто при этих условиях повторяющимися палами, или же здесь играет роль засоленность 
почвы таких западин, мне не удалось выяснить.

Что касается взаимоотношений и экологических отличий обоих названных видов 
березы, то это также, к сожалению, не удалось выяснить вполне достоверно. Наиболее 
распространенной в районе является Betula pubescens Ehr h. ,  образующая рощицы на место
обитаниях с несколько более влажными почвами. Betula verrucosa Ehr h .  приурочена 
к почвам более сухим, с горизонтом углесолей, частью солонцеватым.

О с и н а  (Populus tremula L.) в районе встречается лишь изредка на сухих солнечных 
склонах, и то только в виде деревцов второго яруса, не превышая 6 — 7 метров высоты 
и 7 — 10 см по диаметру. В таком виде она не играет почти никакой роли в растительном 
ландшафте страны и не имеет никакого хозяйственного значения.

Р я б и н а  (,Sorbus sibirica G а г t m.), ч е р е м у х а  (Prunus padus L.) и б о я р ы ш н и к  
(Crataegus sanguinea L.) пользуются почти столь же малым распространением, как и осина.
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Рябина и черемуха приурочены к берегам рек и пониженным местам в долинах, где встре
чаются в небольшом количестве среди лиственничного или лиственнично-елового леса 
в качестве единичных деревцов второго яруса. Боярышник распространен преимущественно 
в долине р. Лены, где встречается, вместе с березой, у подошвы коренного берега или 
в западинах надпойменных террас среди луго-степи.

5. Кустарники

Все кустарники, в общем довольно многочисленные, по своим экологическим свой
ствам и по своей фитосоциальной роли могут быть разбиты на две группы. Одни из них 
являются обычными участниками лесных сообществ и образуют в последних так назы
ваемый подлесок. Вторая группа, это кустарники, образующие самостоятельные сообщества 
на местах, лишенных леса. В типичных случаях эти две группы кустарников довольно 
хорошо обособлены, но среди них наблюдаются промежуточные формы, которые могут 
встречаться в том и другом случае или же являются приуроченными преимущественно 
к лесным опушкам.

М о ж ж е в е л ь н и к  (Juniperus sibirica Burgsd.) является довольно характерной формой 
подлеска, приуроченной преимущественно к несколько разреженным местам брусничной 
тайги. Встречается он на плато Лено-Вилюйской равнины в полосе Вилюйского тракта, 
но здесь не образует сколько-нибудь густых зарослей, а произрастает одиночными или 
немногочисленными кустами, обычно распластанными по земле и достигающими высоты 
не более 1—1 */2 м. Более обычным можжевельник является в Сунтарском районе, где 
образует густые опушки еловых лесов по границе с солонцеватыми и солончаковыми про
странствами. Д о л е н к о  считает, что он может появиться даже на этих последних, 
являясь в этом случае пионером облесения безлесных пространств. Имея в виду легкую 
воспламеняемость можжевельника при пожарах, последнее едва ли можно признать спра
ведливым.

Р а з л и ч н ы е  в иды ив и л о з  (Scilix) являются, преимущественно, представителями 
кустарниковых сообществ. Л о з а  — Salix Gmelini Pa l l .  (S. viminalis  L.) широко распро
странена в долинах больших рек, преимущественно Лены и Вилюя, будучи приуроченной 
к заливной пойме. На молодых наносах она образует почти чистые сообщества без при
меси других кустарников. На слабо заливаемых местах поймы она встречается в смеси 
с другими кустарниками или заходит даже под полог елово-лиственничного леса. С е р а я  
ива  —  Salix depressa L. (Salix vagans  A n d s.) var. cinerascens W h 1 b., наоборот, является 
широко распространенным кустарником вне поймы, встречаясь повсюду на незаливных 
местах долин рек и также на плато Лено-Вилюйской равнины. На влажных лесных 
опушках или в понижениях долин, равно и по тальвегам едва заметных ложбин ива эта 
может образовать небольшие по площади сообщества, чистые или с примесью других 
кустарников и деревьев. Весьма обычной она является также среди березовых кустарников 
и в качестве формы подлеска. Избегает только сухих песчаных почв боровой тайги. Среди 
других ив наиболее обычными являются маленькие карлики, а именно м и р т о в и д н а я  ив а  
{Salix myrtilloides F r i e s )  и п о л з у ч а я  и в а  {Salix repens L. var. brachypoda T r a u t v.). 
Встречаются они среди сообществ березовых кустарников на плато Лено-Вилюйской 
равнины, приурочиваясь преимущественно к более сырым почвам. Весьма часто встре
чаются помеси между ними. Гораздо менее распространены Salix triandra L., 5. 
pentandra L., S. pirolifolia L db., S. chlorostachya Tu r c z .  и некоторые другие.

И з к у с т а р н и к о в ы х  б е р е з  в качестве формы подлеска изредка встречается 
" с р е з а  А б о л и н а  {Betula Abolinii S u k a c z . ) ,  представленная единичными кустами, вы
сотой до 4 — 5 метров. Приурочена она к брусничной тайге.
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Гораздо большим распространением пользуются две другие березы, а именно: карли
ковая и кустарниковая. Чаще всего эти два кустарника образуют самостоятельные сообще
ства, так называемые «ерники», заходя под полог леса только на опушках при значи
тельно разреженном верхнем ярусе деревьев. Замечательно, что они почти никогда 
не появляются в глубине леса, вдали от опушек, даже там, где верхний полог, в силу тех 
или иных причин, является сильно разреженным.

Первая из названных двух кустарных берез — к а р л и к о в а я  (Betulci exilis S u k а с z.), 
являясь в северо-восточной Сибири замещающим видом европейской Betula папа L., имеет 
высоту не более 75 см, обыкновенно и того меньше, и образует широкие приземистые 
кусты, часто с распростертыми на почве ветвями. Избирает она, по преимуществу, легкие 
песчаные и супесчаные почвы среднего увлажнения, заселяя их густыми зарослями после 
того, как на лесных опушках от часто повторяющихся палов древесный ярус оказывается 
сильно разреженным, но почва еще не успела покрыться плотным дерном травянистой 
растительности. Заняв таким образом площадь, она остается нередко в виде чистой 
заросли еще довольно долго после того, как лиственница от постоянных палов давно уже 
исчезла и следы ее на участке остались только лишь в виде обгоревших пней. Кроме 
указанных местообитаний, березка эта является непременным обитателем всех сфагновых 
болот, но здесь она уже не образует такой густой заросли, а растет небольшими, мало
ветвистыми кустиками. Гораздо реже она встречается на влажных суглинистых почвах 
и решительно избегает умеренно сухих суглинков, богатых углесолями.

Другой вид к у с т а р н о й  б е р е з ы  (Betula wiluica S u k а с z.) отличается совершенно 
противоположными свойствами и наиболее охотно селится на суглинистых и супесчаных 
почвах различной влажности, но преимущественно на более влажных. Не избегает она 
также присутствия в почве углесолей. В типичном виде эта последняя кустарная березка 
представляет собою кустарник до 2 — 3 м вышины и образует большие широкие кусты 
с косо вверх направленными, при основании слегка изогнутыми, ветвями. В таком виде 
она образует заросли значительно выше человеческого роста и нередко настолько густые, 
с перепутывающимися ветвями рядом расположенных кустов, что последние являются почти 
непроницаемыми. Такие заросли встречаются изредка по тальвегам и западинам с редкой 
лиственницей или без нее, равно как и на всех вообще более или менее сырых безлесных 
полянах, давно нетронутых палами. Там же, где палы представляют, если не ежегодно, то, 
во всяком случае, очень часто повторяющееся явление, березка эта встречается, обычно, 
лишь в виде небольшого порослевого кустарника, не превышающего 1 — IV2 м- В этих 
случаях, в зависимости от интенсивности влияния палов, она образует то довольно густые 
заросли по лесным опушкам и вершинам безлесных ложбин стока, то встречается в виде 
мелких низкорослых кустов на обширных луговых пространствах района.

В процессе обезлесения местности под влиянием палов на лесные опушки, Betula 
exilis нередко является первым предвестником изменяющихся условий, появляясь густым 
ярусом уже под пологом разреженного лиственничного сообщества. На опушке ее часто 
заглушает Betula wiluica S u k а с z., которая, в свою очередь, чем дальше в сторону луга, 
тем становится меньше и реже и постепенно исчезает в густом травянистом дерне 
луга.

О л ь х и  в области Лено-Вилюйской равнины представлены двумя видами, а именно 
кустарниковой (Alnus fruticosa  Pal l . )  и пушистой (Alnus hirsuta T u rc z .) . Первая из них 
встречается как по долинам рек, так и на плато, представляя довольно характерную 
подлесочную форму, преимущественно, в боровой и сырой тайге на песчаных почвах. 
Пушистая ольха наиболее распространена в поймах больших рек, и в долине Лены, наприм., 
участвует в довольно значительном количестве в сообществах смешанного кустарника, 
заходя также под полог елового и елово-лиственничного леса.

С м о р о д и н а  наиболее часто встречается в трех видах: красная (Ribes pubescens 
Н е d 1 u n d), черная (Ribes nigrum L. var. pauciflora J a n c z.) и дикуша (Ribes dikuscha



F isc h .) . Все это характерные формы подлеска в долинах больших и малых рек, преимуще- 
ственно на слабо заливных местах или по соседству с берегом.

Р о з о ц в е т н ы е  к у с т а р н и к и  в нескольких видах довольно обычны по всему 
району и являются частью подлесочными формами, частью участвуют в чисто кустарни
ковых сообществах. Т а в о л г а  с р е д н я я  (Spiraea media L.) встречается преимущественно 
на более сухих, главным образом, карбонатных почвах брусничной тайги под пологом 
леса или на опушках. В долине Лены она представляет довольно характерный кустарник 
в сосняках и в западинах среди луго-степи. Т а в о л г а  и в о л и с т н а я  (.Spiraea salici- 
folia  L.) приурочена к более сырым почвам и встречается, главным образом, в кустарни
ковых сообществах на сырых почвах. В этом отношении на нее совершенно похожа 
к у с т а р н а я  л а п ч а т к а  (Potentilla fruticosa  L.), представляющая характерную форму 
среди всех сообществ березовых кустарников, но нередко заходящая также и под полог 
леса. Ш и п о в н и к  [Rosa acicularis Li ndl . )  весьма обычен в подлеске брусничной и боро
вой тайги, избегая сырых и холодных почв. В долине Лены он весьма обилен в запади
нах среди луго-степи, вместе со средней таволгой образуя довольно густые заросли. Нако
нец, и р г а  (Cotoneaster integerrima Medi l . )  встречается только в долине реки Лены 
и Вилюя).

К у с т а р н и к о в ы й  а с т р а г а л  (Astragalus fruticosus  Pal l . )  является весьма хара
ктерной формой для сосняков долины р. Лены, встречаясь также в западинах луго-степи 
среди зарослей шиповника и таволги.

В о д я н и к а  (Empetrum nigrum L.) представляет мелкий, довольно часто 
встречающийся, кустарничек, приуроченный к песчаной почве боровой и сырой тайги, 
вплоть до моховых болот.

К и з и л  (Cornus sibirica Lodd. )  встречается только в поймах больших рек, участвуя 
в сообществах смешанного кустарника и заходя под полог леса.

Особенно характерными и широко распространенными являются различные мелкие 
в е р е с к о в ы е  к у с т а р н и к и ,  приуроченные, главным образом, к лесным сообществам. 
Б а г у л ь н и к  (Ledum palustre L.) образует сплошной покров в сырой тайге и единичными 
экземплярами встречается в боровой и брусничной тайге. Вместе с ним при тех же усло
виях, но в меньшем количестве встречается г о л у б и к а  ( Vaccinium uliginosum L.). Для 
брусничной тайги столь же характерной формой покрова является б р у с н и к а  (Vacci
nium vitis idaea L.), а для боровой тайги —т о л о к н я н к а  (.Arctostaphylos uva ursi S p r g 1.). 
К л ю к в а  (Oxycoccus micocarpa T u r c z.), б о л о т н а я  м и р т а  (Cassandra calyculata D о n.) 
и п о д б е л  (Andromeda polifolia  L.) встречаются только на сильно заболоченных местах 
сырой тайги и на моховых болотах. А л ь п и й с к а я  т о л о к н я н к а  (Arctous alpina 
Gr a y . )  встречается не обильно, но довольно характерна для брусничной тайги. Наконец, 
р о д о д е н д р о н  (Rhododendron dahuricum L.) встречается только в лесах по юго-запад
ной окраине Лено-Вилюйской равнины.

Из ж и м о л о с т н ы х  наиболее характерными являются л и н н е я  (Linnaea borealis L.) 
и ж и м о л о с т ь  (Lonicera coerulea L.). Первая встречается повсюду в брусничной тайге, 
жимолость же характерна для болотистых кочкарников и березовых кустарников на сырой 
почве. Б у з и н а  (Sambucus racemosa L.), как и кизил, встречается только в поймах 
больших рек.
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Заканчивая описание Лено-Вилюйской равнины еще раз приходится подчеркнуть 
своеобразие географического ландшафта этой страны и его отдельных деталей. Все 
здесь полно противоречий, все здесь парадоксально. Леденящая шестидесяти-градусная 
стужа зимою и томящая тридцатипяти-градусная жара летом. Шестьдесят второй градус 
северной широты с сопровождающей его угрюмой таежной обстановкой и тут же бок
о-бок ковыльные и типчаково-разнотравные луго-степи, свойственные гораздо более 
южным широтам. Подзолистые и торфяно-болотные почвы на неглубоком постоянно 
мерзлом грунте, а через несколько шагов уже хорошо выраженные структурные солонцы 
различных модификаций. Почти непрерывная ночь в январе с ее мертвящим покоем 
и поспевающие под ярким солнцем арбузы в августе. Все это как-будто забавная сказка 
из тысячи и одной ночи, а вместе с тем это живая действительность, зафиксированная 
фактами.

Нет надобности останавливаться на причинах, вызывающих здесь столь своеобразное 
сочетание основных элементов климата. Они разобраны в прекрасных сводках В и з е  [7] 
и Ш о с т а к о в и ч а  [41]. Что же касается всех остальных парадоксов, то в основе их, 
несомненно, лежат факторы климатические, геологические и . . . деятельность человека.

Баснословная зимняя стужа, как мы видим, не оказывает существенного влияния на 
жизнь растений. Даже древесные породы переносят эту стужу без особого для себя вреда. 
Тем менее влияние зимней стужи на ход почвообразования, так как во время ее господ
ства почва находится в абсолютно бездеятельном состоянии. Поэтому, при толковании 
условий существования растительности и условий почвообразования в Центральной Якутии, 
эта эксцессивная сторона якутского климата может быть почти полностью отброшена. 
В качестве ощутимых следов зимней стужи, в наследие теплому времени года остается 
только неоттаивающая подпочва, явление, впрочем, свойственное большей части Восточной 
и Северной Сибири.

Гораздо более существенное значение в жизни растительности и в ходе почвообра
зования имеет сравнительно высокое апряжение летних температур. В главе о климате 
я, по мере сил, старался показать, что вегетационный период, а вместе с тем и период 
деятельного состояния почвы, в Центральной Якутии мало чем уступает теплому времени 
года в гораздо более южных областях. В южной части Восточной Сибири (Чита, Иркутск) 
теплое время года является лишь неколько более продолжительным (примерно на 2 недели), 
чем в Центральной Якутии. Зато летние месяцы — июнь, июль и август, в отношении 
средних температур почти не расходятся в Якутии и в Южной Сибири. Центрально-Якут
ский июль в отношении своей средней температуры даже несколько опережает июль Читы 
и Иркутска, а в отношении периодического максимального напряжения тепла стоит на
равне с июлем южной половины Киргизских степей. Это обстоятельство, конечно, имеет 
чрезвычайно важное значение. Оно создает благоприятный тепловой режим для развития 
растительности и накладывает отпечаток на ход почвообразования.

Другим, чрезвычайно важным моментом климата Центральной Якутии является малое 
количество выпадающих там атмосферных осадков. Двести миллиметров в год—это такое
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ничтожное количество осадков, которое опять-таки свойственно полупустынным южно
киргизским степям и значительно меньше того количества, которое получают степи ми
нусинские, иркутские и забайкальские (около 300 мм). Если взять только пять теплых 
месяцев года, имеющих среднюю температуру выше 0°, то за это время южно-сибирские степи 
получают около 250 мм осадков, между тем, как в Центральной Якутии за это время 
выпадает всего около 150 мм. Правда, интенсивность осадков, т.-е. сила их выпадения, 
в Южной Сибири несколько больше, чем в Центральной Якутии, но количество ясных 
и пасмурных дней остается почти одинаковым.

Сопоставляя высокое напряжение тепла в летние месяцы и малое количество выпа
дающих осадков, невольно приходится удивляться вовсе не тому, что в Центральной 
Якутии мы встречаемся, с так называемой, инверсией растительных и почвенных зон, 
выражающейся в пятнистом внедрении далеко на север южных степных образований^ 
а скорее тому, что там все же господствует тайга с сопровождающим ее комплексом 
явлений, а не полупустыни южно-киргизского типа. И пусть не покажется парадоксом моя 
уверенность в том, что почти всю Центральную Якутию на почвенных и геоботанических 
картах, следуя примеру высоких плоскогорий Центральной Азии, пришлось бы закрашивать 
в степные, а может быть и в полупустынные тона, если бы мы не имели дело там с одним 
чрезвычайно важным природным фактором, а именно с так называемой „вечной мерзлотой“, 
т. е. с постоянно мерзлой подпочвой.

Постоянно мерзлая подпочва представляет собою фактически водонепроницаемый 
горизонт. Насыщенная во время осенних дождей почва сковывается наступающими моро
зами и надежно сберегает в себе в течение всей длительной зимы весь осенний водный 
запас, не отдавая ни капли последнего в более глубокие горизонты грунта. Весеннее таяние 
снега, полностью проходящее при промерзшей почве, также сопровождается весьма малой 
потерей воды ввиду равнинного характера местности, определяющего ничтожный поверх
ностный сток. В силу этого, в первую половину лета неглубоко еще оттаявшая почва 
оказывается довольно сильно насыщенной водою, за счет которой и начинается вегетация 
растительности.

Но скоро запас весенней снеговой воды оказывается израсходованным. Пополнение 
водного баланса скудными осадками летних месяцев настолько ограничено, что вегетация 
сколько-нибудь богатой растительности за счет этого пополнения, конечно, совершенно 
невозможна. Вот тут-то и выступают на сцену запасы осенних дождей, консервированные 
в мерзлой почве и подпочве. При постепенном, в течение всего лета, оттаивании мерзлых 
горизонтов из них освобождаются все новые и новые запасы консервированной влаги, которая 
и расходуется на вегетацию растительности, давая последней возможность завершить свой 
вегетационный цикл развития.

Следовательно, только наличие мерзлого водонепроницаемого горизонта подпочвы, 
консервирующего запасы почвенной влаги и в корне изменяющего обычную динамику 
грунтовых вод, создает настолько экономный водный режим почвы, что в Центральной 
Якутии с ее ничтожными атмосферными осадками и высокими летними температурами 
становится возможным произрастание сравнительно богатой лесной и луговой раститель
ности. И только благодаря „вечной мерзлоте" подпочвы, этого пугалища для обитателя 
Европейской части нашего Союза, житель Центральной Якутии получает возможность 
заниматься земледельческим промыслом, не прибегая к искусственному орошению полей.

Таким образом в результате определенного сочетания элементов климата, рельефа 
и водонепроницаемого постоянно мерзлого грунта в Центральной Якутии в течение тысяче
летий установилась довольно устойчивая система таежного режима, который продолжает 
оставаться характерным и теперь для большей части ее территории. Тайга со всем хара
ктерным для нее комплексом явлений в сравнительно еще недавнем прошлом покрывала 
всю область Лено-Вилюйской равнины сплошным массивом. Этот сплошной полог тайги
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прорывался лишь многочисленными озерами, окаймленными узкой полоской осоковых 
кочкарников, сильно заливными пространствами в долинах больших рек, покрытыми пой
менными лугами, и, вероятно, крутыми южными склонами коренных берегов больших рек 
на которых ютилась специфическая луго-степная растительность, столь характерная для, 
южных склонов („волов“) по всей таежной области Восточной Сибири [ П о п л а в с к а я ,  37]. 
В таком же виде мы, вероятно, нашли бы всю Центральную Якутию и в наши дни, если 
бы на великую арену ее природы не вступил новый фактор—человек, в лице переселившихся 
сюда с далекого юга якутов-скотоводов.

Возможно, что и прежние обитатели Центральной Якутии, тунгусы, уже оказали 
некоторое влияние на природу населенной им области. Их домашнее животное — олень, 
правда, довольствуется кормом, произрастающим в естественных таежных сообществах под 
пологом леса. Тем не менее одно присутствие человека с его самым могущественным 
первобытным орудием культуры — огнем, проживающего среди тайги с массой легко вос
пламеняющегося материала, не могло не вызвать периодически повторяющихся лесных 
пожаров. Появление в крае якутов с их стадами рогатого скота и лошадей, нуждающихся 
в луговом корме, несомненно, сразу же сопровождалось, теперь уже вполне сознательным 
и интенсивным, выжиганием лесов.

«Лесные пожары, говорит С е р о ш е в с к и й  [38], свирепствуют здесь искони, в особен
ности в более населенных местностях. Якуты скотоводы каждый год по весне жгут леса. 
Для защиты оставшихся зародов сена, жилищ и изгородей, каждый род, в определенный 
сходкою день, посылает артель людей, которая наблюдает за ходом палов. Но леса все 
еще предоставляются пожарам, которые тушатся только выпадающими дождями. Нет почти 
участка леса, который не носил бы следов пожаров. Первую половину лета, особенно если 
оно сухое, пожары не прекращаются, и дым их, смешанный с сухими туманами, обра
зует мрачную серую атмосферу, кладущую какой-то мертвенный отпечаток на всю при
роду. Солнце слабо просвечивает сквозь туман. Удушливый запах гари наполняет воздух, 
росы нет, и день мало чем отличается от светлой ночи. Так проходит иногда несколько 
дней, неделя, до первого дождя или сильного ветра, расчищающих атмосферу.

«Жертвой пожаров является, прежде всего олений мох, затем горит молодой под
лесок, а из крупных деревьев, больше всего, страдает ель. Количество ее уменьшается 
вблизи якутских жилищ, хотя на поделки якуты неохотно берут ее. Она сохраняется лишь 
в местах крайне сырых, среди тальников, куда пожары не могут пробраться, на нежилых 
островах рек, да на лужайках, где образует совершенно изолированные рощи, окруженные 
солонцами. Крупный сосновый и лиственничный лес страдает от пожаров меньше, особенно 
первый, горючая крона которого так высоко поднята над землей, а ствол так гладок, что 
пламени не за что уцепиться. Лиственница, как менее высокая и более суковатая и коря
вая, страдает больше сосны. Часто огонь пробирается в дупло дерева, наполненное смолою, 
и выедает сердцевину; иногда загораются корни и переносят огонь в подземные слои торфа. 
Лесные, особенно повторительные, пожары имеют следствием исчезновение благородных 
древесных пород и замену их осинником, березняком и ивняком. Многие степные, в на
стоящее время совершенно лишенные леса, участки еще на памяти людей покрыты были 
сплошным лесом и лесными рощами. Подобие степи, окружающее теперь г. Якутск, 
по преданию, в старину было покрыто сосновыми рощами, следы которых остались и теперь 
в виде одиноких деревьев. То же самое говорят про равнину, простирающуюся к северу 
от Намской управы, и про степную полосу, идущую между береговыми хребтами и р. Леной 
в долине западной Кангаласской управы».

К а я н д е р  [2 2 ] также останавливается на вопросе о влиянии человека на расти
тельность в долине р. Лены. Влияние это, по его мнению, «выразилось, главным образом, 
в существовании паркового ландшафта южнее устья Алдана и степей около гор. 
Якутска>.
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«Что парковый ландшафт южнее устья Алдана, говорит далее К ая  ндер,  не первич
ного происхождения, а обусловлен деятельностью человека, видно из следующего. Граница 
между парковым ландшафтом южнее устья Алдана и лесным ландшафтом к северу от него 
слишком резка, чтобы ее считать естественной. В самом деле, небольшая разница климата 
(сравни климатические данные для Мархи, Амгинска, Усть-Маи, Вилюйска и Верхоянска) 
и разница состава почвы вряд ли могли обусловить такую резкую границу. Большое раз
витие луговых площадей в описываемой местности, однако, объясняется очень просто 
гем, что лес там сведен. Область эта относительно густо населена, при чем главным заня
тием населения является скотоводство. В местности же к северу от устья Алдана и до 
Жиганска совершенно нет постоянных поселений, и ни в Жиганске, ни далее к северу 
скотоводством совершенно не занимаются. Что далее на север от устья Алдана есть условия 
для существования аналогичных травянистых площадей доказывает уже то обстоятельство, 
что в ближайших окрестностях рыбных промыслов у устья Вилюя они встречаются. 
С другой стороны, большие луговые ( G r a s f l u r e n ) пространства и на верхней Лене, 
от сел. Покровского вверх по течению, большей частью ограничены только окрестностями 
поселений».

Общее правило, как справедливо указывает далее К ая  н дер,  это то, что в долинах 
рек границы между древесными насаждениями и лугами определяются уровнем разлива 
и в каждой местности являются устойчивыми. «В этом отношении только местность к югу 
от устья Алдана занимает особое положение: верхняя граница лугов здесь может быть 
любая. Такое отношение повторяется повсюду в культурных местностях, где лес превра
щен в луга или пашню.

«Многие луговые площади здесь еще на человеческой памяти были покрыты высоким 
лесом или, по крайней мере, маленькими перелесками (ср. С е р о ш е в с к и й ) .  Во многих 
местах встречались луга, которые только недавно еще были очищены рубкой или выжи
ганием. Трава луговых площадей (F lu r e r i ) ежегодно скашивается, в силу чего рост дре
весной растительности затрудняется. Кроме того, луга ранним летом выжигаются якутами 
(ср. С е р о ш е в с к и й ) .

«Что степи около Якутска представляют особый вид лугов (G r a s f l u r ), измененный 
пастьбой и вытаптыванием, следует из того, что обе серии лугов расположены на сходных 
аллювиальных наносах. Степи встречаются только в наиболее близких окрестностях города 
и, удаляясь от последнего, постепенно переходят в луговые травянистые площади. Наоборот, 
на более вытоптанных местах и дальше от города встречаются подобные же степи.

«И рощеобразные перелески, характеризующие парковый ландшафт, должны рас
сматриваться, как полукультурные образования. Это предположение опирается на то, что 
они встречаются только в рассматриваемой местности, и на то, что и в других более 
густо населенных речных долинах можно наблюдать, как первоначальные хвойные леса 
деятельностью человека превращаются в лиственные леса.

«Были ли в окрестностях первоначально сосновые леса на аллювии, я не могу решить; 
очень возможно, что теперешние сосняки в степях нельзя рассматривать как непосред
ственные остатки первичного леса долины. Во всяком случае, их растительность с тех 
пор в высокой степени должна была подвергнуться воздействию культуры».

Если перейти теперь к плато Лено-Вилюйской равнины, то уже в своем предвари
тельном отчете [ Абол ин ,  1] я отметил ту громадную роль, которую здесь играют лесные 
пожары в преобразовании естественных растительных ландшафтов. С первого взгляда 
на страну может показаться, что некоторая приуроченность луговых пространств к берегам 
озер и речек, как равно и расположение их по незначительным боковым лощинам и запа- 
динкам говорит за то, что луга подчинены здесь только определенным фитотопологическим 
условиям, почему либо плохо отражающимся на существование леса и благоприятствующие 
появлению лугов. Если это так, то луга здесь должны были бы представлять собою
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естественный тип сообществ по своему происхождению весьма древний и равноправный типам 
лесным. Более внимательное изучение, однако, сразу же подрывает это представление. 
Дело в том, что несмотря на кажущуюся приуроченность лесов и лугов к определенным, 
различным по характеру, фитотопологическим условиям, мы, тем не менее, на каждом шагу 
сталкиваемся с явлением, что лесная и луговая растительность существуют тут же рядом, 
при совершенно одинаковых условиях. Это станет еще более несомненным и рельефным, 
если мы начнем сравнивать фитотопологические условия, при которых наблюдается тот 
и другой тип, не на протяжении одной лощины или одной котловины, а на более значи
тельном пространстве. В то время, как, при совершенно одинаковых условиях увлажнения 
и при совершенно одинаковом грунте, одна из котловин еще сплошь покрыта листвен
ничным лесом, другая уже содержит небольшие пятна лугов; третья, совершенно такая же, 
котловина в это время может быть сплошь занята цветущими разнотравными лугами, 
а еще следующие уже высылают значительные авангарды луговой растительности на соседние 
водораздельные равнины. Эти аванпосты лугов на водораздельных равнинах, представляемые 
нередко уже довольно значительных размеров полянами, наблюдаются при совершенно 
одинаковых условиях с окружающим их лесом. То, что с луговыми участками всегда 
связаны особые характерные луговые почвы, не должно приводить нас в смущение, так 
как ход почвообразовательного процесса обусловливается покрывающей почву расти
тельностью. Помимо того, при исследовании края мы на каждом шагу наталкиваемся на луго
вые участки, которые, судя по характеру почвы и по характеру еще не вполне сложившейся 
растительности, несомненно еще очень и очень недавнего происхождения. Наконец, изучая 
пограничные между луговыми и лесными участками полосы, мы, на основании общего состоя
ния растительности и почв этих полос, приходим к несомненному выводу, что и в настоящее 
время еще появляются все новые и новые пространства лугов, происходит обезлесение края.

Но каковы же причины, вызывающие это обезлесение? Безусловно не климатические. 
Изменение климата, если таковое совершается, протекает слишком медленно для того, 
чтобы быть причиной такого быстрого, протекающего на наших глазах, процесса смены 
растительных сообществ. С другой стороны, при современных физико-географических 
условиях луговой тип растительных сообществ фитосоциологически является безусловно более 
слабым, нежели лесной, как это мы можем заключить из того, что во многих местах луга 
подвергаются постепенной и настойчивой атаке со стороны леса. Тем не менее мы здесь 
нигде не наблюдаем, чтобы снова произошло облесение прежних луговых площадей, а на
оборот, о чем единогласно свидетельствует и местное население, площадь лугов из года 
в год постепенно возрастает.

Путешествуя по области, даже поверхностный наблюдатель не может не притти 
к заключению, что единственным фактором быстрого обезлесивания края являются палы. 
Весенние и осенние палы, пускаемые нарочно, и притом вполне сознательно, здесь весьма 
обычное явление. Но здесь палы не носят того разрушительного характера, как это мы 
видим во многих частях хотя бы Забайкальской тайги и тайги всего вообще Олекминско- 
Витимского плоскогорья. В то время, как там случайные, неумело пускаемые палы нередко 
уничтожают обширнейшие площади хорошего леса и превращают эти пространства 
на долгое время в мертвые, безжизненные гари, нередко дающие толчок к развитию непро
ходимых болот, здесь, в якутской тайге, огонь в руках местного населения является вели
чайшим орудием культуры. Мы здесь почти совершенно не встречаем мрачных безжиз
ненных гарей, нас поражает почти полное отсутствие болот, — тайга повсюду обращает 
на себя внимание путника своим свежим и здоровым видом. И тем не менее мы не можем 
не притти к убеждению, что площадь лугов расширяется из года в год, и что главной, 
можно сказать, единственной причиной этого являются палы.

Тайга здесь отжила век своего господства одновременно со своим прежним обита
телем и хозяином — звероловом-тунгусом. Современное население района, представленное
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исключительно полу оседлым, полукочевым якутом - скотоводом, постоянно занято все
мерными заботами о расширении площади лугов. Единственное оружие, которым обла
дает этот скотовод-номад для достижения своих целей это — огонь, палы. При наличности 
в тайге повсеместного населения, нередко занимающегося также и оленеводством, обшир
ные лесные пожары причиняют этому населению огромный вред. Такие пожары возможны 
почти исключительно во время летних засух, поэтому в летнее время якуты с огнем 
обращаются крайне осторожно и всегда тщательно тушат каждый, в силу необходимости, 
разведенный дымокур. И в то время как в тайге на Яблоновом хребте почти с каждой 
вершины летом всегда можно насчитать пять, шесть, а то и десять лесных пожаров 
и часто прямо задыхаешься в едком дыму; в то время, как там на целые десятки км 
не встречаешь ничего, кроме мрачной безжизненной гари, напоминающей собою грандиозное 
кладбище, — здесь, в глубине тайги Якутско-Вилюйской равнины, обширный лесной пожар 
чрезвычайно большая редкость, и тайга повсюду имеет свежий, здоровый, жизненный вид. 
Последнее оказывается возможным только благодаря сознательному отношению к деду 
самого населения и необычайно сильно развитому среди якутов чувству солидарности 
и общественности, а отчасти также благодаря отсутствию в районе различных случайных 
посетителей тайги, в роде хищнических зверопромышленников и золотоискателей, кото
рыми так богата тайга Олекминско-Витимского плоскогорья и Яблонового хребта. Зато 
ранняя весна здесь—время повсеместных палов. Палы пускаются по всем аласам, по лугам, 
по ерникам, которые, пригретые и просушенные весенним солнышком, выгорают сплошь. 
В лесах в это время частью еще лежит нерастаявший снег, частью они еще настолько 
сырые, что палы, за исключением просушенных ветром и солнцем опушек, их совершенно 
не захватывают. Зато опушки страдают от огня в весьма сильной степени: здесь периоди
чески уничтожается молодняк лиственницы, старые деревья подгорают и погибают или 
дряхлеют раньше естественной своей старости, и насаждение редеет с каждым годом все 
более и более, в то время, как возобновления никакого не наблюдается. При изреженном 
древесном ярусе в сообщество постепенно внедряются все новые и новые элементы лугов, 
задерновывающие почву, еще более затрудняющие естественное возобновление и способ
ствующие еще более энергичному выгоранию опушки.

Кроме различных светолюбивых травянистых форм, первым гостем в таком изре
женном сообществе, за исключением сообществ типа брусничной тайги, почти всегда ока
зывается восточно-сибирская карликовая березка { B e t u l a  e x i l i s ) .  Березка эта появляется 
почти повсюду, не взирая на самые различные степени влажности почвы, но решительно 
избегает карбонатных почв брусничной тайги. В последнем случае ее заменяет ерник 
{ B e t u l a  w i l u i c a )  или, что чаще всего, дело сводится к появлению большого количества 
древесной березы (B e t u l a  p u b e s c e n s  или В . v e r r u c o s a ); появление последней сопровождается 
образованием густого дернистого травяного покрова, состоящего, главным образом, из типца 
с примесью того или другого количества специфических березняковых форм. С течением 
времени старые лиственницы, как пострадавшие в боях ветераны, кончают свое существо
вание, и на месте прежней девственной тайги мы получаем, в одних случаях, густой низко
рослый ерничек, а в других — постепенно редеющий березняк, тяготеющий в сторону типа 
сухого или сухого солонцеватого (степного) луга. После этого лиственница уже редко 
когда возобновляется. Кроме часто повторяющихся палов, уничтожающих всходы листвен
ницы, возобновлению мешает, с одной стороны, сильное задернение почвы, а с другой, сильное 
затенение всходов густой травой и ерничком. Кроме того, при отсутствии защитного 
материнского полога, лиственница в молодом возрасте страдает от морозов. Если неко
торому количеству всходов удается пробиться через густой ярус травянистой раститель
ности и ерничка, то молодые деревца все же растут весьма туго. Морозами повреждаются 
почти все молодые побеги такого деревца, а на следующее лето на их месте вырастает 
уже целый пучок, покрытых очень длинной ненормальной хвоей, мелких побегов. В силу
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этого, все выросшие без защитного материнского полога деревца имеют всегда корявый 
вид; крона у них, обычно, весьма густая и шаровидной формы, и все они преждевременно 
стареют, не достигая значительных размеров.

Но и ерничек из карликовой березки, заняв площадь, недолго в состоянии удержать 
за собою последнюю. Два, три повторных пала и его господство окончено. Почва задер- 
новывается все больше и больше, и вместе с тем карликовая березка возобновляется все 
хуже и хуже. Появляется густая и высокорослая травянистая растительность и невысокие 
кустики кустарниковой березы ( B e t u l a  w i l u i c a ), повидимому, более жизнеспособной при 
подобных условиях. Так же, под влиянием дальнейших повторных палов, совершается 
постепенное изреживание образовавшихся на месте лиственничной тайги высокоствольных 
березняков, весь подрост в которых, при развитии обильной травянистой растительности, 
почти ежегодно пожирается огнем.

Неоднократно описанного для различных других местностей, заболачивания выгоревших 
пространств здесь совершенно не наблюдается. Если в более сырых и тенистых местах 
иногда и появляются редкие подушки сфагнума, то их существование здесь всегда недолго* 
вечно. Благодаря продолжительному и сильному высыханию в течение летних месяцев, 
подушки эти развиваются вообще очень слабо, и дело никогда не доходит до образования 
сплошного мохового ковра. После окончательной гибели леса на более или менее значи
тельной площади, условия проветриваемости широкого открытого пространства и связанные 
с этим условия испарения влаги значительно улучшаются; вместе с тем высыхание стано
вится еще более продолжительным и сильным. Появившаяся на смену леса богатая травя
нистая растительность во время своего развития и цветения транспирирует почвенную 
влагу в атмосферу вряд ли в меньших размерах, чем растительность лиственничной тайги. 
Знойный и сухой воздух летних месяцев не благоприятствует также конденсации атмо
сферной влаги подушками сфагнума. В силу всех этих причин травянистая растительность 
быстро заглушает слаборазвивающиеся подушки мха. Дальнейшие повторные палы окон
чательно доделывают свое дело, и, таким образом, на месте бывшей тайги появляется, 
соответствующий условиям увлажнения и свойствам грунта, тип луговой растительности. 
Связанные с этим изменения режима влаги и температуры в почве, а также и химизма 
последней, решительно поворачивают весь почвообразовательный процесс в сторону обра
зования описанных выше луговых почв.

Там, где в грунтах брусничной тайги, расположенной в области залегания коричнево
серых карбонатных покровных суглинков, содержится некоторое количество легкораство
римых солей, освобождающихся в силу более глубокого оттаивания почвы после выжигания 
леса, под вновь формующимися луговыми сообществами почвообразовательный процесс, 
наряду с накоплением гумуса, приобретает солонцовый характер, в течение длительного 
промежутка времени приводящий к образованию различных вариантов солонцовых почв 
и структурных солонцов. Подобные местообитания постепенно заселяются теми степняками, 
которые в предшествовавший период жизни тайги ютились на крутых южных склонах 
крупных речных долин. В результате мы стоим перед фактом формирования тех своеоб
разных луго-степных растительных сообществ, которые так поражают исследователя своим 
несоответствием столь северным географическим широтам. Начинающееся, в силу более 
глубокого оттаивания почвы, боковое перемещение растворимых солей приводит к образо
ванию черных галойдно-сульфатных и луговых карбонатных солончаков со свойственной 
им специфической солончаковой растительностью, прежде ютившейся по соседству 
с поверхностным залеганием соленосных осадочных пород.

Таким образом в области Лено-Вилюйской равнины умелое пользование огнем уже 
в течение нескольких веков в корне преобразовывает естественные ландшафты и, вместе 
с тем, делает великое культурное дело. Десятилетие за десятилетием, шаг за шагом чело
век завоевывает дикую таежную страну и превращает ее в страну богатейших лугов,
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таящую в себе великие возможности дальнейшего культурного развития. Некоторую тре
вогу может вызвать лишь, идущий параллельно с обезлесением, процесс обезвоживания 
края. Хотя и указывают, что лес является насосом, выкачивающим воду из почвы, тем 
не менее роль леса, как серьезного хранителя влаги, тоже весьма ясна и очевидна. 
Вообще крайне незначительное для района количество атмосферных осадков на 7 3 выпа
дает в виде снега и сохраняется таким образом в продолжение всей зимы в виде запасного 
водного фонда. В таежной местности под пологом деревьев таяние снега совершается 
весьма медленно и постепенно. Образующаяся при этом вода, в силу затрудненного стока, 
долго задерживается лесами и служит таким образом источником питания растительности 
в продолжение всей первой половины лета. Что это так, доказывает богатство водою 
почвы и значительная ее влажность в продолжение первой половины вегетационного 
периода, а также слабая выработанность русел рек и ручьев района. Только к концу 
июля оказывается израсходованным весь зимний и весенний водный фонд тайги.

Но одновременно с процессом обезлесивания коренным образом изменяется и водный 
режим страны. На безлесных площадях весною происходит быстрое таяние снега. Образо
вавшаяся при этом в большом количестве вода с разрушительной силой прокладывает 
себе дорогу в виде оврагов (процесс оврагообразования в некоторых местностях налицо) 
и быстро устремляется в ручьи и реки, углубляя их русла и уносясь в далекий 
и холодный океан. Таким образом, с одной стороны, сильно сокращается зимний и весен
ний водный запас, а с другой, благодаря образованию оврагов и углублению речных 
и ручьевых русел, значительно улучшаются условия естественного дренажа почв и грунтов. 
Одних только летних осадков, даже не принимая во внимание перспективу сокращения 
их общего количества при увеличении луговых пространств, для края безусловно недо
статочно.

Но почему, спрашивается, луговые пространства в настоящее время, говоря вообще, 
все же приурочены к берегам рек и озер, занимают котловины, лощины и вообще, отно
сительно окружающих пространств, более пониженные места? Или, если они даже и захОг 
дят на прилегающие к котловинам и понижениям равнинные или возвышенные участки, 
то почему центрами, первоначальными зародышами луговых пространств все же всегда 
служат относительно пониженные более влажные места? Дело в том, что такие пони
женные места, будучи под лесом, отличаются наибольшим обилием горючего материала 
в виде толстого мохового ковра, мощного перегнойного горизонта, сплошного яруса 
из багульника и других мелких кустарников и т. д. Во время летних засух весь этот 
обильный материал дает богатую пищу огню, который, так или иначе попав сюда, 
со страшною силою уничтожает и всю остальную растительность. Подгорают поверхностно 
расположенные корни лиственницы, уничтожается весь молодой подрост, и гибель сообще
ства становится неминуемой. Кроме такой склонности к быстрому и сильному выгоранию 
места эти привлекают к себе внимание, с одной стороны, в силу того, что на них по бли
зости всегда находится хорошая питьевая вода, а с другой потому, что, в силу большей 
влажности почвы, после леса здесь развиваются наиболее ценные в хозяйственном смысле 
типы лугов. Таким образом, подобные места, являясь как бы естественными центрами 
искусственного обезлесения края, служат первыми зародышами новых оазисов местной 
скотоводческой культуры. После образования такого зародыша, расширение его и обез
лесение прилегающих площадей идет уже гораздо энергичнее. Из обезлесенных таким 
образом лощин или котловин, по местному аласов, луговые сообщества, под влиянием 
дальнейших палов, расширяются на бока этих лощин и котловин и на прилегающие к ним 
равнинные и более возвышенные пространства. Захватывая из года в год все большие 
и большие площади, луговые поляны, в виде гигантских щупалец, врезываются в тысяче
летнее тело седой тайги. Пройдут еще года, немногие десятилетия — и при дальнейшем 
развитии описанного процесса концы этих щупалец начнут заходить друг за друга, начнут
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сливаться и срастаться между собою. И вместо теперешних, пока еще разрозненных, куль
турных оазисов получится густая сеть затейливо извивающихся лент и полос, а нередко 
и обширных площадей, пестрых и пленяющих взор лугов (а со временем, может быть, 
также и тучных, плодородных полей), в многочисленных изгибах и петлях которой будут 
теряться разрозненные острова леса — остатки отжившей век своего господства седой 
тайги. Скорость этого процесса, конечно, будет зависеть от интенсивности хода развития 
культуры в крае, что, в свою очередь, будет находиться в тесной зависимости от возмож
ности или невозможности успешного занятия земледелием.

Последний вопрос, т. е. вопрос о возможности ведения в широких размерах хлебо
пашества, весьма настойчиво требует своего разрешения путем сети научно поставленных 
опытных станций и полей. В настоящее время хлебопашество ведется весьма успешно 
по всей долине Лены, а также на прилегающем к долине древнем берегу, начиная от гра
ниц Якутии вплоть до устья Алдана. Не менее успешно ведется оно и по Вилюю, начиная 
от г. Вилюйска и вверх до селения Сунтар. Хлебопашеством занимается, главным образом, 
русское население края, в то время как якутское начинает только первые робкие шаги 
в сторону перехода к хлебопашеству. В глубине Лено-Вилюйской равнины русское насе
ление совершенно отсутствует, в силу чего хлебопашество там прививается крайне 
туго. Там мы находим небольшие посевы почти исключительно одного ячменя, и только 
в Малтанском наслеге, по верхнему течению р. Кемкемя, наряду с ячменем, встречаются 
также и довольно значительные посевы ярицы.

Если присмотреться к этим робким шагам местного якутского населения, то на 
каждом шагу приходится сталкиваться с полным незнанием техники земледелия, с отсут
ствием всякого представления о правильном его ведении. Население идет в полной темноте, 
пробирается ощупью, и многочисленные, совершаемые им, невольные ошибки почти из года 
в год губят его труды, губят вместе с тем и веру в возможность хлебопашества вообще. 
Между тем я глубоко убежден, что, несмотря на суровые климатические условия, разве
дение хлебов на всей территории Лено-Вилюйской равнины вполне возможно. Одной 
из роковых, повсеместно и решительно всеми якутами повторяемых, ошибок является 
неправильный выбор места для посевов. Ошибка эта основана на убеждении, что чем 
земля жирнее, тем и хлеб должен родиться лучше. В силу этого посевы производятся 
исключительно возле юрт, на ежегодно сильно унаваживаемых землях. Хлеб на такой 
жирной земле дает высокую и сочную солому; вызревание же его сильно задерживается. 
В незрелом состоянии его застают первые осенние заморозки, и зерно, таким образом, 
получается щуплое и весьма легковесное; иногда его совсем не бывает, так как морозы 
застигают хлеб в периоде молочной спелости. Но мне приходилось видеть также посевы 
ячменя и ярицы, произведенные не на унавоженной земле возле юрт, а на почвах с более 
нормальным соотношением питательных веществ. В этих случаях хлеба имели не менее 
хороший рост и, главное, вполне вызрели, несмотря даже на необычайно ранние морозы 
1912 года. Случаи эти наблюдались мною в Малтанском наслеге, по верхнему течению 
р. Кемкемя.

В естественно-историческом отношении только что названный район верхнего течения 
р. Кемкемя является одним из благоприятнейших уголков на плато Лено-Вилюйской рав
нины. Как вся, весьма обширная, надпойменная терраса, так и значительные пространства 
прилегающего к реке слабо волнистого плато заняты то березняками, чередующимися 
с небольшими островками лиственничного леса, то весьма значительными луговыми пло
щадями (главным образом сухая солонцеватая луго степь). По климатическим особенностям 
вряд ли здесь могут быть какие нибудь существенные различия с местностями, располо
женными вдоль Лены, так что возможность хлебопашества в широких размерах в этом 
районе почти несомненна. Необходима лишь правильная постановка опытно-показательных 
посевов и организованная агрономическая помощь неимеющему никакого представления
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о правильном ведении сельского хозяйства якутскому населению. Аналогичные же условия, 
повидимому, представляет и бассейн реки Синей.

Что касается других местностей на плато Лено-Вилюйской равнины, то вопрос здесь 
несколько более сложный и требует более тщательного изучения опытным путем. Тем 
не менее, глядя на обширные богатейшие луговые пространства и на благоприятные почвен
ные условия, невольно хочется верить в более счастливое будущее этого обширного края.
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A DESCRIPTION
OF THE VEGETATION AND SOILS OF THE LENA-VILUI PLAIN

R. J. Abolin

A S U M M A R Y

In undertaking a systematical investigation of the Yakut Autonomic Soviet Socialistic 
Republic the Academy of Sciences of the Union of the Soviet Socialistic Republics has deemed 
it advisable to publish a series of works of former explorers, hitherto remaining in manuscript, 
as also summarised accounts of the state of our knowledge in various branches of research 
relating to Yakutia, and descriptions of the different physico-geographical regions of that country.

Certain parts of Central Yakutia have been investigated in 1912 by the author of this 
work in his capacity as geobotanist and soil-specialist of the botanico-soil expeditions orga
nised by the former Colonising Department. The results of his researches, prepared for the 
press and partly printed by the author, were destroyed at the printers’ in the revolution of 1917. 
In its present entirely recast form the description of the Lena-Vilui plain may be regarded not 
only as an account of the author’s observations relating to the route traversed by him, but as 
a monographical survey of all available information concerning the vegetation and soils of 
that extensive geographical region. In addition to a description of the vegetation and soils, 
a brief sketch of the surface topography, geology, climate and population of the country is 
presented in the opening chapters.

CHAPTER I.

R e l i e f .

The Lena-Vilui plain is situated within the confines of the Yakut Republic and lies 
between 60° and 64° N. and 116° — 130° E. (from Greenwich). Its total area consti
tutes about 300.000 sq. km. It represents but a part of the more extensive table-land of 
Yakutia extending still further east to 137° E. long.

The Lena-Vilui plain is all but encircled by the mighty river valleys of the Lena and 
Vilui. The altitude of these valleys within the plain reaches 130 — 200 m, that of the 
plateau itself varying from 250 to 400 m. The plateau descends to the valleys by means of 
steep declivities of 50 to 100 m in height. The margins of the plateau alone are more or less 
traversed by numerous valleys of streams rising in the plateau itself. The central part of the 
tableland represents a nearly perfect plain, occasionally interrupted by inconsiderable ridges or 
fiat hills.

On the plateau itself the river valleys are but imperfectly expressed. The entire area of 
the plateau is studded with numerous lakes, the size of which varies between 1 and 25 km. 
rarely exceeding the latter figure. Nearly all these lakes are situated in flat depressions and 
have no outlet. Most of them are gradually drying up. However, recent lakes due to subsid
ence are sometimes met with. Their origin is connected either with a thawing out of frozen
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layers of the soil, or with the leaching of limestones or gypsum. Such lakes caused by sub
sidence are of small size and possess a circular, funnel shaped form.

The plateau is completely surrounded by mountain chains or uplands, reaching 1000 — 
1500 m above sea-level. To such belong the Olekma-Vitim watershed (1300 — 1450 m), 
Stanovoi Range (1200 — 1300 m), Verkhoyansk mountain range (1370 — 1500 m and above), 
the Upper Viluisk uplands due to erosion (about 1000 m), and others.

CHAPTER II.

G e o l o g i c a l  s t r u c t u r e .

The Lena-Vilui plain is underlaid by Silurian limestones, widely distributed over Central 
Siberia. In the southern parts of the plain these limestones constitute the superficial geological 
formation, emerging to the surface throughout the whole length of the Lena shores from 
Olekminsk to within a short distance from Yakutsk. In the western portions of the plain the 
limestones are covered with red-coloured clays, containing gypsum and rock salt. These clays 
are Upper-Silurian or Lower Devonian.

In the northern half of the plain both Silurian limestones and red coloured gypsiferous 
clays are covered with a thick stratum of Mesozoic sandstones, sands and conglomerates. 
In these rocks have been discovered representatives of the flora and fauna of the Triassic, 
Jurassic and Cretaceous periods.

All the rocks mentioned are exposed on the steep banks of river valleys alone. On the 
surface of the plateau itself they are universally overlaid by more or less thick strata of Post
pliocene sediments and recent products of weathering.

No traces of the immediate effects of glaciers throughout the entire Lena -Vilui plain have 
as yet been discovered. The local glacial sheets, had they ever been present, must have been 
confined to the more elevated neighbouring uplands and never descended upon the plain itself. 
During the glacial period, however, or in the age immediately following, the Lena-Vilui plain 
had experienced a phase of greater humidity, than now. To such a statement bear witness 
the powerfully developed river terraces, in many places completely failing to correspond with 
the activity of the present river systems. In that pluvial period a deposition of preluvial sedi
ment bearing the character of fine loess-like loam, generally slightly carbonatic, had occurred 
on the river terraces, in the vast lake depressions, and on the wide skirts of oblique decli
vities. The loam occasionally contains fine gravel washed down from Mesozoic conglomerates, 
as well as pockets and intercalations of sand. Its thickness averages from one to several 
metres. It contains remains of large Mammals, such as E le p h a s ,  C e r v u s , B o s  and R h in o c e r o s ;  

most frequently are found bones of the Mammoth, those of Rhinoceros being scarcer.

CHAPTER III.

C l i m a t e .

The winter in the Lena-Vilui plain lasts from the end of October to the beginning of 
April. It is distinguished for the unusual constancy and intensity of the frost, which can 
attain — 65°. Precipitation generally occurs in the first half of winter. The greatest thickness 
of the snow covering averages 30 — 40 cm, and but exceptionally attains 70 — 80 cm.

Spring commences late (in the middle of April), is short and may be characterised by 
sharp variations of temperature. The quantity of precipitation during the separate months 
(April, May) is notably greater than in the winter months, but is still very inconsiderable.

The most characteristic features of the ;Yakut summer are: continuous sunshine (up to 
20 hours a day) with very few clouds; high degree of sultriness in the middle of the day 
(up to 39° in the shade), and a pretty considerable fall of temperature during the short night;
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the period without frost lasts about 115 — 120 days; a considerable dryness of the air and 
small rainfall, constituting about 30 — 40 mm per month, the wind being all but 
constantly dry.

The autumn, like spring, is very short, lasting but two months (September and October), 
the range in the variation of temperature being very great, and the curve of average diurnal 
temperature sharply falling in October. In comparison with summer the quantity of precipitation 
is greatly reduced.

The mean annual temperature varies at different points from — 6.8° to — 10.7°; the mean 
temperature of January from — 35.5° t o— 44.8°, of July from 18.3° to 19,4°, that of the three 
summer months being 16.5°.

The mean annual precipitation for a number of years constitutes for various points from 
187 to 271 mm. During the five warm months (May to September) the rainfall is from 
130 to 192 mm.

Comparative data show that in respect of the quantity and distribution of precipitation, 
as also of the temperature of the summer months, the Lena-Vilui plain differs but little from 
the steppe regions of Central Siberia (Chita, Irkutsk, Minusinsk and others), situated much 
further south. This peculiarity of the clinmte of Central Yakutia should be more particularly 
borne in mind, as an exaggerated importance is generally attributed to the severe winter frosts 
that have been rendered fabulous for their intensity. Beyond its purely practical importance for 
the needs of agriculture, this peculiarity in the climate affords a clue to the comprehension of 
many phenomena i.n the plant and soil coverings of the country, which would not otherwise 
seem to accord with the usual conception of a country lying between 62° and 64° N. lat. 
The duration of the period of warm weather and of the intensity of the summer heat in the 
region of the Lena-Vilui plain is sufficiently long not only to ensure the development of a very 
diversified natural vegetation, but also to render possible the successful growing of cultivated 
plants with a fairly long period of vegetation.

As a consequence of the continuous and great winter cold should be noted the universal 
prevalence throughout the Lena-Vilui plain of the permanent frozen earth-layer (,,merzlota“). 
The depth to which the soil thaws out varies with the conditions of the exposure of the 
slope, the thickness of, the humus horizon of the soil, the character of the humus, the 
petrographical and mechanical composition of the soil and degree of its moisture. Much 
importance in this respect is likewise due to the composition and character of the plant 
covering, the meteorological conditions of the year, and the depth of the snow covering in 
winter. The observations of 1912 showed a maximal thawing out of the soil to a depth of 
225 cm in d r/ sandy soils under thin pine growth. To the depth of 200 cm thawed out dry 
humus soils under short grass meadows and meadow-steppes. Humus and humus-peat soils 
of moist meadows thawed down to a depth of 120 — 150 cm. In larch’ forests the perma
nently frozen layer was encountered at a depth of 75 to 125 cm, this variation being due 
either, to an absence or presence of a moss covering. The soil of swamped peat bogs was 
always found to be permanently frozen at a depth of 25 to 30 cm from the surface.

A permanent frozen earth-layer had never been found under sheets of water. The ice 
crust formed upon the surface of the water is so poor a conductor of heat that it presents an 
insurmountable barrier to the penetration into the depths of the water of low winter tempe
ratures.

In the conditions of the climate of Yakutia, the presence of a permanently frozen sub
stratum must be regarded as a positive agency. In view of the small quantity of summer 
precipitation, towards the close of summer the entire layer of thawed out soil is very consi
derably dried up. Such a desiccated soil greedily imbibes all the water that falls in the form 
of autum rains. Subsequent frosts rapidly transform all this water supply into crystals of frost, 
distributed among the particles of the soil. In spring the mantle of snow thaws while the
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soil is yet completely frozen. Owing to the flat surface of the plain the superficial run-off is 
insignificant, and all the spring water remains in situ, being unable to percolate through the 
deeper layers of the soil. During the gradual thawing out of the soil the snow water is partly 
consumed by evaporation and incipient transpiration, and partly penetrates into the soil by 
following the receding impervious frozen pan. As the upper horizons of the soil dry up, the 
water collected below ascends by means of capillary action, and forms a reliable source of 
moisture for the normal development of vegetation. When this supply is consumed, it is replaced 
by the last stores of water, which had been frozen up in the preceding autumn in the deeper 
horizons of the soil, and which become available as the ice gradually thaws.

Thus, the permanent frozen earth-layer presents a most beneficial apparatus for the 
conservation and very economical consumption of water. Without such an apparatus the whole 
extent of the Lena-Vilui plain with its 200 mm of annual precipitation and its 19° of mean 
July temperature would be converted into an arid desert, incapable of cultivation and entirely 
destitute of forest.

CHAPTER IV.

T h e  i n h a b i t a n t s  a n d  t h e i r  s t r u g g l e  w i t h  n a t u r e .

Man’s activity is capable of radically altering the natural aspect of any country even 
within the course of a comparatively short interval of time. This agency is very notably 
manifested in the natural conditions of the Lena-Vilui plain. The general trend and forms 
of such influence are most closely united with the history of the settlement of that country.

Prior to the middle of the XVII century the Lena-Vilui plain was inhabited by Tunguses, 
whose chief occupation was the breeding of the domestic reindeer and the chase. With a view 
to the preservation of wild animals, the Tunguses carefully guarded the primeval forest, which 
had probably then a continuous range over the whole area of the plain.

The Yakuts, the present inhabitants of the region, according to expert evidence, are 
comparatively new settlers in the country. They came from the south, apparently from the region 
of the Sayan Mountains. Being cattle raisers, the Yakuts at first occupied pastures and 
meadows in the valleys of the larger streams. Subsequently began their inroads into the 
heart of the Lena-Vilui plateau. In the process of time the former inhabitants, the Tunguses, 
were gradually driven out of the country, and a complete change in the occupation of the 
inhabitants ensued: the breeding of cattle being substituted for the chase, th is  change was 
accompanied by the destruction of the primeval forest by fire, which was resorted to by man
to increase the area of pastures and meadows. The burning of forest continues to this day,
an d  has resulted in the complete deforestation of very considerable tracts. On such tracts
appear rich grass meadows, occasionally assuming the character of peculiar meadow-steppes, 
with patches of structural black and white alkalis.

The permanent Russian settlements of more or less considerable size, dating from the 
last century, led to the gradual development of a yet new economical pursuit, that of agri
culture. In the neighbourhood of Yakutsk about 300 poods of cereals were sown in 1835. 
In the first decade of the present century within the boundaries of the Yakutsk, Viluisk and 
Olekminsk districts the area under cereals had already attained 20.000 hectares. The principal 
cultivated cereals are spring rye and barley, while wheat and especially oats occupy but a 
subordinate place Of market-garden vegetables are grown the potato, cabbage, turnip, horse
radish, radish, beet, carrot, onion, pea and cucumber. On protected beds even melons are
being successfully raised.

Of the agencies adverse to agriculture frosts, drought, and an increase in the number of 
locusts and susliks ( S p e r m o p h i lu s  e v e r s m a n n i i )  should be noted. And yet an average yield of 
75 — 120 poods per hectare is of very common occurrence,
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The development of agriculture has given a new impetus to a further deforestation о 
the country and led to the introduction of a scenery („landscapes") of cultivated fields, 
which has become, so general a feature in many parts of the Yakutia of the day.

CHAPTER V)

V e g e t a t i o n  a n d  s o i l s .

The floristic method of investigating the vegetation of a country is but little adapted 
towards acquiring a knowledge of the natural scenery („landscapes"). The only rational 
alternative for that purpose is to adopt the phytosociological method. At the same time, 
however, the object would not be secured, had the phytosociological structure of plant asso
ciations alone be entered into. Phytosociological relations between different plant species should 
be established upon a definite material basis, which in the case in point is afforded by climatic 
and edaphic agencies. The climatic conditions throughout the Lena-Vilui plain are characterised 
by lack of variety and remain more or less uniform. Hence, a leading importance for the com
prehension of dissimilarities in the phytosociological composition of separate plant formations 
is attached to edaphic agencies. Without the most careful study of these latter it is likewise 
impossible to ascertain the actual laws governing the topographical, distribution of plant forma
tions. Wherefore, it becomes imperative to every student of phytosociolqgy to study the 
soil with no less care than the plant association it bears.

The very rich and diversified information, collected by the painstaking efforts of 
Russian phytosociologists, undoubtedly shows, that every plant association in any definite 
geographical region faithfully reflects the entire complex of edaphic agencies of the area it 
occupies. Hence, a recognition in the conditions of nature of certain definite plant formations 
is at the same time an admission of corresponding soil types or varieties. A classification of 
acknowledged plant formations is at the same time a classification of definite soil formations. 
The topography of vegetation is likewise a topography of the soils.

Regarding the above mentioned principles as incontestable, the author both in his field 
researches, as well as in this his present work, has adopted the method of concurrently des
cribing plant associations with the soil formations on which they grow. In the construction of 
classificatory schemes is always carefully taken into account the influence upon vegetation of 
various subsidiary agencies, such as forest fires, wind falls, the cutting of trees, the artificial 
breaking up of the soil, hay making, and the depredations of injurious animals. However, 
some of the agencies referred to, such as forest fires and hay making, have in many cases 
lost their character of occasional occurrences and have assumed a condition of permanency. 
In such cases the stable modifications, due to the causes referred to in the composition and 
structure of plant associations, are attended with no less stable and fundamental modifications 
in the underlying soil formations. Such modifications duly find their reflection in the classi
ficatory schemes proposed by the author.

CHAPTER VI.

T h e  v a l l e y  of  t h e  L e n a  in t h e  n e i g h b o u r h o o d  of Y a k u t s k .

T h e  l e f t  s h o r e .

Throughout most of its extent the Lena flows in a deep valley with steep banks, which 
sometimes abruptly descend into the water.

In the neighbourhood of Yakutsk, however, the valley very much widens out, to as 
much as 20 — 30 km, of which brut 1 1  — 15 km are taken up by the principal stream of the 
river with its branches, forming numerous islands. The alluvial sediments, best represented on

43*
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the left shore of the river, attain a width of 10 to 15, and even 20 km. Occasionally, two 
terraces are fairly well expressed, besides the flood terrace. The alluvial belt of the left shore 
is sharply confined on the west by the. steep ancient bank with an elevation, of 80 — 1 2 0 *m 
above the bottom of the valley.

The flood-terrace of the river Lena, with its numerous islands, is represented for the 
most part by meadows destitute of trees. From among the vegetation of that terrace the 
following formations may be distinguished:

1. The water margin: S c ir p e tu m ,  P h r a g m i t e t u m ,  A c o r e tu m ,  G ly c e r ie tu m ,  S c o lo c h lo e tu m ,  

F q u is i t e tu m  l im o s u m ,  H e le o c h a r ie tu m .

2 . Marsh meadows: C a la m a g r o s t id e tu m  L a n g s d o r f f i i ,  C a r ic e tu m  g r a c i l i s .

3. Moist meadows: B e c k m a n n is e tu m ,  A lo p e c u r e tu m , A g r o p y r e tu m ,  B r o m a tu m ,  H a r d e e tu m .

4. Dry meadows: E q u is e t e tu m  a r u e n s i s , G a l ie tu m ,  L in e tu m ,  E ly m e tu m .

5. Unflooded dry ridges: O n o b r ic h id e tu m , L ic h n id e tu m ,  R u m i c e tu m K A r e n a r ie tu m ,  
B e s t  u c e  tu rn .

6 . Alkalis: G la u c e tu m , P o te n t i l l e tu m ,  A tr o p id e lu m ,  S a l ic o r n ie tu m .

On the meadows shrubs are met with all but universally, and they frequently form more 
or less dense thickets. Of these the most common are willows of S a l i x  G m e l in i i ,  occurring 
on the most recent alluvial sediments. These are closely followed by S a l i x  t r ia n d r a , A ln u s  

h ir s u ta  and C o r n u s  s ib ir ic a .  The succeeding group is composed of S a l i x  p ir o la e fo l ia ,  R o s a  

a c ic u la r is , R ib e s  p u b e s c e n s  and R ib e s  d ik u s c h a .  In the last place, the birch, rowan (mountain- 
ash), bird-cherry and hawthorn may be mentioned.

The low level terrace raised above the flood terrace is narrow, its continuity being 
frequently interrupted throughout the length of the valley. In the vicinity of Yakutsk it is 
composed of low ridges extending parallel to the course of the streams, alternating with 
depressions of more or less considerable width. The difference in altitude between the crests 
of the ridges and the bottoms of the depressions varies from 2 to 3 m.

The bottoms of the depressions represent moist meadows, abundantly overgrown with 
I r i s  s ib ir ic a .  Throughout the length of the lower parts of the slopes extends a continuous 
belt of moist alkalis. These alkalis are of two types. The lower constitute carbonatic or meadow 
alkalis covered with a dense growth of A tr o p is  t e n u i f lo r a .  Above it stretches a haloid-sulphatic 
or black alkali, with a scarce growth of vegetation, represented by clusters of A tr o p is  t e n u i 

f lo r a ,  S u a e d a  c o r n ic u la ta ,  S a l ic o r n ia  h e r b a c e a  and A r te m is ia  j a c u t i c a .

The middle tier of the slopes, lying above the zone of alkalis, is occupied by either an 
interrupted or continuous belt of mixed bush, with a predominance of S a l i x  d e p r e s s a  and 
B e tu la  p u b e s c e n s .

Finally, the elevated parts of the slopes and the crests of the ridges are covered with 
a chernozemoid - meadow soil, partly alkaline, overgrown with a peculiar meadow-steppe 
vegetation consisting of S t ip a  c a p il la ta ,  F e s tu c a  l e n e n s is ,  R o e le r ia  g r a c i l i s , etc. *

North of Yakutsk, and principally in the region of the mouth of the Aldan, the low level
terrace has a flatter surface and is covered with continuous spruce, spruce and larch, and 
spruce and birch forests.

The high level terrace has the greatest width. Its surface is likewise uneven, but its 
separate topographic elements have less regular contours. In the vicinity of Yakutsk extensive 
elevated tracts have chiefly a very sandy soil, and are covered with forests consisting of young 
pine with a thin undergrowth of A r c to s ta p h y lo s  u v a  u r s i  and other plants typical of pine 
woods.

The narrower ridges possess an alkali chernozemoid-meadow soil, which is covered 
with a meadow-steppe vegetation and a predominance of F e s tu c a  l e n e n s i s ,  R o e le r ia  g r a c i l i s  

and C a r e x  s te n o p h y l la . The occurrence in these soils of an alkalizing process is more or less
convincingly proved by analytical data. As the causes of that process should be regarded:
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1 ) Continentality of climate, manifested in low precipitation and high intensity of the 
summer heat, 2 ) the presence of a permanent frozen earth layer which prevents percolation 
of water to any great depth, and 3 ) the alkalinity of the parent rock, which supplies easily 
soluble soils. These soils can in no wise be referred to the so called „carbonatic alkalis", as 
is suggested by K. D. G l i n k a  and G. J. D o l e n k o .

In the alkaline chernozemoid meadow soil of elevated ridges may be frequently encoun
tered typical structural alkalis of three varieties: deep prismatic, columnar and „takyroid" 
granular. The surface cf the latter is either altogether destitute of vegetation or covered by 
scattered clusters of A tr o p is  te n u i f lo r a  and A r te m is ia  j a c u t i a .  Structural alkalis occupy small 
flat depressions on the surface of ridges and form continuous belts along the upper parts of 
the slopes of neighbouring depressions.

Below the alkaline belt the slopes of elevated ridges form a zone of carbonatic white 
alkalis covered with a continuous growth of A tr o p is  te n u i f lo r a  and P o te n t i l la  a n s e r in a .  The 
bottoms of the depressions are occupied either with larch forest, or mixed bush, consisting of 
hawthorn — C r a ta e g u s  s a n g u in e a ,  birch — B e tu la  m ib e s c e n s ,  and willow — S a l i x  d e p r e s s a ,  

associated with R o s a  a c ic u la r is ,  S p i r a e a  s a l i c i fo l ia  and P o te n t i l la  f r u t i c o s a ,

North of Yakutsk, beyond cape Ityk-Khaya, the black and white alkalis become very 
much scarcer. The relief of the high level terrace flattens out and is covered with an all but 
continuous larch forest.

The slopes of the ancient banks of the Lena in the neighbourhood of Yakutsk are 
completely destitute of forest, and are covered with a scattered vegetation, of which the pre
dominating forms are S t i p a  c a p il la ta ,  E l y m u s  c a e s p i to s u s ,  F e s tu c a  le n e n s i s ,  K o e le r ia  g r a c i l i s , 

T h y m u s  s e r o y l lu m  and E n h e d r a  m o n a s p e r m a .

CHAPTER VII.

T h e  E a s t e r n  p a r t  of t h e  P l a t e a u  of t h e  L e n a - V i l u i  p l a i n .

The general scenery (.landscape") of the Lena Vilui plateau is forest. Although the pre
dominating arboreal form is all but universally the Daurian larch, still the forest is far from 
uniform throughout its extent. It is, besides, discontinuous, being interrupted by numerous 
lakes, frequently surrounded by more or less grassy meadows. Moreover, meadows are abun
dantly met with along river valleys and on the bottoms of flat depressions constituting the 
heads of such valleys and of the river branches. Not infrequently meadows of considerable 
extent are met with on the flat expanses of water divides.

Owing to various degrees of humidity of the soil, the meadow vegetation is not uniform. 
Various shrubs, causing great diversity in the scenery („landscape") of treeless areas, are 
frequently found in these meadows. The banks of the numerous rivers and lakes are covered 
with a rich riparian aquatic vegetation.

In point of topography, degree of humidity, character of the soil and structure of the 
vegetation, the following „micro-landscape" units occur within the confines of the eastern part 
of the Lena-Vilui plain.

1. Dry taiga (virgin forest). Occupies dry ridges with sandy, slightly podzolised soils. No 
carbonates. Frozen layer at a depth of 200 cm, ground water at that of 150 — 180 cm. The 
following formations may be distinguished: L a r ic e tu m  a r c to s ta p h y lo s u m ,  P in e to - la r ic e tu m  

a r c to s ta p h y lo s u m  and P in e tu m  a r c to s ta p h y lo s u m .  Under the influence of forest fires may be 
observed the gradual substitution of the pine for the larch.

2. Moist taiga. Most widely distributed over the region. Occupies plains and depressions 
between ridges. Soil slightly podzolised or glei 1 - podzolised, occasionally peatbog. No carbo
nates. Frozen layer at a depth of 25 — 125 cm. Ground water more or less abundant above

1 R educed  clay  and loam so ils at a certain depth  from the surface subject to  constant m oisture.
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the frozen stratum. The predominating formation is L a r ic e tu m  le d o s u m . The formations L a r i -  

c e ti im  m u s c o s u m  and L a r ic e tu m  s p h a g n o s u m  are less frequently met with. The two latter 
formations occupy the dampest localities, chiefly on the slopes facing north, but are strictly 
localised jn their distribution. No continuous process of swamping is to be observed throughout 
the entire region.

3. Cowberry taiga. Is associated with tracts covered with brown-grey loam, partly carbo- 
natic (see Chapter II). Soil of the brown-grey forest type with scarcely perceptible traces of 
podzolisation. The carbonatic horizon is generally very well expressed, down from a depth of 
30 — 50 cm. The permanent frozen layer lies at a depth of 70 — 100 cm. No ground water. 
In the frozen layer has been established the presence of Cl and traces of SO;v The predomi
nating forest type is the larch — L a r i x  d a h u r ic a . The latter here reaches its greatest stature 
and exhibits the greatest development of the upper forest story. On the lower river terraces an 
admixture of spruce P ic e a - o b o v a ta  is met with. Under the influence of forest fires the birch 
makes its appearance. The predominating formation is L a r ic e tu m  u a c c in o s u m , while L a r ic e tu m  

h e r b o s u m , L a r ic e tu m  p u b e s c e n t i - b e tu lo s u m , L a r ic e tu m  f r u t  ic e  to -b e  tu lo s u m  and P ic e to - la r ic e tu m  

f r u t i c o s u m  are less frequently met with.
4. Birch forests make their appearence as a consequence of the destruction of the cow

berry taiga by fire, and are thus associated with the same soils, as the latter. The grass 
covering is enriched with meadow forms, and the soil assumes a dark humus colour through
out a considerable depth. In the absence of recurring fires a tendency towards the restitution 
of the cowberry taiga may be observed.

Birch groves, associated with isolated dosed depressions in treeless areas of a meadow 
steppe type (see below), should be considered apart

5. Birch shrubs appear as a consequence of the destruction of the moist, and partly dry, 
taiga by fire. On sandy soils predominates the dwarf-birch B e tu la  e x i l i s ,  on loams the 
birch bush B e tu la  w i lu ic a . Both the soil and the grassy vegetation have a transitional cha
racter from the forest to the meadow type, variation in that respect being due to the intensity 
of the destruction by fire or degree of humidity.

6 . Bodies of water. Numerous lakes have a depth not generally exceeding 2 — 3 metres, 
In their central parts they are either totally destitute of higher phanerogamous vegetation, or 
possess a small quantity of pondweed and water lilies. On the other hand, the banks of the 
various pieces of water may be characterised as possessing a considerable variety in the 
vegetation, which may be classed under the following types: a) flat flooded banks, b) flat 
drying banks and c) steep banks. In the latter case are formed strands of vegetation or 
„carpets" floating on the water and consisting of M e n y a n th e s ,  C a r e x , C ic u ta ,  C a l l ie r g o n , etc.

7. Tussocky marshes occupy the margins of bodies of water from the side of the main
land and are universally found in the more extensive depressions. The soil is peat bog or 
silty bog. The permanent frozen layer is disposed at a depth of 50 — 125 cm. The vegetation 
is in some cases represented by an all but pure growth of C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f i i  reaching 
a height of 150 cm, in others may be observed a predominance of other sedges or rushes, 
such as C a r e x  w i lu ic a , C a r e x  a q u a t i l i s , C a r e x  c r i s ta ta ,  C a r e x  in te r m e d ia , etc.

8. Damp meadows are widely distributed over the entire region. They occupy depres
sions or extensive plains, deforestated in consequence of a systematic burning out of the moist 
taiga. The soil is of a bog-meadow type with a peaty turf and bluish grey glei horizons, 
sprinkled with rustcoloured spots. The permanent frozen layer is disposed at a depth of 
1 1 0  — 150 cm, the ground water at 75 — 100 cm. Carbonates are absent. In the vegetation 
prevails the reed C a r e x  S c h m id t i i ,  frequently with a considerable admixture of barren stalks 
of C a la m a g r o s t i s  L a n d s d o r f f i i .

9. Moist and dry meadows are no less widely distributed than the preceding type and are 
associated with sandy loam and loam soils possesing good natural drainage. Ground waters are
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absent. The permanent frozen layer is met with at a depth of 125 — 150 cm. Soils of the 
meadow type with thick humus horizons. Formation of shot-like concretions with a high 
content of iron and manganese may be observed. Carbonates are either absent, or may be 
found in small quantities in the form of patches or in continuous sheets at a depth of 
40 — 50 cm. The vegetation in respect to its general quantity is considerably poorer, than 
on moist meadows, but is highly diversified in specific composition. On moist meadows 
the prevailing form is the less luxuriantly developed C a r e x  S c h m id t i i ,  followed by C a r e x  

c a r y o p h y l le a  and F e s tu c a  j a c u t i c a ; less frequently are encountered A g r o s t i s  T r in i i .  B r o m u s  

s ib i r i c u s ,  P o a  s ib ir ic a ,  A g r o p y r u m  m u ta b i le  and others. On dry meadows C a r e x  S c h m i d t i i  

completely disappears, F e s tu c a  j a c u t i c a  increasing at its expense. The grasses consist in both 
cases of representatives of R a n u n c u la c e a e , R o s a c e a e ,  L e g u m i n o s a e , U m b e l l i fe r a e ,  S c r o p h u la r ia c e a e . 

R u b ia c e a e  and C o m p o s i ta e . Of fairly common occurrence are shrubs of B e tu la  w i lu ic a  

seared by fire, remnants of the preceding stages of birch bush.
10. Meadow-steppes occur only on the higher reaches of the Kemkemya and are associated 

with the low level terrace, and with obliquely sloping skirts of the valley. Here is developed the 
highly characteristic wooded steppe scenery („landscape"), consisting of meadow-steppe with 
patches of black and white alkalis, cowberry taiga, larch woods and birch bush (in depres
sions of the steppe). The meadow steppe is formed in consequence of the systematic destruc
tion by fire of the cowberry taiga and birch forests. Not infrequently solitary old larches and 
birches may still be met with. The soil is chernozemoid-meadow, and alkaline. Every stage 
of transition to deep structural alkali may be met with. Carbonates occur universally down 
from a depth of 15 — 40 cm. Most intense effervescence may be produced up to a depth of 
70 — 100 cm, beyond which that capacity slackens, and is manifested but in detached patches 
of the soil, or completely disappears. There is no ground water, The permanent frozen layer 
lies at a depth of 160 — 200 cm. Recently eroded ravines or rifts, on the slopes of which is 
exposed a stratum of brownish grey loess-like loam 3 — 4 metres thick, are met with. The 
loam is superimposed upon sand, which is sometimes encountered at a depth of but 
1 2 0 — 150 cm.

The vegetation of the meadow steppe is fairly uniform. F e s tu c a  j a c u t i c a  with a more or 
less considerable admixture of C a r e x  o b tu s a ta  and C a r e x  s te n o p h y l la  decidedly predominates. 
The prevailing form on patches of structural alkalis is R o e le r ia  g r a c i l i s .

11. Black alkalis mainly occur in the meadow-steppe, and occupy the slopes of small 
hollows and their bottoms. In the thick grassy turf cf the surrounding meadow-steppe these 
alkalis are conspicuous by the black colour of the all but completely exposed eartlTs surface. 
The typical forms of vegetation of black alkalis are S u a e d a  c o r n ic u la ta  and A tr o p is  t e n u i f lo r a . 
The alkalisation of the soil is haloid-sulphate. The quantity of chlorine and sulphuric acid, 
considerable in the upper layer, gradually decreases with depth. No structure is exhibited; the 
upper horizons of the soil are very tenacious and sticky.

1 2 . Meadow alkalis are found in abundance in the whole eastern portion of the plateau, 
and surround the flat shores of many lakes in conspicuously expressed belts. In the neigh
bourhood of black alkalis they occupy the lower and more damp parts of depressions and 
valleys. The entire surface is covered with turf. The vegetation is represented by almost pure asso
ciations of A tr o p is  te n u i f lo r a  and on the moister parts alone occurs a notable admixture of C a r e x  

e n e r v is .  The alkalisation of the soil is all but exclusively carbonatic. The quantity of C02 in the 
upper horizons not infrequently reaches 6 — 8%, and gradually decreases with depth.

13. Homesteads and fields. Inhabited spots are represented in the form of scattered 
homesteads. In the vicinity of the latter the vegetation has either preserved its aboriginal 
type, or has given place to a series of obnoxious plants. In the same vicinity occur small 
patches of cultivated fields, on which barley or spring rye are grown. Among the crops are 
scattered quite a number of the usual injurious weeds.
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CHAPTER VIII.

T h e  W e s t e r n  p a r t  of  t h e  L e n a - V i l u i  p l a i n .

As in the east, it is here also necessary to distinguish the valleys of the large streams 
from the water parting plateau of the table-land. This water-parting plateau throughout its 
entire extent between Olekminsk and Suntar is covered with continuous forest, mainly larch. 
The podzolising processes in the soil are more conspicuously manifested, and instances of the 
formation of dense ortstein concretions are not infrequent.

The low level terrace above the Lena in the neighbourhood of Olekminsk in its general 
character recalls the same near Yakutsk, but it covers a smaller area. The same alkaline 
chernozemoid-meadow soils, almost totally converted into wheat fields, the same columnar 
and other structural alkalis, the same patches of black alkalis, etc. are here also met with. 
The slopes of the ancient banks of the river are covered with a growth of S t ip a  c a p il la ta  

and other steppe plants.
The Suntar region on the Vilui offers especial interest. In that region, representing a low 

plateau of the ancient bank of the Vilui, and situated at some distance from the river, predo
minates the following peculiar combination of „landscapes*':

1. The summits of the ridges separating lakes from one another with a sandy podzol 
soil are covered with pine woods of the usual type.

2. The lower slopes of these ridges are covered with cowberry taiga — L a r ic e tu m  v a c c i-  

n io s u m  on a brown grey carbonatic loam.
3. Throughout the length of the base of these ridges extend continuous belts of forest 

of the spruce P ic e a  o b o v a ta , either pure or with an admixture of the Daurian larch. The top 
story is dense. The grass floor is thin. The moss growth — continuous. The soil effervesces 
from the surface.

4. Towards the centre of the depression the spruce abruptly terminates, and its outskirts 
are overgrown with a more or less thick bush of juniper — J u n ip e r u s  s ib i r i c a ,

5. The centre of the depression and the lake shores mainly consist of meadow alkalis with a ty
pical vegetation of A tr o p is  t e n u i f lo r a  and A r t e m is i s  r u p e s t r i s .  The soil is a carbonatic alkali.

6. On more elevated tracts may be encountered alkaline chernozemoid meadow-soils 
with the usual vegetation of a meadow steppe. Deep structural alkalis are not infrequent.

7. Over the meadow-alkalis, and sometimes the meadow steppe itself, are scattered 
typical patches of black alkalis. In their central part these patches are perfectly even and flat 
and are destitute of any vegetation. Externally they recall the well known Turkestan „tykyri4*, 
being, however, of a darker colour. Under the dense surface sheet is deposited a horizon, , 
which crumbles into hard dark grey and sharply angular grains. This latter is the ,,tykyri“- 
like granulated alkali.

Nearer to the margin these alkaline patches possess a fissured surface and are covered 
with shrubs of A tr o p is  te n u i f lo r a  and P o ly g o n u m  s ib i r ic u m .  The upper layer effervesces with 
great intensity and separates along fissures into large, very dense clods of an intense 
black colour with a shiny surface. Below a depth of 15 cm is observed a slightly moist and 
viscous horizon. This latter is the cloddy alkali.

8. On the banks of lake Suntar in the meadow steppe typical structural alkalis are also 
met with.

CHAPTER IX.

S o m e  o b s e r v a t i o n s  on t h e  e c o l o g y  of c e r t a i n  t r e e s  a n d  s h r u b s .  ,

1 . The larch. L a r i x  d a h u r ic a  Tu r c z .
The larch is the most widely distributed forest species within the confines of the 

Lena-Vilui plain. Being met with under the most diversified conditions of the soil this type



VEGETATION AND SOILS OF LENA-VILUI PLAIN 3 4 5

is distinguished for its remarkable plasticity and presents a series of ecological modifi
cations.

The main tap-root of the larch dies down in the first stages of the tree's growth. The 
root system of mature trees exclusively consists of the lateral roots spreading out near the earth’s 
surface. This feature, caused by the influence of the permanent frozen layer, has apparently 
assumed a hereditary character, as it is equally retained by trees growng in sandy soils with 
the frozen layer lying at a mu h greater depth. The presence of adventitious roots on the 
lower parts of the trunk on all occasions, when the latter is surrounded with moss or with 
moist forest humus, is typical of this tree. An extreme development of such roots occurs 
in larch trees which grow in sphagnous bogs and in which the original root system is 
gradually quite aborted.

The shape of the crown and the size of the trunk vary in the larch in the highest 
degree, being affected by the conditions of the soil and ground. Of dwarfish growth of some 
3 — 5 m high in sphagnous bogs, the larch attains a height of 27 — 30 m in stands of the 
cowberry taiga type. The diameter of the trunk at a height of 1 — 3 m varies under the same 
conditions between 10 — 15 and 35 — 45 cm.

The average age of the larch commencing from 150 — 170 years under the conditions 
of the cowberry taiga gradually increases with deteriorating soil. In the dry taiga it 
reaches 250 — 280, and in sphagnous bogs exceeds 300 — 350 years. This variation is appa
rently connected with a greater density and a higher content of resin in the wood of the 
slowly growing forms.

In its youth the larch sometimes suffers from frost. Hence, in forest glades may not infre
quently be encountered young trees of a spherical shape, bearing a resemblance to artificially 
clipped forms.

2 . The pine. P i n u s  s i l v e s t r i s  L.
In its distribution the pine is associated with dry sandy soils, which thaw out to a depth 

of 150 — 250 cm. Possessing greater resistance to forest fires, the pine under the conditions 
mentioned easily supplants the larch, eventually forming perfectly pure pine stands.

The main root is well developed in the pine, and descends to a depth of 50 — 70 cm. 
It never forms adventitious roots.

The height of the mature tree reaches 14 — 18 m, its diameter at the height of 1.3 m 
attaining 30 — 35 cm. The average age of the pine is 230 — 280 years.

3. The spruce. P ic e a  o b o u a ta  Le d .
In the region of the Lena-Vilui plain the spruce is distributed sporadically, being almost 

exclusively confined to the valleys of large rivers. Being met with on alluvial silty-loam and 
loam sediments, not subject to flooding by the river, the spruce attains the size of a handsome 
tree and forms pure or mixed stands of the type of the cowberry taiga. Under such conditions 
the spruce attains the height of 23 — 27 m, with a diameter of the trunk of 35 — 40 cm. 
The crown of the spruce is narrow and pyramidal, acutely pointed. Fructification is 
abundant.

Like the larch, the spruce is characterised by possessing a superficial root system and is 
distinguished by its capacity for forming adventitious roots on the lower part of the 
trunk.

Owing to an abundance of branches and a crown set very low the spruce suffers much 
from forest fires, and the area occupied by it annually diminishes.

4. Deciduous trees.
Of all deciduous (larch excepted) trees the most widely distributed is the birch B e lu la  

p u b e s c e n s  Ehrh. The other arborescent form of birch — B e tu la  v e r r u c o s a  Ehrh., as well as the 
aspen P o p u lu s  t r e m u la  L. are less frequently met with. The forms mentioned owe their increas
ing range to forest fires, and not infrequently constitute pure stands,

Труды Ком. чо изуч. Якутск. АССР, т. X, и
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Besides the species alluded to, may be mentioned, as trees of the second forest story, 
the rowan (mountain ash) S o r b u s  s ib i r i c a  C a rm .,  the bird cherry P r u n u s  p a d u s  L and the 
haw C r a ta e g u s  s a n g u i n e a  L , occasionally met with in larch and spruce forests.

5. Shrubs.
All the shrubs that are found in the region of the Lena-Vilui plain may be ranged in 

two groups: a) species forming the undergrowth in forest stands, and b) species constituting 
independent associations or occurring on the outskirts of the forest.

The most typical forest undergrowth consists of B e tu la  A b o l in i i ,  S u k a c z ,  A ln u s  f r u t i c o s a  

Pal l . ,  R ib e s  p u b e s c e n s  H e d L, R ib e s  n i g r u m  L., R ib e s  d ik u s c h a  F i s c h., S p i n a e a  m e d ia  L., R o s a  

a c ic u la r is  L i n d e ,  C o t o n e a s te r i n t e g e r r im m a  Medi c . ,  L e d u m p a l u s t r e  L., V a c c in iu m  u l ig in o s u m  

L., V . v i t i s  id a e a  L., A r c to s ta p h y lo s  u v a  a l is  L. etc.
The following form independent associations or are found on the outskirts of the forest: 

J u n ip e r u s  s ib i r i c a  Bu r gs d . ,  S a l i x  G m e l i n i  Pal l . ,  S a l i x  d e p r e s s a  L., S a l i x  m ir t i l lo id e s  Fr i e s . ,  
B e tu la  e x i l i s  S u k a c z . ,  B e tu la  w i lu ic a  S u k a c z ,  A ln u s  h i r s u t a  Tu r c z . ,  S p i r a e a  s a l i c i fo l ia  L. 
L o v ic e r a  c o e r u le a  L.

C o n c l u s i o n .

The preceding sketch characterises the region of the Lena-Vilui plain as a land of con
trasts. It is full of contradictions. Severe 60 degree frost in winter and sweltering 35 degree 
heat in summer. The sixty second degree of north latitude with its taiga, and in the immediate 
vicinity of the latter the ,,tipchak“ grassy and „kovyl“ meadow-steppes, peculiar to much 
lower latitudes. Podzol and peat-bog soils upon a shallow constantly frozen ground, and at 
a short distance therefrom well expressed structural alkalis of various morphological types. 
An all but continuous night in January with its deathlike stillness, and, as a contrast, water
melons ripening under a brilliant sun in August. All this looks like a curious tale from the 
Arabian Nights and is yet the unvarnished truth, attested by many careful observations.

The fabulous winter cold does not essentially affect the life of plants. Even trees support 
such cold with little injury to themselves. Still less is soil formation affected by it, as during 
the prevalence of cold the soil is in a state of absolute inactivity. Hence, in estimating the 
conditions of the life of plants and of soil formation in central Yakutia, this exceedingly 
prominent feature in the climate of Yakutia should be set completely aside. As tangible 
evidence of the winter cold, the frozen subsoil alone persists during the period of warmth, 
that phenomenon being, however, common to the greater part of Eastern and Northern Siberia.

Of essentially much greater importance in the life of plants and the processes of soil 
formation are the high summer temperatures. The vegetative period, as also the period of 
soil-activity, in Central Yakutia yields little in length to the warm season in regions situated 
much further south. In the southern part of Eastern Siberia (Chita, Irkutsk) the warm season 
is a little longer (by about two weeks), than in Central Yakutia. On the other hand, the 
summer months June, July and August, in point of temperature hardly differ in Central Yakutia 
and Southern Siberia. In respect of its mean July temperature, Central Yakutia even has an 
advantage over Chita and Irkutsk, and in the periodical greatest intensity of heat in that 
month does not differ from the southern half of the Kirghiz steppes. This circumstance, of course, 
possesses the greatest significance. It establishes a favourable thermal regime for the growth 
of plants and sets its stamp upon the processes of soil formation.

Another important factor in the climate of Central Yakutia is the small amount of preci
pitation. An annual fall of 200 mm is a very small quantity, such a fall being also peculiar to the 
semi-desert South Kirghiz steppes, and is considerably inferior to what obtains in the Minu
sinsk, Irkutsk and Transbaikal steppes (about 300 mm). If only the five warm months of the 
year, possessing a mean temperature above 0°, be taken into account, the South Siberian steppes 
in the course of that period receive 250 mm of moisture, while during that time the precipi
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tation in Central Yakutia is about 150 mm only. True, the intensity of precipitation, or its 
force is somewhat greater in Southern Siberia than in Central Yakutia, but the number of 
clear and cloudy days is about the same in both countries.

In contrasting the high intensity of heat during the summer months with the small 
amount of precipitation, the wonder is not that the so-called inversion of plant and soil zones, 
consisting in the sporadic penetration so far north of southern steppe formations, occurs in 
Central Yakutia, but that instead of semi-deserts of the south Kirghiz steppe type, there 
should predominate the taiga with all its associated complex of phenomena. Let the author's 
confidence not seem too paradoxical, but almost the whole of Central Yakutia., like the high 
table-lands of Central Asia, would on soil and geobotanical charts be coloured in steppe, or 
perhaps semi-desert tints, had not there been present an exceedingly important natural agency, 
the so called permanent frozen earth-layer.

This permanent frozen layer actually represents a horizon impervious to water. The soil, 
saturated with moisture during the autumn rains, solidifies through the action of the ensuing 
frost, and thus safely preserves the stores of water perfectly entire during the long winter, not 
yielding a drop of the latter to the underlying horizons. The spring thawing of the thin snow 
mantle occurring while the soil is yet quite frozen, is likewise attended with a very small 
loss of moisture, caused by the evenness of the ground with its insignificant surface run-off. 
Hence, during the first half of summer the soil, being but superficially thawed out, is fairly 
well saturated with water, at the expense of which commences the growth of vegetation.

But the supply of water produced by the melting of the snow covering becomes rapidly 
exhausted. The restoration of the water balance by the insignificant rainfall of the summer 
months is so limited, that the growth of anything like a rich vegetation at the expense of 
this additional supply cannot be seriously considered. It is now that come to the fore the 
stores of the autumn rains preserved in the frozen layer. During the continuosly slow thawing 
out of the frozen horizon, ever new sources of preserved moisture are set free, and are con
sumed by the developing vegetation, whereby the latter is able to complete its life cycle.

Thus, the presence alone of the frozen impervious horizon of the subsoil, preserving the 
supplies of soil moisture and radically altering the usual dynamics of ground waters, constitutes 
so economical a water regime, that the development of a comparatively rich forest and meadow 
vegetation is ensured in Central Yakutia, in spite of an insignificant amount of precipitation 
and of a high summer temperature. It is owing to this permanent frozen layer alone that the 
inhabitants of Central Yakutia are enabled to cultivate their land without resorting to arti
ficial irrigation.

Therefore, in consequence of a definite combination of the elements of climate, surface 
topography and the permanent frozen layer, impervious to water, in Central Yakutia has been 
established in the course of thousands of years a fairly stable system of a taiga r£gime, which 
now continues to be typical of the major part of its territory. The taiga, with its character
istic complex of phenomena, in the comparatively recent past covered the entire region of the 
Lena-Vilui plain with a continuous canopy of forest. This continuous canopy was interrupted 
only by numerous lakes fringed with narrow belts of reed tussocks; by flooded areas in the 
valleys of the large rivers covered with moist meadows, and, probably, by the steep southern 
slopes of the larger valleys, that afford an asylum for a specifically meadow-steppe vegetation, 
so typical of the southern slopes throughout the entire taiga region of Eastern Siberia. Such 
would probably be the aspect of the whole of Central Yakutia at the present time, had not 
a new agency — man — appeared on the scene in the shape of cattle breeding Yakuts, who 
had emigrated hither from the far south.

It is possible that the former inhabitants of Central Yakutia, the Tunguses, had already 
exerted a certain influence upon the natural conditions of the country. True, their domestic 
animal— the reindeer — does not require food beyond that which grows naturally in the taiga
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under the canopy of the forest. Still, the presence alone of man in the taiga in the midst of 
a quantity of very combustible material with his most powerful primitive instrument of culture- 
fire—-could not but cause periodically recurring conflagrations. Now, the arrival in the taiga 
of the Yakuts with their herds of cattle and horses, subsisting on food provided by meadow, 
was this time undoubtedly accompanied at the outset with a perfectly intentional and extensive 
burning of the forest.

So long ago as 1896 S e r o s h e v s k i  pointed out that forest fires, especially in inha
bited* districts, had raged incessantly since long. The cattle-breeding Yakuts annually set fire to 
the forest at the approach of spring. For the protection of hay-stacks, dwellings and enclo
sures every Yakut clan on a day, appointed by the meeting of householders, annually commis
sions a posse to watch the course of the fire. The forests are still unreservedly left to the 
mercy of the conflagration, which is extinguished by rain alone. There is scarcely a tract of 
the forest that does not bear traces of fire. During the first half of the summer, especially if 
it be dry, fires do not cease, and the smoke therefrom, mingled with dry fog, forms a gloomy 
grey atmosphere, which imparts a kind of livid aspect to the surrounding view. The sun can 
scarcely be seen through the mist. The suffocating smell of burning fills the air, there is no 
dew, and the day differs but little from the light hued night. Thus sometimes pass days and 
even weeks till the first rain or strong wind clarifies the atmosphere.

On a first view, it may appear that a certain association of meadow with the lakes and 
water-courses, as also their distribution over the slopes of insignificant ravines and depres
sions, would signify that meadows owe their origin to certain definite phytotopological condi
tions, adverse to the growth of forest. If that were the case, meadows would have to be 
regarded as representing a natural type, ancient in origin and equal in import to the forest. 
A more careful study of the subject, however, controverts such a conception. The fact is, that 
in spite of the apparent association of forests and meadow with definite phytotopological 
conditions, distinct one from another, at every step instances are encountered where the forest 
and meadow vegetation are contiguous and thrive under the same conditions. This circum
stance will become incontestable and perfectly obvious, if the phytotopological conditions 
under which a certain type of vegetation occurs, be compared throughout some considerable 
extent of territory and not confined to some one valley or depression. While under perfectly 
equal conditions of moisture and on the same soil, a depression may be covered with a continuous 
stand of larch, which in its immediate proximity may already contain patches of meadow, 
a third depression, exactly similar to the preceding, may at the same time be occupied 
with a continuous carpet of flowering grasses, while yet another may form a considerable 
vanguard of meadow vegetation spreading towards the neighbouring water-parting plains. These 
vanguards of meadow on the water-parting plains, not infrequently representing open 
expanses of fairly considerable size, occur under the very same conditions as the sur
rounding forest.

The fact that meadow tracts are always associated with typical meadow soil need raise 
no doubts, as the soil forming processes are in a considerable measure affected by the vege
tation growing on the corresponding soil. Moreover, in the study of the country at every step 
are encountered tracts of meadow which, judging from the character of the soil and that of 
the vegetation that has not yet attained its full expression, are undoubtedly of very recent 
origin. Finally, the study of the belts intervening between tracts of the forest and meadow, as 
well as of the general conditions of their vegetation and peculiarities of the soil, leads to the 
undoubted conclusion, that ever new areas of meadow, as results of deforestation, make 
their appearance even at the present time.

In travelling in this region even a careless observer cannot fail to conclude that forest 
fires are the only cause of the rapid deforestation of the country. Autumn and spring forest 
fires, kindled intentionally and quite consciously by the inhabitants, are here of common occur
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fence. But these fires are not so destructive, as those, say, in many parts of the taiga in 
Transbaikalia and on the Olekma-Vitim plateau. While in these latter districts accidental and 
unskilfully kindled fires destroy extensive areas of valuable forest and convert them for a long 
period into lifeless charred wastes, here in the Yakut taiga fire in the hands of the local 
inhabitants appears to be a prominent instrument of culture. Charred wastes are here 
hardly ever met with, an all but total absence of swamps is something quite unexpected, 
the taiga everywhere attracting the attention of the traveller by its fresh and healthy aspect. 
Still, it cannot be denied, that the area of meadow increases annually, and the chief, if not 
only, causes of this phenomenon are forest fires.

The taiga with its former inhabitant and master, the Tungus hunter and trapper, has 
outlived its former sway. The present inhabitants of the region, exclusively represented by the 
halhsettled, semi-nomadic cattle breeding Yakuts are ever anxious to increase the area of 
their meadows. The only instrument that the cattle-breeding nomad possesses for that purpose 
is fire. In the presence in the taiga of an ubiquitous population, not infrequently occupied also with 
reindeer-breeding, extensive forest fires cause very great injury. Such fires all but exclusively 
occur during summer droughts: hence, in summer the Yakuts are very careful in regard of 
fire and always take great pains in extinguishing it whenever it is kindled for domestic 
purposes. Whereas in the taiga on the Yablonovoi Range from nearly every summit in summer 
five, six or even as many as ten forest fires may be seen simultaneously, and the observer 
gets all but suffocated by the smoke, charred wastes extending for dozens of versts and 
resembling gigantic cemeteries being of common occurrence, here, in the depths of the taiga 
of the Yakut-Vilui plain, an extensive forest fire is an exceptional case, and the taiga every
where presents a fresh, healthy and vigorous appearance. Such a condition of things is only 
rendered possible thanks to the conscientious bearing of the population in regard to the matter, 
and to the uncommonly well developed feeling of solidarity and public sense among the Yakuts, 
as fyell as partly to the absence of accidental intruders into the taiga, such as adventurous 
trappers and gold seekers with whom the Olekma-Vitim plateau and the Yablonovoi Range 
abounds. But on the other hand, the early spring, as has been mentioned above, is the time 
of universal fires in Yakutia. Fire is set to all the ,,alases“ (lake depressions), meadows, and 
the bush, which heated and dried by the spring sun is as a consequence completely destroyed, 
while at the same time the trees in the forest are either surrounded with snow, or are still 
so wet, that, with the exception of the outskirts that have been dried by the sun and wind, 
are left unmolested by fire. On the other hand, the outskirts cf the forest suffer very 
much: here are periodically destroyed young saplings of the larch, old trees are charred and 
perish or decay prematurely: the forest stand thins out with every fire, while no renewal of 
timber occurs. Into a thinned- out timber stand gradually penetrate new elements of meadow, 
which cover the soil with turf and thus prevent the natural restitution of the forest stand 
and contribute to a yet more energetic burning out of the outskirt of the forest.

The prevailing association of treeless areas with depressions is explained by such situa
tions being characterised, when under forest, by the greatest amount of combustible matter in 
the form of moss, thick beddings of vegetable mould, a continuous cover of heather bush, etc. 
During summer droughts all this easily combustible material provides the best food for fire, 
which having in one way or another reached such a spot, destroys besides all the remaining 
vegetation with tremendous force. The superficially disposed roots of the larch are scorched, 
the young saplings perish and the entire stand is doomed. Besides such a propensity to be 
rapidly consumed by fire, these spots attract attention as always possessing good drinking 
water, and having a moister soil, they develop after the destruction of the forest into the most 
agriculturally valuable types of meadow. Similar spots thus appear to be natural centres from 
which spreads an artificial deforestation of the region, at the same time representing the rudi
ments of new oases for the grazing of cattle.
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Such an incipient meadow once formed, its area grows and the deforestation of the 
adjoining country proceeds much more rapidly. From such deforestated depressions, locally 
called „alases", meadow associations, under the influence of subsequent fires, extend over their 
slopes and from thence on to the adjoining plains and more elevated areas. Annually increasing 
in area, these meadows, in the form of gigantic tentacles, penetrate into the secular body of the 
virgin taiga. Years, dozens of years will pass, and in consequence of the development of the 
processes described, the ends of these tentacles will grow towards each other and eventually 
unite. And in place of the presents oases, still detached from one another, will be formed a 
close network of capriciously twining ribbons, wide belts and extensive areas of variously 
coloured meadows, pleasing to the eye (possibly to be eventually transformed into rich, fertile 
ields), in the numerous curves and meshes of which will be nearly lost to view the detached 
islets of forest, the remnants of the once formidable taiga, that will thus outlive its former 
domination.

The swamping of the burnt out areas, which has been repeatedly recorded in the case 
of other localities, does not here ensue. Even if in the moister and more shady spots rare 
cushions of sphagnum make their appearance, their existence here is never protracted. Owing 
to the prolonged and intensive drying process during the summer months, these cushions, as 
a rule develop very poorly, and never form a continuous mantle of moss. After the final 
destruction of the forest over a more or less considerable area, the conditions for ventilating 
the wide open tract by the wind, and for facilitating evaporation, are considerably promoted. 
The rich herbage during growth and blossoming exudes moisture into the atmosphere in 
scarcely less quantities than the forest vegetation it has supplanted. The sultry and dry air of 
the summer months is adverse to atmospheric moisture being condensed by the cushions of 
sphagnum. Hence, the herbaceous vegetation rapidly extinguishes the feebly developing cushions 
of moss. Subsequent fires finally accomplish their task, and as a consequence, the place of the 
former taiga is occupied by a type of meadow vegetation, corresponding to the prevailing 
conditions of moisture and properties of the soil. The modifications in the regime of moisture 
and temperature, as also of the chemism in the soil, accompanying these processes, most 
emphatically cause the soil formative process to produce specific meadow soils.

When the soils of the cowberry taiga, situated in the region of the deposition of brown- 
grey carbonatic surface loams, contain certain quantities of easily soluble salts, which after the 
destruction of the forest are set free in consequence of a deeper thawing cut of the soil, the 
soil formative process under the newly constituted meadow associations, besides accumulating 
humus, obtains an alkaline character, occasionally exhibiting a tendency to form throughout 
long periods of time different varieties of alkaline soils and structural alkalis. Such tracts 
become gradually overgrown with denizens of the steppe, which had previously found an 
asylum on the steep southern slopes of large river valleys. We thus become witnesses of the 
formation of those peculiar meadow steppe plant associations, which so much astonish the 
observer by the incongruity of their occurrence in so northern a geographical latitude. The 
incipient lateral transposition of the soluble salts caused by a deeper thawing of the soil leads 
to the formation of black haloid-sulphatic and meadow-carbonatic alkalis with a specific alka
line vegetation peculiar to them, and which earlier eked out its existence in the neighbourhood of 
superficially deposited saliferous sedimentary rocks.

The skilful utilization of fire in the region of the Lena*Vilui plain has thus in the course 
of a few centuries radically transformed the natural scenery („landscape") of the country, and 
is at the same time the means of attaining a higher level of culture. Year by year, step by 
step, man is subduing the wild taiga and converting it into a land of rischest meadows, which 
conceals great possibilities of future development. Some anxiety, however, is caused by an 
increasing loss of humidity, consequent upon deforestation. Although it is sometimes indicated 
that the forest acts like a pump drawing out the water from the soil, yet the importance of
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the forest, as a preservative of moisture, is quite obvious. Of the extremely limited amount of 
precipitation in Yakutia about one third is formed by snow, and the moisture so produced 
is thus preserved during the entire winter as a reserve supply. In the taiga under the forest 
canopy snow thaws very slowly and gradually. The water produced by melting is, in view of 
an inadequate run-off, retained for a long period by the forest and serves as a source of 
nourishment to the vegetation during the first half of summer. That such is the case follows 
from the abundance of water in the soil and considerable humidity during the first half of the 
vegetative period, as also from the slight degree of erosion caused by the water channels of 
the region. It is only towards the end of July that the entire winter and spring water supply 
of the taiga becomes exhausted.

But concurrently with the processes of deforestation is radically modified the water regime 
of the country. On treeless tracts a rapid thawing of the snow occurs in spring. The water 
produced thereby in large quantities seeks an outlet with great destructive force in ravines 
and rifts, that it furrows out (the formation of such rifts may be now observed in some loca
lities), and rapidly flows into water-courses, deepening out their channels and eventually finding 
its goal in the far and cold Ocean. Thus, on the one hand, the winter and spring supply of 
water is greatly reduced, on the other, thanks to the formation of ravines and the excavation of 
channels, is notably improved the natural drainage of the soil and ground. The quantity of 
the summer rainfall, even if the prospect of its future reduction due to the increasing area of 
meadow be left out of account, is undoubtedly insufficient for the needs of the country.

The problem of promoting the future development of agriculture in the Lena-Vilui plain 
very urgently requires for its solution the institution of a network of scientifically organised 
experimental stations and fields. At the present time, cereals are being very successfully culti
vated throughout the entire length of the Lena valley, as also on the ancient river banks 
adjoining the valley, from the borders of Yakutia to as far as the mouth of the Aldan. No less 
successfully are crops grown along the Vilui from the town of Viluisk up the river to as far 
as Suntar. Cereals are chiefly grown by the Russian population of the country, while the 
Yakuts are only making their first tentative efforts in that direction. In the heart of the Lena- 
Vilui plain the Russian population is totally absent, whence agriculture is here very slow in 
developing.^ We here find small plots sown all but exclusively with barley, and it is only 
within the Maltan nasleg, on the upper reaches of the Kekemya, that besides barley fairly 
considerable crops of spring rye are met with.

If these vacillating attempts of the local Yakut population to grow crops be more closely 
examined, a complete ignorance on their part of the very elements of tillage, not to mention 
:he principles of productive agriculture, would at every step be encountered. In that respect the 
Yakuts ~"iOve in the dark, work tentatively, and the numerous unwilling mistakes they make 
ues:'o> the "-its  of their labour, dispelling at the same time any hope that agriculture may 
e-er be successfully pursued in the country. And yet, in spite of the very severe climatic 
coni : : ns :he growing of cereals is quite achievable throughout almost the entire territory of 
the Ler.a-Y _ plain One of the fatal errors, which is universally and repeatedly committed 
by all Yakuts without exception, is the selection of unsuitable ground for sowing. This error 
proceeds from the conviction that the richer the soil the greater will be the yield of crops. 
Hence, cereals are exclusively grown rear dwellings („yurtas“) on ground that has been abun
dantly manured. On such rich soil crops produce a tall and succulent stalk, and are slow in 
maturing. The first autumn frosts generally occur while the crops are not yet ripe, and an 
extremely light and withered grain is the consequence; sometimes, no grain is produced, when 
the corn in a state of lactescent maturity is affected by frost. Crops of barley and spring rye, 
raised in 1912, not on the heavily manured soil near dwellings, but on soil with a more 
normal combination of nutritive matter, were of no less height and what is of more consequence, 
fully ripened, in spite of the early frosts of that year.
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Hence is essentially needed a properly organised service of experimental field work of 
an edifying character with facilities for giving suitable agronomical assistance to the Yakut 
population, ignorant of the very elements of agriculture.

In contemplating the extensive and very rich meadow lands of Yakutia and appreciating 
its favourable soil conditions, we wish to believe in a happier future for that vast country.
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Выветривание 31, 32, 166, 215.
Выгоны 2, 93, 244, 265, 270.
Выжигание тайги 65, 71, 72, 156, 167, 178, 183— 185, 

200, 205 — 207, 214, 230, 254, 264, 265, 271, 324, 
325,

Вырубка леса 79, 85, 177, 178, 272.

Галофитная растительность 245.
Галька 29,30,31,147,153, 158, 166, 167, 173, 178, 188, 

231, 258, 261.
Ганстен 12, 13.
Гвоздика 115, 117, 141, 240, 243.
Гедройц, К. К. 95.
Геер 26, 28.
Геккер, Р. Ф. 32.
Генциана 183.
Георги 69, 70.
Герань 115, 117, 137, 183, 223, 228, 243, 256, 272. 
Гикиш, К. 7, 12.
Гипс 23, 27.
Гирчовник 191, 208, 212, 228.
Глебов 68.
Глина 10, 25, 26, 28, 31, 32, 200; белая песчанистая, 

сланцеватая 25, 26; бурая 25; гипсоносная 27, 28, 
31; красная 23, 27; красная сланцеватая 26; серая 
25; серая, пластическая 26; соленосная 28.

Глинка, К. Д. 6, 88, 90 — 92, 94, 96, 97, 99, 212, 217, 
239, 281, 283.
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Гнусь таежная (комары) 38, 260, 261, 264, 266. 
Головин, Г1. 68.
Голубев, Г. А. 6.
Голубика 153, 156— 159, 162, 171, 176, 191, 212, 271, 

272 321.
Горец 115, 135, 211, 227.
Горечавка 191, 201, 206, 212, 219, 222, 223, 228, 240, 

243, 274.
Горичник 127, 274.
Горицвет 115, 117, 119, 129, 137, 141, 240, 243.
Г орода:

Баргузин 43.
Березов 58.
Верхнеудинск 43, 58,
Верхоянск 36, 74, 325.
Вилюйск 3, 4, 6, 12, 13, 26, 34, 36 — 48, 50, 54, 70, 

76, 200, 262, 263, 279, 283, 325, 330; метеоро
логическая станция 33 — 36.

Енисейск 43, 69.
Иркутск 2, 3, 33, 34, 36 — 39, 41 — 47, 122, 322. 
Каинск 43.
Красноярск 43.
Ленинград 2, 3.
Минусинск 43 — 45.
Нарым 43.
Нерчинск 43, 45.
Нижнеудииск 43.
Ошнг—« I  (Олекмшскмй острог) 6, 8. 12, 23, 28, 

ЭД 36 — 39, 41 — 48, -50, 54, 69 -  71, 76, 269, 
270. 272. 275, 312; метеорологическая станция 
33 —  36.

С-Петербург 2.
Томск 43.
Троицкосавск (Кяхта) 43 — 45.
Тулун 43.
Туруханск 58.
Чита 33, 36 — 47, 322; метеорологическая стан

ция 34.
Урга 58.
Якутск 1 — 6, 9, 11 -  16, 20, 24, 25, 29, 3 4 -  50, 

59, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 85 -8 7 , 90, 92,98, 
101, 114, 116, 119, 123, 126, 128, 132, 138— 140, 
143, 144, 147, 189, 200, 228, 282, 240, 249, 256, 
257, 263, 265, 2 6 7 -2 7 0 , 274, 283, 308, 309, 312, 
324.

Горох 74.
Горошек 115, 117, 127, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 

182, 206, 208, 212, 219, 222, 228, 243, 253, 311. 
Гречиха 74, 111, 115, 117, 127, 189, 192, 249, 255, 257;

птичья 254, 255; вьюнковая 254, 255.
Грибница 234.
Грибы 81.
Григорьев, А. А. 6, 7, 21, 22.
Грязное, оз. 5.
Грунтовые воды 32, 59, 96, 126, 132, 147, 150— 154, 

156— 159, 161, 163, 167, 173— 175, 177 — 180, 
182, 183, 185— 190, 195, 198 — 202, 204 — 206, 
208 — 211, 213, 216, 220 — 222, 224 — 227, 232, 
2 4 0 -  243, 250, 252, 253, 262, 271, 278, 306 — 308, 
323.

Грушанка 136, 139, 140, 156, 159, 162, 171, 176, 183, 
191, 272, 275, 311.

Гудайера 140.
Гулявник 115, 117, 129, 131, 133, 254, 255.
Гулосах, р. 297.
Гумус 59, 60, 62, 82, 87. 93, 96t 157, 158, 167, 168, 

172, 177— 180, 183, 188, 202, 203, 209, 213 — 218, 
220, 221, 224 -  226, 233 — 235, 237, 244 — 246, 
250, 271, 278, 279, 281, 283, 310, 328.

Гусев, А И. 6.

Даурия 79.
Давидовская яма 59.
Девон, нижний 28, 30.
Девясил 111, 131, 191.
Делювий 18, 31, 32, 154, 166, 213.
Деревей 108, 109, 111, 116, 130, 136, 208, 212.
Денудационные процессы 19, 32, 66.
Джоокор, р. 28.
Диабаз, см. изверженные породы.
Доленко, Г. И. 2, 3, 6, 9, 10, 22, 75, 85, 86, 88 — 92, 

94, 96, 98, 261, 269 — 271, 275—279, 281, 308, 319.
Долериты 309.
Драверт, П. Л. 27 — 30.
Драницин, Д. А. 2.
Дрема 206, 212.
Дробов, В. П. 2, 3, 6, 73, 83, 85, 160, 162, 163, 166, 

269, 272 — 274, 279, 295.
Друде 146.
Дудник 111, 116, 134, 136.
Дурдосовка, с. 270.
Дуэ 12, 13.
Дымокуры 260, 261, 266, 327.

Евражки см. суслики полевые.
Европа 302; Северная 31, 160, 165.
Ежеголовник 104, 189, 192, 196, 20JL.
Ель Сибирская 79, 101, 138, 139, 145, 149, 152, 153,

170, 174, 259, 267, 272, 273, 277; 279, 295, 308—320, 
324; возраст 149, 175, 275, 312, 315, 316; высота 
149,152, 175,310, 312, 314 — 317; диаметр 175, 275, 
311,312,314 — 317; корневая система 312,313; 
крона 311; полнота 175, 275, 276; молодняк (под
рост) 275, 312, 313; плодоношение 311; продольное 
сечение ствола 314 — 316; условия местообитания 
310, 311; экология ели 310 — 311,315; елово-лист
венничный лес 138, 149, 273, 276, 311, 320.

Енисей, р. 10, 29.
Енисейск, г. 43, 69.
Енисейская губ. 2, 43.
Енисейские казаки 66.
Ергени, ур. 4, 51, 200.
Ерники, см. березовые кустарники.

Железо 202, 203, 214, 215, 217.
Железный гидрат 25.
Железняк бурый 26.
Желтушник, левкойный 117, 131, 256.
Жигалово, с. 2, 3, 8.
Жиганск 139, 325.

45'
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Жимолость 132, 134, 139, 190, 321.
Жируха 109, 111.

Забайкальская область 2, 43 — 45, 58, 262, 285, 310; 
Сев.-Восг. Забайкалье 296, 297,310; Забайкпльские 
степи 323; тайга 43, 326.

Заболоченность, см. болота.
Заморозки, см. климат.
Западно-Кангаласский улус 69, 70, 263; управа 324.
Зандгаген 19.
Засоленность 107, 123, 126, 197, 199, 200, 244, 248, 

250, 258, 270, 275, 277, 279, 283, 318.
Засуха см. климат.
Звездочка 191, 212, 227, 272.
Звездчатка 108, 111, 115, 127, 133, 139, 201, 206, 208, 

212, 227, 253.
Звездочка водяная 104, 189.
Звероловство 263.
Земледелие 63, 64, 72 — 77, 265, 268, 323, 330; веге

тационный период 5, 32, 74, 83, 306, 322, 329; 
земледельческие орудия 76,77; пашни 100,259,265; 
покосы 259; посевы 73, 76, 77, 146, 254, 257, 263, 
265, 266, 268, 270, 330; их площадь 73, 74; урожаи 
хлебов 76.

Земляника 176, 182.
Зимовки (зимовья) 71, 76, 254.
Зима 36, 39, 41. 42, 45, 49, 55 -  58, 309, 322.
Злаки 103. 112, 118, 119, 186, 207, 219, 223, 240, 311.
Златоцвет 150, 153.
Змееголовник 222, 228, 244.
Золотарник 191, 228.
Зопник 136, 222, 228.
Зубровка 127, 137, 190, 201, 206.
Зюсс, Э. 7, 10.

Ива 91, 99, 108, 132, 159, 171, 175, 182, 210, 211, 219, 
259, 272, 273, 279, 319, 324; карликовая 209; крас
ная 190;миртовидная 164,190, 205, 319; ползучая 190, 
205, 225, 227, 272, 319; серая 180, 190, 205, 222, 
227, 241, 243, 267, 319; западинные ивняки 132, 
135.

Иван-чай 153, 159, 171, 176, 183, 191, 192, 212, 272.
Изверженные породы 27, 272; диабаз 28.
Известняки 8, 21, 24, 27; силлурийские 23, 26, 28; 

брекчиевидный 23; красный, рухляковый 24; песча
нистый 24; с концентрической stromatopora’BHAHoft 
отдельностью 23; палеозойские 28, 31; известня
ковые р о с с ы п и  312.

Изопирум 255.
Иллювий 147, 154, 215, 234, 280.
Инверсия растительных и почвенных зон 323.
Индигирка, р. 11.
Иней 38, 75.
Ирга 321.
Ирис 88, 159, 191, 201, 223.
Иркутск см. города.
Иркутская губ. 7, 28, 43, 77, 308
Иркутско-Минусинский район 44.
Ископаемые: флора, фауна 28.
Итык-хая, см. Сергуевский мыс.

1 Казаки (Гнисейские, Мангазейские, Туруханские) 66, 
68, 72.

: Каинск, г. 43.
Калужница 104, 109, 115, 127, 130, 189, 192, 201,204, 

206, .212.
Каменная соль 27.
Камнеломка 142, 150, 152, 191, 212.
Камыш озерной 105, 189.
Камышик болотный 105, 109, 111, 127, 192, 251, 253, 

275; камышок 201, 252.
Кангаласский улус: Восточный 69, Западный 69, 70, 263.
Кангаласский (Табагинский) утес 9, 24, 86, 88, 100, 

122, 138.
Капуста 74; дикая (сурепка) 131, 254, 256, цветная 

74.
| Карбон 30.

Карбонаты 31, 87, 94, 97, 147, 167, 168, 180, 196, 210, 
213, 234, 235, 237, 241, 251, 281.

Картофель 74.
Карсты 21.
Карты Якусткой области: Ген. Штаба 19; Г. Майделя7.
Касатик 108, 111, 137, 141, 206, 208, 211, 227; голу

бой 269.
Кассандра 159.
Кастиллея 116, 136, 206, 212, 219, 222, 228, 244.
Качуг, с. 2, 3, 8.
Кашим, утес 25.
Каяндер, А. К. 2, 49, 83, 85, 101 — 105, 107, 108, 110, 

119, 122, 324, 325.
Кварцевые голыши 26, 27.
„Кебяи* м. 263; церковь 263.
Кедр 295.
Кейзерлинг 28.
Кембро-силур 28, 166.
Кембрий 29, 32.
Кемкемя, р. см. реки.
Кемпендяй, р. 28 — 30.
Кемпендяйский соляной источник T l  — 29.
Кеппен 295.
Кердем, с. 93.
Кермек 129.
Кизил 132— 135, 137, 139, 321.
Кизляк 108, 192, 194, 274.
Кильдемцы, с. 9, 86.
Кипрей 192, 201.
Киргизские степи 322, 323.
Китилык 101, 105. 110, 112, 116, 119, 126, 132.
К л е в е р  115, 142, 182, 212, 219, 222, 228, 274.
Клематис 171.
Климат 1, 11, 22, 33 — 56, 57, 76, 80, 81, 86, 96, 

122, 158, 167, 309, 322, 325, 326; атмосферные 
осадки 18, 21, 28, 31, 38, 4 2 — 50, 56, 59, 63, 64, 
81, 85, 96, 214, 232, 258, 271, 306, 321, 322, 329: 
среднее годовое количество 43, количество по 
месяцам 44, сравнительный график годового коли
чества в различных пунктах Восточной Сибири 44, 
колебания за ряд лет 46, число дней с осадками и 
средняя сила осадков 47, число дней с дождем и 
снегом 47, петровские и троицыны дожди 45, 
снежный покров 49, 56, 57, 59, смешанные осадки
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48, время первых морозов и первого снега 48, 
заморозки 38, 41, 64, 74, 76, 77, 257, 260, 263, 
267, 268, 330, вскрытие и замерзание рек 49, 50, 
влажность воздуха 50 — 54, туманы: морозные 55, 
сухие 38, 74; засуха 32, 38, 42, 45, 56, 63, 64, 74, 
75, 91, 257, 306, 327, 329; ветры: 54 — 56, 75, 
309, 310, средняя сила ветра 54, 55, весенние 
и осенние ветры 55, 56, низовые ветры 55; вре
мена года: весна 37, 41, 42, 45, 48, 55, 56, 323, 327, 
лето 37 -  42, 45, 46, 48, 56, 59, 200, 216, 232, 244, 
322 — 324, 328, 329, зима 36 — 39, 41, 42, 45, 49, 
55 — 58, 309, 322, осень 37 — 39, 41, 42, 45, 48, 49, 
56, 57; полюс холода 36; температурный режим 
34 — 42,214: температура воздуха 21, 322, 323; 
средние годовые 36, 58; многолетние средние 34, 
37, 41; абсолютные минимумы и максимумы 35, 36, 
38; годовой запас тепла 36; сравнительный график 
средних месячных температур за теплое время 
года 39; максимальные и минимальные темпера
туры летних месяцев 39 — 41; „полуденные*1 макси
мумы температуры 40; распределение морозных и 
теплых дней по месяцам года 41, 42; оттепель 37, 
55, 56; фитоклимат 54.

Клоповник 249, 254.
Клюква 164, 271, 321.
Княженика 134, 139, 162, 164, 176, 186, 191, 201, 206, 

208, 212, 228.
Княжик 134, 139, 140, 171, 175, 182, 272.
Кобрезия 141.
Кобылка 75, 85, 253.
Ковер пловучий растительный (зыбун) 193— 195, 

266.
Ковыль 7$, 86, 89, 91, 100, 122, 270.
Колокольчик 116, 117, 136, 142, 176, 191, 219, 223, 

228, 244.
Колонизация 2.
Коллодиум 192, 196, 201.
Колыма, р. 11.
Колчедан серый 26, 30.
Комаров, В. Л. 1.
Комары (таежная гнусь) 38, 260, 261, 264, 266.
Конгломераты 25, 28 — 31, 259.
Конкреции 24, 217, 218, 241; железистые 215, 233; 

ортштейновские 271.
Континентальный период 30.
Копеечник 176.
Короеды 85. 155, 158, 306.
Короткий, М. Ф. 2.
Корытов 66.
Корякин, инородец 263.
Костер 109 — 111, 115, 117, 131. 133, 135, 171, 175. 182, 

219, 222, 223, 227, 240. 243, 254. 255, 274.
Костяника 182, 272, 275.
Котловины бессточные 87, 107, 258.
Котовник 243.
Кочкарник 87, 88, 197; болотистый 145, 195, 198,257, 

258; вейниковый 51 — 54, 60, 195, 196, 203 — 205, 
208, 209, 221, 226, 229, 259, 262, 264, 266, 273, 274, 
310; осоковый (бадараны) 87, 123, 126, 195 — 197, 
199, 252, 259, 271, 324; пушицевый 195, 197, 259.

Крапива 254, 255.
Красноярск, г. 43.
Красноярские степи 67.
Красюк, А. А. 6, 92 — 94, 139, 166, 167.
Крестовник 116, 118, 129, 131, 134, 176, 192, 213,

275.
Кровохлебка 115, 117, 136, 137, 142, 171, 176, 182, 

191, 204, 206, 208, 212, 219, 222, 223, 228,240,243 
253, 274.

Кропоткин, П. 11 — 13.
Ксерофитная растительность 86, 91, 112, 118.
Кубышка 104, 189.
Кувшинка 104, 189.
Куенга, р. 296.
Кузьмичева трава 100.
Кузнецов, С. С. 6.
Культурные растения 57.
Кулу-Хаята утёс 26.
Купальница 223, 227, 271.
Куруля, ст. 13.
Кустарники 85, 103, 114, 119, 122, 128, 138, 144, 145, 

150, 156, 171, 190, 219, 221, 223, 230, 240, 265, 
266, 319; вересковый 272, 273,275, 321, западинные 
надпойменные 129, 132, 135, 137; пойменные
129— 133, 135— 137; розоцветные 321; группы 
кустарников по экономическим свойствам и фито
социальной роли 319.

Кырдалы 88, 89. 91, 97, 99, 100, 122, 123, 132.
Кысыл-Тус, ур. 27, 30.
Кятчинское, с. 270.
Кяхта (Троицкосавск) 43 — 45.
Кюрга, р. 26, 309.

Лабазник 212, 219, 222, 228.
Ландыш 272.
Лапчатка 208, 212, 219, 222, 223, 227, 228, 243, 249, 

251 — 253, 256, 274. 275, 279, 280; кустарн я 321, 
серебристая 240.

Лащенков 37, 74.
; Ледниковый период 22, 30, 31, 167.

Лед ископаемый 22.
Ледовитое море 7, 25, 28.
Лейст 12, 13.
Лексесун, ст. 13.
Лен 114, 115, 117, 136, 152; кукушкин лен 150.
Лена, р. см. реки.
Ленинград 2, 3.
Лено-Алданская равнина 6, 96.
Лено-Амгинский водораздел 166.
Лено-Амгинский район 6, 162, 167.
Лено-Амгинское плоскогорье 70.
Лено-Вилюйский водораздел 272.
Лено-Вилюйская равнина 4, 6, 12— 14, 16, 19— 24, 

27 — 33, 36 — 39, 41 — 46,48, 49, 54, 56 — 58,60, 64, 
66, 69 — 71, 76, 80, 82— 86, 92, 96, 97, 143, 144, 
147 — 150, 153. 155, 158, 166, 170, 1 7 6 -  178, 180, 
183, 189, 193, 195, 200, 213, 214, 216, 218 -  220, 
223, 228, 230, 244, 246, 251, 254, 256, 269, 271, 
273, 283 — 285, 295, 296, 299, 305, 308, 309,
3 2 0 -3 2 2 , 325, 328, 330, 331.
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Лено-Вилюйская экспедиция 1912 г. 2, 17.
Леонтьевская яма 59.
Лес 60, 66, 67, 103, 138, 145, 202, 210, 266, 324; вы

жигание 65, 72, 156, 167, 178, 1 8 3 -  185, 200, 
2 0 5 -2 0 7 , 214, 230, 254, 264, 265, 271, 324, 325; 
вырубка (рубка) 65, 79, 85, 140, 177, 178, 272, 
274, 294, 325; расчистка 2, 8, 68; лес тундристый 
271.

Лесо-степи 177, 231.
Лёссовые породы 231.
Лето, см, климат.
Летовки 71.
Лилия даурская 223, 227.
Лимнас 272.
Линнея 140, 156, 160, 171, 176, 272, 275, 321.
Липучка 254, 256.
Лисехвост 109, 110, 111, 115, 127, 130, 137, 192, 201, 

253, 255; ползучий 254.
Лиственница 2, 20, 51 — 54, 62, 63, 79,100, 101,138,140, 

141, 147 — 153, 155, 156, 161 — 163, 166, 167, 180, 
182, 185, 187-190 , 205, 2 0 9 -2 1 1 , 229, 230, 240, 
242, 243, 258 -  260, 262, 267, 268, 270, 272, 274, 
320, 324, 327; Даурская 60, 79, 139, 140, 145, 153, 
154,161,164,169,170, 173, 174, 178, 179, 2 8 5 -2 9 6 , 
300, 305,306, 308 — 312, 314 — 318; ее экология 
284 — 299, 315; бонитет 315, возраст 152, 155,169, 
288, 291, 294, 299, 302, 304, высота 152, 155, 169, 
178, 274, 288, 289, 291, 293, 295, 296, 302, 303, 
304 ,306 ,307 ,310 ,311 , 314 — 317, диаметр 152, 
155, 169, 274, 288, 290, 295. 302, 304, 310,314,315, 
317, корневая система 285 — 287, 295, 306, 308, 
крона 296 — 299, 328, полнота 148, 156, 169, 293, 
продольное сечение ствола 291, 292. 303, 304, 315, 
316, форма и объем ствола 292, 293, 301, 305, 
хозяйственная ценность 305; молодняк 185, 187, 
188, 190, 209, 210, 240, 267, 273, 294,299,306,307; 
болотная 295, 296, карликовая 161, 164; листвен
нично-еловый лес 311, 319.

Лишайники 150, 165, 240, 241, 244, 271, 272.
Лоза 319.
Луга 60, 68,83,87,88, 93, 144, 160, 202, 214,266, 267, ! 

273, 323, 326 -  331; болотистые 103, 107, 122, 264, 
вейнико-мятлевые 203 — 206, 226; влажные 60, 61, 
103, 108, 109, 145, 203, 205, 213, 214, 219, 223, 
224, 235, 262, 264 — 266, злаковые 109, 110, 111, 
114, осоковые 198, 205, 207 — 211, 213, 219, 266, 
разнотравные 1J0, 112— 115, 145, 220, 221,
223—226, 261, сухие 51—54, 61, 75, 103, 112, 118, 
120, 146, 173, 174, 178, 187, 205, 213, 216,219,220, 
223, 229, 235, 240, 252, 257, 259, 262, 266, 274, 
327, сырые 51, 60,61,145,172,185, 188, 200, 202, 205, 
207, 211, 213, 214, 219, 223— 225, 262, 2 6 4 -  266.

Луго-степи 22, 61, 92, 122, 123, 132, 143, 145, 146, 
178— 180, 198, 213, 228—232, 235, 237, 239, 240, 
244, 245, 249, 254, 257, 268, 318, 319, 321, ковыль
ные 322, сухие: солонцеватые 330 и осоково-тип- 
чаковые 241, 242, типчаково-разнотравные 322.

Лук 74, 108, 111, 115, 135, 227, 243.
Лунха, р. 26, 309.
Льнянка 111, 116. 117, 219, 222.

Люку, р. 297.
Лютик 104, 108, 109, 111, 115, 127, 131, 176, 189, 

191, 192, 196, 201, 201, 206, 208, 212, 219, 222, 
223, 227, 228, 255.

Люча-Онгоктон, хребет И.

Маак 12, 19, 26 — 29, 66, 144, 297, 298, 308, 309, 311, 
312.

Магана, с. см. Ново-Николаевское.
Маганская яма 59.
Маган, оз. 14.
Магиряж, рч. 261, 262.
Мажегарские волости 69.
Маинда, р. 309.
Майдель, Г. 7, 144.
Майник 272.
Мак 142.
Мамонта кости 31, 166.
Малина 134.
Малтанский наел. 4, 18, 330.
Маляревский, К. Ф. 90, 91, 95, 98, 168, 169, 181, 216, 

217, 235, 236, 246 — 248, 250, 251.
Мангазейские казаки 66, 68.
Манник 105, '92, 196, 201.
Мархачаны, оз. 15, 264.
Марха, р. 70, 73, 112, 283.
Марха, с. 9, 34, 36, 43 — 47, 54, 74, 75, 86, 100, 101, 

138, 140, 257, 325.
Мархинский улус 70.
Марь 192, 253 — 255.
Мая, р. 3, 59.
Межледниковый период 22.
Мезозой 28 — 31, 147, 154, 166.
Мезофильные растения 109.
Мелколепестник 116, 118, 136, 191, 212, 219, 223, 228, 

240, 244, 253, 256, 274.
Мелкотравие 119— 121.
Меловая эпоха 28, 30, 32.
Мергель 27, 28, 123, 126.
Мерзлота вечная 21, 32, 57 — 64, 86, 92, 93, 96, 

107, 126, 147. 150 — 154, 156— 161, 163, 164,
166— 169, 172 — 175, 177-180 , 182, 183, 186-189 , 
193 -  195, 198 — 201, 204 — 206, 208 -2 1 1 ,  213, 
216, 217, 220 — 222, 2 2 4 -2 2 7 , 232, 234, 238 
240 — 243, 245, 248, 250, 252, 253, 271, 276, 277 
279, 285 — 287, 299, 306, 307, 311, 313, 322, 323.

Мерингия 133, 135, 137, 141.
Месть родовая 69.
Метеорологические станции 33, 34, 50, 55, 56.
Миддендорф, А. Ф. 21, 36, 50, 59, 72, 295, 309.
Микроландшафты (их классификация) 103, 145, 146.
Минусинск, г. 43 — 45.
Минусинские степи 67, 323.
Мирт болотный 164, 273, 321.
Могоча, М. р. 310.
Можжевельник 159, 171, 175, 277, 279, 319; высота и 

распространение 319.
Мокричник весенний 255.
Молокан 116, 118, 131, 133, 134, 136, 176, 186, 192, 

204, 206, 208, 213, 219, 223, 228.
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Молочай 111, 115, 117, 136, 137.
Молочник 126, 127, 251, 253.
Монголия 58.
Морковь 74.
Морошка 273.
Морфология почвы 65, 82, 83, 146, 202,, 233, 239, 284. 
Мох (моховой покров) 18, 60, 62, 66, 79, 83, 85, 109, 

113, 114, 127, 134, 136, 139, 142, 150, 153, 156-158, 
160 -  162, 164, 171, 176, 177, 186, 189, 192, 195, 
199, 200, 202, 204, 208, 213, 221, 224, 225, 271-276, 
287, 288, 308, 311, 328, 329; гипновый 79, 186; 
196, 208, 273; олений 324, печеночный 165, 1961 
сфагновый 79, 272, 274; мохово-брусничный по
кров 276, торфяной 81.

Мургатский якутский род 68.
Мухтуйское, с. 8.
Мытник 108, 109, 116, 117, 127, 136, 153, 160, 186 

191, 194, 202, 212, 244, 272.
Мышехвост 109 — 112, 115, 117, 127, 131, 133. 
Мюллер, Ф. 7, 11 — 13.
Мятлик 109— 112, 115, 117, 127, 131, 133, 135, 137, 

140, 141, 186, 190, 192, 201, 203, 211, 222, 223, 227; 
243, 253, 274; луговой 204, 206, 208, 211, 223, 227,

Нажарские волости 69.
Намана, р. 27 — 29.
Намские волости 70.
Намский улус 69 — 71, 263.
Намекая управа 324.
Нарым, г. 43.
Население 65 — 77; его влияние на природу 65; см.

также: русские, тунгусы, чукчи л  якуты.
Натта, р. 15.
Незабудка 108, 133, 223, 228.
Негодях, ст. 13.
Нерухтейские волоаи 69.
Нерухтейское, с. 270.
Нерчей, р. 296.
Нерчинск, г. 43, 45; Нерчинский завод 58. 
Нижнеудинск, г. 43.
Никифоров, К. К. 2, 3, 6, 85, 269, 280, 281, 283. 
Никольское, с. 101, 105, 108, НО. 112, 114, 119, 126, 

138, 139.
Ново-Николаевское (Магана) с. 4, 257.
Носорога кости 31.
Нюрба, с. 279,
Нятта, ручей 264.

Овес 2, 73, 74, 254, 255, 257. луговой 243.
Овощи 2, 74,
Овраги 239, 241, 329.
Овражки, см. суслики полевые.
Овсяница 133, 227; красная 112, 115.
Огородничество 257.
Огурцы 2, 74, 257.
Одуванчик 111, 127, 136, 213, 223, 228.
Одунинский наел., 1-ый 263.
Ожига 191, 192, 211, 227.
Озера: провальные 20 — 22; усыхающие 19, 20.

Озера:
Байкал 310.
Булгуняхтах 5, 15, 61.
Грязное 5.
Маган 14.
Мархаганы 15, 264.
Саргалах 261.
Сугульское 5, 151, 158, 257, 258.
Сугун 14, 63.
Сунтар 279.
Сюрюнда 297.
Тыгас-кыс 280.
Тысакыс 270.
Хазырганах 19, 249.
Энкыр-Ырях 105, 114.
Эрень-Кель 193, 220, 221, 266.

Окаменелости 24—26, 29, 30.
Олекма, р. 70.
Олекминск (Олекминский острог), см. города. 
Олекминская яма 59.
Олекминский округ 6, 55, 69 — 71, 73, 74, 285. 295, 

310.
Олекминско-Витимская горная страна (плоскогорье) 

11, 310, 326, 327.
Оленек, р. 7, 11, 28, 297, 309.
Олени 67, 71, 324; оленеводство 327.
Олом 270, 271.
Ольха 101, 131 — 134, 138 — 140, 150, 152, 271, 272;

кустарниковая 320; пушистая 320.
Онен-Усовский наслег 263.
Онкур-Ырях 101.
Опытно-показательные станции и поля, их необходи

мость 77, 330.
Осадочные породы 32.
Осень см. климат.
Осенняя пристань 100.
Осина 175, 177, 182, 272, 318, 324; высота, диаметр 

182, 318; полнота 182.
Осока 87, 103, 107 — 109, 111, 118, 127, 130, 131,135, 

137, 141, 145, 152, 156, 159, 164, 175, 185, 186. 
190— 197, 199 — 201, 206, 208, 210, 211, 219, 222, 
223, 227, 229, 240, 258, 274, 312; высокая 107; 
лесная 171, 182, 272; степная 122, 243; Шмидтова 
207, 223, 227.

Осочка 117, 137, 270, 272; солончаковая 126, 127,249, 
251 — 253.

Острец 1С0, 112, 114, 115, 117, 131.
Остролодка 142, 240, 243, 256.
Оттепель см. климат.
Отуряхи 144.
Охота 67, 72.
Очанка 191, 212, 219, 222, 223, 228, 244.
Очиток 117, 191, 206, 208, 212, 219, 222, 228.

Павлов, Е. Ф. 280.
Палеозой 28 — 31.
Палы см. пожары лесные.
Папоротник 26, 211.
Пастушья сумка 254, 255.
Пастбища 63. 67, 68, 71.
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Пастьба скота 65, 85, 325.
„Паузки“ (плоскодонные баржи) 2.
Пашни 100, 259, 265, 325.
Первичные леса, см. тайга.
Первоцвет 127, 201, 251, 253.
Переселенческое управление, его экспедиции: 1912 г. 

2, 5, 17, 34, 281; 1914 г. 6, 269, 281.
Песок 9, 19, 21, 22, 25, 28,32, 60, 64, 87, 91, 97, 105, 

108, ПО, 112, 114, 116, 143, 145, 157, 164, 185,188, 
200, 204, 226, 231, 234, 237, 245, 250, 257, 277,280; 
аллювиальный 87, 92, 241; буро-коричневый 150, 
151; бурый 277; глинистый 87; желто-коричневый 
226; желто-серый 150, 151, 153, 180, 220; желтый 
(рисовый) 27; заиленный 107, 110; коричнево-серый 
156— 158, 188, 209; крупно-зернистый 195, 270, 
271, 311; мелко-зернистый 158, 188, 189, 193, 194, 
195, 199, 209, 221, 241, 242, 245; мелко-иловатый 
198, 241; оподзоленный 157, 158, 288,311, 312; 
палево-серый 156; ржаво-коричневый пятнистый 
209; рыжеватый 279; светло-бурый 153; светло
серый 150, 151, 158, 253; серовато-черный, ило- 
вато-торфянистый 198; слоистый 109; слюдистый 91, 
92; сухой, боровой 31, 286, 300, 312, 313.

Песчанка 119.
Песчаник 25, 26, 31; битуминозный 24, 26; глинистый 

29; зеленый 27;- коричнево-серый 257; крупно
зернистый 26, 29; рыхлый, темно-серый 257; слан 
цеватый 29, 188; сланцеватый слюдистый 25;
светло-буроватый 24; серый 24; тонко-зернистый 
серый 259.

Петровские дожди 45.
Пижма 116, 140, 219, 223.
Пикульник 254, 256.
Пирит почкообразный 25.
Пихта 295.
Плаун 150, 152.
Плаунок 141, 150, 152.
Плуги деревянные 76.
Подбел 164, 273, 321.
Подзолообразовательные процессы 2, 154, 169, 215.
Подмаренник 114, 116, 117, 133, 134, 136, 137, 139,

140, 142, 171, 176, 183, 191, 192, 202, 204, 206,
208, 212, 219, 223, 228, 240, 244, 256, 272, 274;
цепучий 254.

Подорожник 109, 1115 116, 117, 127,244, 249, 254,256.
Подпочва 233, 234, 237, 239, 245, 250.
Пожары лесные (палы) 38, 65, 67, 68, 72, 74, 79, 81. 

82, 84. 85, 150, 153, 156, 157, 160 — 162, 166, 171, 
172, 177, 178, 183, 185, 186, 197, 206, 214, 219,
220, 231, 232, 257, 261, 265, 267, 272 — 274. 295,
299, 305, 306, 311, 317 — 320, 324 — 328.

Покосы 259.
Покровское, с. 8, 9, 24, 29, 30, 86, 101.
Полевица 111, 115, 117, 127, 130, 186, 190, 192, 201, 

208, 211, 219, 222, 223, 227, 255, 274.
Полевой шпат 27, 29.
Полив хлебов, искусственный 270.
Полынь 89, 97, 116, 118, 127 — 129, 131, 136, 137,

142, 176, 183, 191, 192, 208, 212, 219, 223, 228, 240, 
244, 249, 253, 254, 256, 269, 274, 275, 279, 280.

Полюс холода 36.
Поплавская 324.
Порезник 111, 116, 127, 212, 219, 222, 228
Поручейник 108, 127.
Посевы 76, 77, 146, 254, 257, 263, 265, 266, 268, 270, 

330; их площадь 73, 74.
Послетретичные морские отложения 29.
Почвы 1 — 6, 11, 65, 66, 78, 80 81, 83 — 88, 107, 112, 

114, 122, 128, 131, 140,143, 144, 146, 168,203, 269; 
аллювиальные 314; болотные 1, 105, 296, 315; 
болотно-глеевые 189, 195; болотно-луговые 202, 
203, 252, 262: глинистые 209, песчаные 208, 209, 
песчано глинистые 189, супесчаные 204, 205, 226, 
суглинистые 187, 188, 205, 208 — 210; болотно
торфяные 195, 198, 199, 322; влажно-луговые сугли
нистые 224 — 226, влажно-луговые 94; влажные 59, 
295, влажные суглинистые 320; глинистые 271, 
302,305; гумусные слабо оподзоленные 167; из
вестковые 294, 295; илистые 105; иловатые 101, 105, 
107, 108, 126; иловато-болотные 126, 199, 200, 
иловато-торфяные 194, карбонатные 185, 321, 327; 
каштановые 2, 43; коричнево-серые западинно- 
солончаковые (солодь) 180, 181, 276; крупно-зер
нисто-песчаные 306, 307; лесные 237; луговые 182, 
214, 217, 219, 223, 278, 325; солончаковые 252, 
253, суглинистые 22!, 222, супесчаные 221, сухие 
241; оподзоленные 91, 217, 257: глинистые 156, 
песчаные 153, 258, 318; перегнойные 102, 312, 313; 
песчаные 59, 63, 101, 116, 119, 147, 149, 154, 156, 
158, 250, 258, 262, 274, 288, 299, 305, 307, 313, 314, 
316, 318 — 321; подзолистые 1, 86, 93, 94, 147, 158, 
271, 280, 294, 322, подзолистые лесные 218; под
золисто-болотные 161, подзолисто-глеевые 93, 154, 
167, подзолисто-глеевые суглинистые 157, подзо
листо-супесчаные 157; полуболотные 1, 93; солон
цеватые 213, 235, 236, 239, 275, 281, 318, 328; 
солонцовые 239, 282; солончаково-болотные 126, 253, 
средне-оподзоленные, крупно-песчаные 150, 151;
средне-оподзоленные песчаные 151,158,’188, средне 
подзолистые 154; суглинистые 59, 154, 169, 185, 
257, 260, 262,272, 288, 302, 307, 318, 320; супесчаные 
154, 257, 288, 307, 320; сухие 59, 295, 302, 316; 
темно-цветные 93—96, темно-цветные-долинные167, 
темно-цветные суглинистые 92, 93; торфянистые 102, 
105, 107; торфяно-глеевые 167; черноземные 93, 94; 
черноземовидные 93, 94, черноземовидно-солонце- 
ватые 91, 92, 9 4 -  97, 100, 122, 145, 180, 183,229, 
230, 242. черноземовидные солонцеватые: бесстру
ктурные 233— 235 и структурные 233; черноземо- 
видно-луговые 246, 248, черноземовидно-луговые, 
суглинистые 241, черноземовидно-луговые, солон
цеватые 232, 237, 238, 240, 241, 281; режимы 
почвы 81, 323, 328, 329.

Почвообразовательные процессы 1, 65, 66, 81 — 83, 85, 
93, 147, 167, 202, 215, 237, 254, 311, 322, 326, 328.

Проломник 116, 243. 254, 257, 274, 275.
Пролювий 31, 154, 166, 167, 213.
Промыслы; рыбный 68; звериный 68; охотничий 214.
Проневич, А. П. 93.
Пузырчатка 104, 189, 193, 194, 274,
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Пути сообщения 77.
Пушица 108, 164, 185, 190, 194, 195, 197, 201, 206, 

211, 255, 274, 312.
Пушной зверь 72.
Пшеница 2, 73 — 75, 254, 255, 257.
Пырей 110, 111, 115, 117, 127. 131, 133, 137, 182, 190, 

211, 222, 223, 227, 249, 254, 255.

Радде 309.
Разнотравие 103, 109, 112. 118, 119, 132, 186,208,209, 

219, 240, 242. 251, 261.
Ракообразные 27.
Раковины 27. 204; известковистые 195, 202.
Распашка земель 65, 77. 268.
Растительность растительный покров) 1, 2, 4 — 6, 11, 

18, 19 , 2:  32 I 57, 59 -  6 1 , 6 4  -  66, 7 8 - 8 9 ,  
г- -.4. 2;: 2 -  269. 278, 279, 323, 325, 329; 
болотная 65, 81. 107. 262; влажных лугов 109, 223; 
годная 1(44. 107; водно-болотная 261; водно при- 
трежвдя 104, 189, 193, 198, 199, 258, 266; голо- 
г г ~ 2 - 245; злаково-осоковая 87; ксерофитная 86, 
г'.. 112. 118; культурная 57; лесная 65, 66, 81,232, 
237. 272. 323, 325; лесо-степная 8; луговая 65, 91, 
92. 166, 173, 178, 183, 265, 325, 328; луго-солонча
ковая 251 — 253; луго-степная 8, 91, 96, 240, 243, 
324. 328; полуксерофитная 96; разнотравие 103, 109, 
112, 118, 119, 132, 186, 208, 209, 219, 240, 242, 251, 
'261; солончаковая 257, степная 2, 65; сухих лугов 
112 — 123, 219; травянистая 54, 66, 79, 82, 84, 88, 
128,130,132. 140,143,150,153,156,162,166,167,171, 
175. 178, 183, 185, 187— 190, 202, 2 0 5 -  207, 211, 
214. 215, 219, 220, 222, 223, 227, 230, 232 — 234, 
237,239, 240, 243, 253, 259, 273, 275, 279, 311, 320, 
327.328; травянисто-кустарниковая 160; черных со
лончаков 248, 276, 328; усадебных мест 254; расти
тельные сообщества 80.

Расы, географические сборных видов 79, 184. 
Расчистки лесные, см. лес.
Рдест 104. 189, 193.
Реброплодник 136, 191, 208, 212, 222, 228.
Редиска 74.
Редька 74.
Резуха 136.
Реки:

Алтая 3. 9. 10, 22, 30, 59, 66, 74, 86, 105, 107, 138, 
140, 324. 325. 330.

Амга 66, 166.
Ангара 2, 28.
Ачигий 172.
Ачугуй-Чакня 261.
Багаджа-ырях 16.
Бадаранах 5. 15, 18, 207, 264, 265.
Березовая (Хатын-юрях) 162.
Бирюк 270.
Булгунях 15, 209, 265, 266.
Вава 296.
Вилюй 6, 10 — 13, 22. 23, 25, 26 — 30, 33. 56, 66, 

681— 71, 74, 76, 85, 101, 140, 144, 263,269 271,
276, 279, 297, 308, 309, 319, 321, 325, 330. 

Гулосах 297.

Джоокор 28.
Енисей 10, 29.
Индигирка 11.
Кемкемя 4, 5, 13, 14, 16, 18, 20, 30 — 32, 57,

61 — 63, 77, 145, 149— 151, 153, 161, 167, 170, 
171, 174, 176, 178 — 180, 189, 198,199, 221,228, 
229,231, 240 — 242, 244, 245, 249, 252, 254, 
2 5 7 -2 5 9 , 261, 264, 265, 267, 268, 272, 280,308, 
310, 314, 315, 318, 330.

Кемпендяй 28 — 30.
Колыма 11.
Куенга 296.
Кюрга 26, 309.
Лена (Улахан-юрях) 2 — 4, 6 — 12, 14, 23 — 25, 

28 -  30, 33, 56, 66 — 70, 74, 78, 85 -  90, 92, 
94, 97, 100, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 
116, 118, 122, 123, 138, 144,166, 197, 200, 219, 
228, 257, 268 — 270, 272 — 274, 281, 283, 308, 
309, 312, 318 - 3 2 1 ,  324, 325, 329; пойма 2, 9, 
87, 109, 110, 257, 319; пойменная терраса 87, 
119, 120, 131, 139; надпойменные террасы 9, 10, 
87 -  89, 91 -  94, 96, 97, 122, 123, 128, 132, 138, 
140, 166, 232, 239, 240, 257, 269, 270, 319, 330.

Лунха 26, 309.
Люка 297.
Магиряж 261, 262.
Майн да 309.
Марха 70, 73, 112, 283.
Мая 3, 59.
Могоча, М. 310.
Намана 27 — 29.
Натта 15.
Нерчей 296.
Олекма 70.
Оленек 7, 11, 28, 297, 309.
Синяя 24, 29, 30, 69, 73, 145, 231, 331.
Ситтэ 15, 18, 224.
Тостай 15.
Тумара 22.
Тунгир 161, 285, 287, 2 9 5 -2 9 7 , 300, 305, 310.
Тунгуски: Средняя 27; Нижняя 6, 7, 11, 28,66, 

269, 272, 309.
Турухтал 145.
Тюгюня 266.
Тюкань 26.
Тюнг 6, 22.
Улахан-Чакия 172, 261.
Чакия, 4, 13, 14, 16, 18, 51, 62,172, 224,260 -  262, 

264, 265.
Черепзнихи Б. и М. 269.
Чирия 15, 16, 210, 262.
Чона 6, 27, 30, 66, 272, 309.
Чукул 5, 14, 150, 157, 163, 258, 259, 268, 310.
Чукулка 14, 18, 63, 163.
Ыгас-ыябыт 5, 13, 16, 62, 174, 221, 267, 310, 312.
Элен-Кемкемя 5, 16, 267, 310.
Яна 7, 28.
Хатын-юрях, (Березовая) 162.

Релки 75,88, 118, 119, 261, 264, 269, 270,308,310,314.
Ремезов 69,

Труды К ом. по изуч. Якуток. АССР. Т* X. 46
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Репа 74.
Рогоз 192.
Роголистник 104, 189, 193.
Рододендрон даурский 271, 272, 321.
Рожь 73, 255; озимая 74, яровая 74, 75, 254, 257, 259, 330. 
Россия, Азиатская 7; Европейская 1, 86, 295, 308. 
Росянка 274.
Рудницкий, В. Е. 2. 3.
Руконогие 27.
Русские 66, 68 — 70, 72, 263, 330; сектанты 72, 73, 

257, 269.
Рухляки 23.
Рыболовство 263.
Рыжик 254, 256.
Рябина 131, 132, 134, 138, 139, 272, 318, 319.
Ряска 189.

Сабельник 130, 134, 194, 201, 206, 212, 244. 
С.-Петербург 2.
Саргалах, оз. 261.
Сарычев 309.
Сасыл-уята, ур. 5, 15, 51, 61, 198, 208, 264.
Сахо-хая, о-в 309.
Саянские горы 67.
Сбросы 29.
Сведа 89, 128, 129, 249, 269.
Свекла 74.
Северно-Муйский хребет 11.
Северный Ледовитый океан 309.
Сев. Сибирская низменность 29.
Седмичник 139, 140, 186, 191, 208, 212, 272.
Сектанты (скопцы) 72, 73, 257, 269.
Селезеночник 192.
Сельское хозяйство 57, 264, 265; двухпольная система 

257.
Сенокосы 68, 71, 85, 87, 263, 267.
Сергуевский мыс (Итык-хая) 9, 86, 88, 100, 101, 105, 

107, 108, 110, 112, 114, 119, 122, 132, 138. 
Сердечник 108, 109, 201.
Сердолик 25.
Серошевский 34,37, 38, 42, 45, 48, 55, 56, 66, 68 — 72» 

74, 76, 324, 325.
Сибирь 2, 69, 300; Восточная 7, 33, 42, 56, 68, 295, 

309,312,322; Западная 1,31, 78, 79, 86, 240, 295, 300, 
306, 308; Северная 7, 322; Северо-Восточная 66, 
295, 320; Южная 33, 36, 39, 44, 45, 122, 322, 323; 
центральная 42, 56.

Сиверма, хребет 11.
Силур 26 — 29, 30, 32; верхний 26, 28, нижний 23. 
Синяя, см. реки.
Ситник 127, 192, 253 — 255.
Синяга 190, 192.
Ситтэ, р. 15, 18, 224, 264.
Скадченко 262.
Скерда 116, 118, 133, 202, 256, 275.
Складчатость 30, 272.
Скорцонера 142, 150, 153, 244.
Скопцы 72, 73, 257, 269.
Скотоводство 67,254, 267, 270, 325, 329; выгоны 2, 93, 

244, 266, 270; рогатый скот 71, 266, 267, 270, 324.

Сланец 23; битуминозный 26; глинистый 156, песча
нистый 24; слюдистый 24.

Слепни (пауты) 264.
Смолевка 115, 117, 135, 141, 219, 222, 223, 227, 240, 

243, 272, 274.
Смородина 131 — 135, 138, 139, 162, 175, 267; дикуша 

131, 134, 139, 320; красная 311, 320; черная 163, 
320.

Снежный покров, см. климат.
Соболь 72.
„Соболиная казна десятичная" 68.
Солерос 89, 128, 129.
Солончаки 91, 107, 123, 146, 181, 241, 244, 257, 275, 

281; галоидно-сульфатные (черные тураны) 88, 89, 
90, 97, 99, 103, 123, 126, 128, 129, 145, 180, 181, 
198, 229, 230, 242, 244 — 252, 259, 260, 268, 269, 
275, 276, 277, 281, 283, 328; железистые 252; желе
зисто-карбонатные 123,126; карбонатные 87—89, 91, 
92,94 — 96,239, 250 -  253,279, 283,328; луговые 88 
103,127, 198, 199, 229, 245, 249 -251 , 253, 2 5 7 -  259, 
279, 283; мокрые 62, 87, 100, 128, 280; натрово
сульфатные 281.

Солонцы 93, 94, 97, 99, 213, 233, 279, 283, 324; глу
боко-призматические 97, 242; глыбистые 96 — 99, 
278,. 281, 283; корково-столбчатые (такыровидно
зернистые) 97, 98, 100, 278, 279, 281; глубоко
структурные орехово-призматические 234, 239, 280, 
281; слоисто-глыбистые 99; столбчатые 87, 97 — 99, 
270; структурные 16, 96, 100, 122, 128, 145, 180, 
230, 232, 234 — 237, 240, 278, 322, 328.

Солонцевые процессы 237, 239.
Солянки 89, 97.
Соляные ключи 23, 30.
Сон-трава 117, 142, 150, 152, 175, 182, 240, 243, 272.
Сообщества растительные 80; злаково-разнотравные 

92; луговые 264.
Сопки 271.
Сосенка водяная 104, 189, 193, 196, 201.
Сосна 60, 79, 91, 100, 138, 140, 141, 143, 145, 147-154, 

157 — 159, 164,257, 258,261,268,271 — 274, 287, 
295, 299, 308, 311, 321, 324, 325; экология и фито
социальные условия 299 — 308; возраст 159, 272, 
287, 288, 302, 304, 308, высота 159, 301 -  305, 308, 
диаметр 159, 301, 302, 304, корневая система 300, 
301, 306, 307, крона 301, 324, полнота 159, про
дольное сечение ствола 303, 304; форма и 
объем ствола 304; взаимоотношение: с листвен
ницей 305 — 307, с березой 318; сосна европей
ская болотная 296; дюнная 296; сосново-листвен
ничный бор 60, 63, 91, 149, 171, 275, 305, 312.

Спасское, с. 269.
Средне-Вилюйское зимовье 70.
Средне-Вилюйский улус 71, 263.
Средне-Сибирское плоскогорье 10, 11, 28 — 30.
Становой хребет И , 309.
Старицы 9, 18, 104, 105, 259.
Степи 2, 102, 323 — 325.
Столбы выветривания 8, 10.
Стрелолист 104.
Субассоциации 84, 102, 118,
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Суглинок 10, 22, 31, 32, 60, 64, 87, 92, 94, 157, 166, 
167, 204, 226, 237, 250, 257, 314; аллювиальный 
166, 174; буровато-серый крупно-чешуйчатый 173, 
174; буровато-серый карбонатный 179; делювиаль
ный 154, 166, 279; карбонатный 93, 166, 178, 213, 
285, 315; коричнево-бурый 174; коричнево-серый 
166 — 170, 172 — 174, 178; коричнево-серый без- 
карбонатный 172, 173, 186, 187; коричнево-серый 
карбонатный 172 — 174, 180, 200, 231; коричнево
серый крупно-чешуйчатый 252; коричнево-серый 
лесной 177, 179, 216, 218, 235 — 238; коричнево
серый лесной карбонатный 230, 232 — 234, 240, 
328; коричнево-серый мелко-чешуйчатый 178, 179; 
коричнево-серый пористый карбонатный 180, 307; 
легкий 213, 293; луговой 221; лесовидный 31, 166; 
палево-серый 156, 157, 172,174,225; палево-серый I 
карбонатный 178, 179, 224; палево-серый мелко- 
крупинчатый 186, палево-серый мелко-чешуйчатый 
187; палево-серый пористый чешуйчатый 242, 245, 
252; палево-серый чешуеватый 221; плитчатый 157, 
280; пролювиальный 154, 166, 167; светло-палевый 
мелко-чешуйчатый, карбонатный 180; светло-серый 
156; светло-серый крупно-чешуйчатый 209; серо
вато-бурый 172, 173; серовато-сизый крупно-плит
чатый, карбонатный 220; серый, сжато-ореховатый 
221; сизовато-серый вязкий глеевый 188; сизовато
серый вязкий 205; сизовато-серый пятнистый 210, 
245; сизовато-черный пятнистый 210; средний 
188, 213, 226; сухой 320; темно-окрашенный
плоско - ореховатый 226; темно - коричнево - серый 
мелко-крупинчатый 173; темно-серый 210; темно
серый бесструктурный 241; темно-серый, иловатый 
245; темно-серый, крупинчатый 173,174,186; темно
серый крупно-чешуйчатый, пятнистый 208; темно
серый сжато-ореховатый 241; темно-серый чешуе
ватый 221; тяжелый 200; тяжелый ржаво-корич
невый 208; тяжелый темно-пяТнистый 188, 189.

Сугульское, оз. 151, 158, 257, 258.
Сугун, оз, 5, 14, 63.
Сукачев, В. Н. 161, 285—287, 295—297, 300> 302, 305, 

306, 308, 310, 311.
Сульфаты 88, 92, 94, 99, 123, 238, 251, 281.
Сунтар, оз. 279.
Сунтар, с. 6, 12, 26 -  30, 270, 276, 330.
Сунтарский район 6, 73, 85, 274, 278, 279, 281 — 283,

* 308, 319.
Сунтарский улус 70.
Супесь 22, 31, 32, 64, 151, 153, 154, 157, 185, 200, 

213, 226, 237, 245, 285; желтовато-серая 178; ко
ричнево-серая 180; коричнево-серая суглино-супесь 
187; мелко-чешуйчатая 161; сизовато-серая 161, 
199, 205, 253; темно-серая 174, 199, 209.

Сурепка (дикая капуста) 131, 254, 256.
Суслики полевые (овражки, евражки) 75, 87, 119, 264, 

283.
Суссурея 127, 129, 249, 253, 274, 275, 280.
Сушеница 150, 153.
Сфагнум 60, 63, 286, 328.
Сфагновые болота 163, 271, 308. 320; мхи 79, 272, 

274; торфяники 259.

Сферосидерит 24 — 26, 28, 29.
Сюрюнда, оз. 297.

Табага, с. 100.
Табагинский утес, см. Кангаласский.
Таволга 99, 132, 137, 139 — 141, 143, 171, 175,180, 

182, 190, 205, 206, 208, 211, 219, 222, 227, 241, 243, 
272, 311; иволистая 321; средняя 321.

Таволожка 224, 226.
Тайга (первичные леса) 67 — 69, 72, 84, 86, 101, 144, 

145, 183— 185, 259, 265, 323, 326, 329, 330; боло
тистая 289 — 291; боровая 145, 147—150, 152-154,
161, 166, 169, 185, 188, 229, 258, 261, 262, 271, 272, 
274, 275, 289 -  291, 294, 295, 301 — 303, 305, 307, 
314, 316,317,319—321; брусничная 54,145,150,160,
162, 166, 167-169, 171 -  175, 1 7 7 -  180, 183—185, 
187, 213, 214, 218, 220, 221, 2 2 4 -2 2 6 , 230, 234, 
237, 240, 259, 261, 262, 266 — 268, 272 - 2 7 5 ,  
288 — 291, 293, 294, 307, 310, 3 1 4 -3 1 9 , 321, 327, 
327; лиственничная 155—158,169,174,208, 258,328; 
рододендровая 271; сырая 145, 153 -  156, 158, 159, 
161, 162, 166, 167, 172, 174, 185, 187, 189,200,202, 
205, 209, 229, 258, 262, 268, 272, 273, 288 -  291, 
293, 294, 318, 320, 321.

Таймырский полуостров 29.
Такыры Туркестанские 278.
Талики 262.
Тальник 20, 87, 88, 100, 129—131, 133—135, 137—140, 

269, 273, 324; злаковый 130; осоковый 130, остре- 
цовый 130.

Тамтакули 68.
Танда, с. 22.
Температурный режим Якутии, см. климат.
Термопсис 142.
Тимьян 244, 270.
Типец 86, 88, 91, 100, 128, 129, 141, 152, 159, 162

171, 175, 182, 186, 219, 222, 240, 272.
Типчак 122, 223, 243.
Тит-ары, о-в 10.
Титрование 218.
Титтяхская, ст. 5, 13, 15, 16, 60, 61, 208, 210, 221, 

224, 225, 244, 249, 262 -  264, 267.
Тойбохой, ур. 279.
Толль, Э. В. 23.
Толокнянка 79, 91, 142, 149, 150, 153, 159, 162, 171, 

176, 262, 275, 306, 321; альпийская 156, 158, 171, 
176, 183, 272, 275, 321.

Толоны 144.
Томск, г. 43.
Тонконог 88, 91, 100, 115, 122, 141, 152, 240, 242,

243, 270.
Торф 19, 61, 105, 107, 130, 154, 160, 165, 195, 196, 

276, 312; иловатый 199; моховой 154, 163, 285; 
травяной 199.

Тостай, р. 15.
Тостай, ур. 5.
Трансгрессия, северная, морская 30, 31.
Третичный возраст 32.
Трех-щетинник 208, 211, 227.
Триас 28.

46*
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Трилобит 24.
Триостренник болотный 253.
Троицкосавск (Кяхта), г. 43, 45.
Троицыны дожди 45.
Тростник, озерной 105, 189, 275.
Тростянка 105, 126, 192.
Тулага 101, 105.
Тулун, г. 43.
Туманы: морозные 55; сухие 38, 74, 324.
Тумара, р. 22.
Тунгир, р. см. реки.
Тунгирский бассейн 308.
Тунгусы 66 — 70, 72, 214, 309, 324, 325; их занятия 

67; борьба с русскими и якутами 70.
Тунгуска: Средняя и Нижняя, см. реки.
Тураны (черные солончаки), см. солончаки.
„Турбахы“, местн. 263.
Туркестанские пустыни 45.
Туруханск 2, 58.
Туруханские казаки 66.
Турухтал, р. 145.
Турьин взвоз 9, 86, 101.
Тыгас-кыс, оз. 280.
Тысакыс, нас. п. 270.
Тысакыс, оз. 270.
Тысячелистник 116, 118, 127, 137, 183, 191, 208, 212, 

219, 223, 228, 240, 244, 274.
Тюбе-басинская церковь 101.
Тюгюня, р. 266.
Тюгюняхская, ст. 4, 5, 29, 156, 173, 187, 266.
Тюкань, р. 26.
Тюнг, р. 6, 22.

Увлажнение (влажность) 80, 81, 83, 84, 123, 128, 132, 
154,155, 182, 185, 198, 200, 202, 251, 262, 278, 285, 
293, 307, 311, 320, 326, 328, 329.

Углесоли 25, 88, 91, 94, 216, 233, 271, 279, 288, 318, 
320.

Уголь бурый 25, 26, 28 — 30.
Улахан-Чакия, р. 172, 261.
Урга, г. 58.
Урожай хлебов 76.
Урянхайский край 67.
Уруть 104, 189, 193.
Усть-Вилюйское зимовье 70.
Усть-Кут, с. 3, 8, 77.
Усть-Мая 30, 324.
Усыхание озер, см. озера.
Утренники, см. заморозки.

Федорова, ложбина 264.
Фиалка 136, 137, 176, 272.
Финляндия 57.
Фирн 22.
Фитоклимат 54.
Фитотопологические (эдафические) свойства почвы 80, 

81, 84.
Фитотопологические условия лесов и лугов 326. 
Фитосоциология 80 — 85, 146, 153, 315; фитосоциаль

ная среда 65, 81, 82, 102, 112, 214; фитосоциальная

структура (свойства) 147, 149, 158, 174, 177, 179, 
181,186, 189, 200, 205, 210, 221, 226, 253, 284, 299. 

Фишер 66.
Флокс 142, 150, 153, 243, 272.
Флристическое направление изучения растительности 

78.
Фрейдин 300.

Хазыкатские волости 69.
Хаинский, А. Н. 281.
„Хану“ (солончаковые поляны) 276 — 279. 
„Ханчик-А*н“ 263.
Хатырганах, оз. 19, 249.
Хатырганахская, ст. 4, 14, 63, 157, 158, 228, 249, 252, 

258; новая 5.
Хатырыцкий станок 100.
Хаялах 271.
Хвойник 270.
Хвощ 115, 140, 159, 208, 255; болотный 254; полевой 

109, 111, 112, 115, 117, 130, 131, 1 3 3 -  135, 139,
152, 175, 190, 211; топяный 105, 108, 109, 130,192, 
194.

Хвощик 159, 162, 171, 175, 272, 275.
Химизм почвы 65, 82 — 84, 92, 97, 146, 203, 328. 
Хлебопашество, см. земледелие.
Хлопушка 254, 255.
Хлориды 88, 92, 94, 180, 238, 251, 281.
Хомус-так, с. 9, 22, 86.
Хоринские волости 69.
Хоскюлата, ручей 4, 14, 29, 259.
Хохлатка 255.
Хочинский наслег 280.
Хрен 109, 111, 115, 201, 253.

Цератиты 28.

Чабрец 91, 100, 142.
„Чагда" (сухие песчаные гривы) 145.
Чакия, см. реки.
Чекановский, А. Л. 23 — 26, 28, 297, 298; его экспе

диция в 1874 г. 7.
Чекурская, ст. 23.
Чемелях, ручей 260.
Чемерица 115.
Чемечайская, ст. 13.
Чемодайская церковь 5, 16, 61, 174, 176, 180, 199, 

229, 231, 240 — 242, 245, 252, 268.
Чемодайские луго-степи 232, 281.
Чемодайский район 179, 198, 232, 235, 240, 247 — 249, 

268.
Череда 192.
Черемуха 132, 134, 139, 175, 318, 319.
Черепанихи Б. и М., р. 269.
Черский, И. Д. 11.
„Чертеж всех Сибирских градов и земель" Ремезова 69. 
Четвертичный возраст 32.
Чиколевский 306.
Чина 108, 109, 111, 127, 130, 133, 136, 142, 152, 171, 

176, 182, 201, 204, 206, 208, 212, 228, 311; лесная 
272.
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Чирия, см. реки.
Чистец 192, 201, 206.
Чита, см. города.
Чона, см. реки.
Чочуйский наел. 263.
Чукул, см. реки.
Чукулка, р. 14, 18, 63, 163.
Чукульская, ст. 4, 5, 14, 29, 150, 157, 163, 228, 259> \ 

268.
Чукчи 69.

Шаликанская волость 69.
Шахов, В. 66, 68.
Шергинская шахта 59.
Шерковские волости 69.
Шестаковка, рч. 100.
Шиловская яма 59.
Шиповник 132, 134, 135, 137 — 139, 141, 143, 150, 152, 

159. 162, 171, 175, 180, 182, 190, 267, 272,311,321. | 
Шлемник 117, 131, 192, 201.
Шостакович, В. Б. 33, 47, 49, 50, 54.
Шпат известковый 26.
Шпорник 117, 135, 182, 201, 204, 206, 212, 222.
Шренк 295.
Штеллинг 12.
Шульга, И. А. 2.

Щавель 109, 111, 115. 117. 119. 133, 135 137, 191.
192. 206, 208. 211. 219. 222. 223, 227, 243; боль
шие 304.

Ыпс-»|6»т *'*- см. pea.
Ы п С - i J O i i T .  T p  a .

свойства почвы, см. ф̂ ггот ооол or. • чес кие 
3ieibaeJc]i36. 240. 244.
Эдель штейн, А. М. 281.
Экология растений 79, 80. 83 — 85. 102, 148, 161, 189, 

284, 299 — 308, 318.
Экспедиции: Переселенческого управления 1909 —

11 годов (почвенно-ботанические) 2; 1912 г. (Лено- 
Вилюйская) 2, 5, 17, 34, 281; 1914 г. 6, 269, 281; ; 
Якутская, Академии Наук 6, 92.

Элень-Кемкемя, рч. 5, 16, 267, 310.
Эльгяй 35, 36 — 39, 43 — 47, 54; метеорологическая 

станция 33, 35.
Элювий 31.
Энглер 104, 146.
Энкыр-ырях, оз. 105, 114.
Эрень-кель, оз. 193, 266.
Эрень-кель, ур. 5, 13, 16, 51 — 53, 61 — 63, 67, 69, 

156, 173, 187, 193, 199, 204, 205, 209, 210, 220, 
221, 226, 257, 266, 267.

Эритрихиум 142, 150, 153, 240, 243, 272.
Эрман 12.
Эрозия 11, 18, 22, 272.
Эспарцет, песчаный 118, 119.
Эстрагон 118, 131.
Эхедей 101, 114.

Юра 26 -  32.

Яблоновый хребет 310, 327.
Якутия 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 32, 39, 67, 78, 99, 228, 240, 

262, 268, 276, 287, 330; центральная 6, 7, 33, 37, 
39, 45, 66, 79, 161, 166, 169, 274, 3 2 2 -  324. 

Якутская область 7, 263.
Якутский район 200.
Якутский округ 4 — 6, 34, 55, 69 — 71, 73, 74. 
Якутское плоскогорье. южное 74; центральное 

10 —  12.

Якутское воеводство 66.
Якутско-Вилюйская ровнина 327.
Якутско-Вклюиский тракт, см. Вилюйскнй тракт. 
Якутск, см. города.
Якуты (сахаллар) 19, 66- 6 101, 259, 263, 265,

24 ' 330, 331; занятия, образ жизни 71,
214; расселение 69, 70; родовая месть 69.

Яна, р. 7, 28.
Ярутка 254. 255.
Ясак 66, 70.
.Ясачная казна- 68.
Ясколка 115, 117, 133, 182, 227.
Ячмень 2, 74 — 77, 254, 255, 257, 266, 270, 330; гима

лайский 73; дикий 255, 259.
Яшма 25.
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Achillea impatiens L. 136.
„ ptarmica L. 108, 109, 111, 113, 130, 212.
„ setacea W. et K. 116, 118, 121, 125, 127, 137, 

183, 191, 212, 223, 228, 244, 274.
Achillea sibirica Ledb. 116.
Aconitum barbatum Patr. 141, 182.

„ excelsum Rchb. 272.
„ napellus L. 255.

Acoreta calami 102.
Acoretum 103, 105, 106.
Acorns Calamus L. 105, 106, 192, 198, 201.
Adiantites Nympharum Hr. 26.
Adoxa moschatellina L. 134, 139.
Agropyreturn 103, 110, 111.
Agropyrum caninum (L.) R. et Sch. 120.

„ mutabile Drob, 190, 211, 222, 227, 255.
„ repens P. B. 110, 111, 113, 115, 117, 120, 

124, 127, 131, 133, 137, 182, 249.
Agropyrum sp. 117.
Agrostis alba L. 192, 201.

* clavata Trin. Il l ,  115, 130, 255.
„ Trinii Turcz. 115, 117, 120, 124, 127, 186, 190,
211, 222, 227, 274.

Alisma Plantago L. 106.
Allium lineare L. 227, 243.

„ schoenoprasum L. 108, 111, 113, 114, 135.
,, senescens L. 120.
„ tenuissimun L. 120.

Alnastreta viridis 101.
Alneta incanae 101.
Alnetum herbosum 103, 129, 132.
Alnus fruticosa Rupr. 131, 132, 134, 138—140, 150, 152, 

271, 272, 319.
Alnus hirsuta Turcz. 131—134, 138, 139, 273, 319.
Alopecureta nigricantis 102.
Alopecuretum 103, 110, 111.
Alopecurus brachystachyus M. B. 201.

„ fulvus Sm. 192.
„ geniculatus L. 192, 255.
„ ventricosus Pers. 109 — 111, 113, 115, 127, 
130, 137, 253.

Alsine verna Wahlb. 255.
Andromeda polifolia L. 164, 273, 320.
Androsace filiformis Retz. 256.

„ septentrionalis L. 116, 121, 123, 125, 243, 
274, 275.

Anemone dichotoma L. 108, 133, 135, 137, 191, 206, 
212, 222, 227.

Anemone silvestris L. 115, 117, 120, 124, 135, 137,182, 
222, 243, 274.

Angelica (Archangelica) decurrens (Ledb.) Il l ,  113, 115, 
134, 136.

Antennaria dioica Gartn. 153.
Aquilegia parviflora Ledb. 152, 175, 182, 272.
Arabidopsis salsuginea (Pall.) N. Busch 129.
Arabis pendula L. 136.
Arctagrostis latifolia Gris. 211.
Arctostaphylos uva ursi Spreng. 142,153, 176,191,305,320.
Arctous alpina Niedz. 142, 159, 162, 176, 183, 320.
Arenaria graminifolia Schrad. 120.
Arenarieta graminifoliae 102.
Arenarietum 103, 118 — 121.
Armeria sibirica Turcz. 142, 153.
Armoracia sisymbrioides (DC.) Cajand. 109, 111, 113, 

115, 201, 253.
Artemisia commutata Bess. 118, 244.

„ dracunculus L. 118, 121, 131, 244.
„ jacutica Drob. 97, 125, 127—129,249,256,269.
„ laciniata Willd. 116, 118, 121, 125, 127, 142.

macrantha Ledb. 192, 212, 223, 228, 244, 274. 
„ macrobotrys Ledb. 176,183, 191, 223, 244, 253. 
„ pubescens Ledb. 102, 118, 121, 123, 125, 
129, 142.

Artemisia rupestris L. 275, 278, 279.
„ sacrorum Ledb. 116, 118, 121, 136.
„ scoparia Waldst. et Kit. 118, 121.
„ sp. 113.
„ vulgaris L. 113, 116, 121, 131, 249, 256.

Artemisietum 103, 128, 129.
Asplenium (Diplasium) Whitbiense Brng. 26.
Aster alpinus L. 125, 142, 183, 223, 228, 244, 272.

„ dahuricus Bth. 116, 118, 121.
„ sibiricus L. 113, 116, 118, 121, 133, 136.

Astragalus adsurgens Pall. 115, 117, 118, 121, 243.
, danicus Retz. 124, 137. 
и fruticosus Pall. 137, 142, 272, 320.

Astrophyllum cuspidatum Lindb. 134.
Atragene sibirica L. 134, 139, 140, 175, 182, 272.
Atropideta distantis 102.
Atropidetum 103, 123, 126, 127.
Atropis distans Gris. 192, 255.

„ tenuiflora Gris. 88, 97, 99, 124, 126— 129, 247, 
249, 253, 257, 269, 275, 277—279.

Aulacomnium acuminatum (Lindb. et Arn.) Par. 162.
„ palustre (L.) Schwaegr. 140, 160, 162, 165, 

192, 275.
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ilacomnium turgidum (Whlbg.) Schwaegr. 142, 160, 
162, 176.

ena sativa L. 255.
„ Schelliana Hack 118, 120, 243. 
yris amaranthoides L. 192, 255.

barea vulgaris R. Br. 131.
kmannia eruciformis Host. 106, 108 — 111, 130, 192, 
198, 201, 206. 

kmannieta eruciformis 101. 
kmannietum 103. 107, 110, 111. 
ila Abolinii Sukacz 175, 318.

exilis Sukacz. 156, 159, 164. 184, 188—190, 211, 
271—273, 319, 326. 
la fruticosa Pall. 141. 

nana L. 184, 319.
pubescens Ehrh. 131, 134. 137 — 139. 141, 145, 

156, 159, 175. 190, 211, 317. 326. 
a verrucosa Ehrh. 145. 177. 182, 243, 317. 326.

wiluica Sukacz. 175, 184. 157, 188. 190.211.222, 
27, 243, 273, 319, 326, 327. 
ita odoratae 101. 
itum fruticosum 103, 138. 

herbosum 178. 
stepposum 180.

• radiata Thuill. 192. 
hium Lunaria Sw. 211.
Iheaum salebrosum Br. eur. 275.
- czzzz’iszf s L. 236. 
nsr 103. 110 — 112.

К 'я Ш ж  Drab. 120. 124, 131, 133,135, 175,182,
- -•—  25F "74

sm n a s  Drob. 106, 109 — 111, 113,

Drob. 115, 117, 243.

pmgrr.itoidis 102.
________ 103. 105, 107, 108, 112.

t^igcjos Roth. 117.
Langsdorffii (Link.) Trin. 107 — 109, 130, 

-  135, 139, 140, 159, 162, 164, 175, 182, 185, 
g 196, 201, 204, 206, 211, 274. 

ostis neglecta P. B. 106, 108, 109, 115, 127, 
227.
ustris L. 192, 194.
n cordifolium (Hedw.) Kindb. 106, 108, 134. 

giganteum (Schpr.) Kindb. 104, 106, 195. 
stramineum (Dicks.) Kindb. 165. 
verna L. 104, 189. 

tans Pall. 104, 189.
lustris L. 106, 109, 113, 115, 127, 130, 192, 
206, 212.
glabrata (DC.) Zing. 256. 
a giomerata L. 116,117,121,136,223.228,244. 

punctata Lam. 176. 
rotundifolia L. 142,*176, 191, 223.

: nitens (Schreb.) Schimpr. 160, 162, 176,

'v? rastoris Monch 256. 
rrnensis L. 108, 109, 201,

Carex alpina Sw. 190, 211.
,, amblyolepis Trautv. et Mey. 124, 141, 152.
„ aquatilis Wahlb. 130, 192, 194—197, 201, 206.
„ aristata R. Br. 106, 108, 109, 111, 192, 194—196,

198, 199, 201, 211.
Carex capillaris L. 135, 191.

„ capitata L. 190, 211, 274.
„ caryophyllea Latour 191, 219, 222, 227.
„ chordorrhiza L. 164, 194, 274.
„ diandra Schrank. 192, 194.
„ • enervis C. A. Mey. 126, 127, 192, 249, 253.
„ globularis L. 156, 159, 164, 191, 211, 272.
„ gracilis Curt. 106, 107, 109, 111, 112, 130, 131.
„ gynocrates Wormsk. 190.
„ intermedia Good. 106, 107, 126,127, 195,196,198, 

200, 201, 253, 269.
Carex limosa L. 194, 274.

„ melanocarpa cham. 141.
„ obtusata Liljebl. 227, 240, 243.
„ pallida C. A. Mey. 135.
, pediformis C. A. Mey. 124, 141, 152, 159, 175,

182, 191, 272.
Carex praecox Schreb. 137, 227.

. pseudocuraica F. Schmidt 108, 194.
Redowskiana C. A. Mey. 190.

• rostrata Stokes 106, 108, 109, 194.
. Schmidtii Meinsh. 137, 185, 190, 204, 206, 207, 

211, 227, 262.
Carex secalina Wahlnb. 127.

„ Sedakovii C. A. Mey. 191.
„ sparsiflora Steud. 164, 227.
„ stenophylla Wahlnb. 117. 118, 120, 122, 124,137, 

240, 243, 270.
Carex supina Wahlnb. 135.

„ tenuiflora Wahlnb. 190, 211.
„ vesicaria L. 106, 109, 192.
„ wiluica Meinsh. 108, 127, 135, 190, 195 -  197,

199, 201, 204, 206, 211, 311.
Cariceta 110,

„ acutae 101, 102.
„ distichae 102.
„ stenophyllae 102.

Caricetum 108, 110, 112, 114.
„ enervis 103, 123, 126, 127.
„ gracilis 103, 105, 107, 109, 110.
,, intermedium 103, 105, 123, 126,127,197,229.

Cassandra calyculata Don. 159, 164, 273, 320.
Castilleja pallida Kunth. 116, 121, 136, 206, 212, 222, 

228, 244.
Cerastium alpinum L. 113, 115, 133.

„ maximum L. 115, 117, 120, 182, 227. 
Ceratodon purpureus Brid. 142, 162.
Ceratophyllum demersum L. 104, 189, 193.
Cetraria islandica Ach. 153, 165.
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. 153, 159, 176.

183, 191, 192, 212, 272.
Chamaerrhodos erecta Bgl. 124.
Chenopodium album L. 192, 255.

„ rubrutn L. 192, 253.
Chrysanthemum sibiricum Fisch. 153.

1
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Chrysosplenium alternifolium L. 192, 212.
Cicuta virosa L. 106, 192, 194.
Cladonia sp. 272.

„ alpestris Rabenh. 153, 162.
„ rangiferina (L.) Hoffm. 162, 165.
. silvatica Hoffm. 153, 160, 162, 165, 176.

Clausia aprica Trotzky 124, 142, 152, 182.
Climacium dendroides W. et M. 140.
Colpodium fulvum Gris. 192, 198, 201.
Comarum palustre L. 130, 134, 194, 201, 206, 212, 274.
Corispermum hyssopifolium Iuss. 124.
Cornus sibirica Lodd. 132—135, 137, 139, 273, 320.
Corydalis sibirica Pers. 255.
Cotoneaster integerrima Medic. 320.
Crataegus sanguinea Pall. 132, 134, 135, 137, 141, 317.
Crepis tectorum L. 113, 116, 118, 133, 202, 256, 275.
Cypripedium guttatum Swartz 272.

Delphinium cheilanthum Fisch. 201, 206, 212.
„ crassifolium Schrad. 182, 222, 243.
* grandiflorum L. 117, 120, 135.

Dianthus chinensis L. 115, 117, 118, 120, 124, 141, 243
Dicranum Bergeri Bland. 176.

„ Bonjeani de Not. 192.
„ brevifolium Lindb. 162.
„ congestum Brid. 162, 176.
„ elongatum Schleich. 160, 165.
„ fragifolium Lindb. 162.
* undulatum Ehrh. 160, 176, 273, 275.

Dicsonia acutiloba Hr. 26.
„ arctica Hr. 26.

Dontostemon pectinatus Ledb. 115, 117, 131, 133, 256.
Dracocephalum Ruyschiana L. 222, 228, 244.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) sens. lat. 202, 213.

„ exannulatus Giimb. 165, 186, 192, 311.
* fluitans (L.) 104, 108, 109, 186, 192, 

195, 213.
Drepanocladus fluitans var. falcata Br. eur. 311.

„ intermedius (Ldb.) 165.
, sp. 113.
„ uncinatus Hedw. 176, 310.
„ vernicosus Lindb. 195.

Drosera longifolia L. 274.
„ rotundifolia L. 274.

Elymeta dasystachyos 102.
Elymetum 103, 112, 113, 116, 117, 119, 131.
Elymus caespitosifs Sucacz. 100.
Elymus dasystachys Trin. 112, 114, 115, 117, 118.

120, 131.
Empetrum nigrum L. 153, 159, 162, 164, 320.
Ephedra monosperma S. G. Gmel. 100, 270.
Epilobium palustre L. 192. 201.
Equiseteta arvensis 102.

„ fluviatilis 101, 102.
Equisetetum 105 — 108, 114 — 116.

„ arvensis 103, 112.
„ limosum 103, 105—107.

Equisetum arvense L. 106, 109—111, 113, 115, 117,120, 
130, 131, 133-135, 139, 152, 175, 190, 211.

Equisetum limosum L. 105, 106, 108, 109, 130, 192, 194. 
„ palustre L. 159, 255.
„ pratense Ehrh. 115, 120, 140.
„ scirpoides Michaux 159, 162, 175, 272; 275.

Erigeron acer L. 116, 118, 136, 191, 212, 223, 228, 274. 
„ armerifolius Turcz. 244.
„ elongatus Ledb. 253, 256.

( Eriophorum angustifolium Roth. 194, 206.
„ Chamissonis C. A. Mey. 164, 194, 195.
„ gracile Koch 194.
„ latifolium Hoppe 190, 201, 211.
„ Scheuchzeri Hoppe 164, 255.
„ vaginatum L. 108, 164, 185, 190, 195,

274, 311.
Eritrichium pectinatum DC. 102, 123, 125, 142, 272.

„ sericeum DC. 153, 243.
Erysimum cheiranthoides L. 117, 131, 256.
Euphorbia esula L. I l l ,  113, 115, 117, 118, 121, 125,

136, 137.
: Euphrasia tatarica Jacq. 125, 191, 212, 222, 228, 244.
I Eurypterus 27.

Festuca jacutica Drob. 118, 120, 141, 152, 159,162,175,
182, 186, 190, 222, 227, 240, 243, 272.

Festuca lenensis Drob. 100, 122, 124, 129.
„ ovina L. 102.
„ rubra L. 112, 113, 115, 117, 133.
„ sp. 88.

Festucetum 103, 122, 124, 125.
Filipendula palmata Maxim. 212, 222, 228.
Fragaria orientalis Los. 176, 182.
Fruticeta mixta 101.
Fruticeto-betuletum humidum 186.

„ „ siccum 186.
Fruticetum mixtum 103, 129, 131.

„ stepposum 103, 129, 132, 1Э7.

Galeopsis tetrahit L. 256.
Galieta veri 102.
Galietum 103, 112, 114—116.
Galium boreale L. 113, 116, 117, 121, 133, 134, 136,

137, 139, 140, 176, 183, 191, 212, 223, 228, 272. 
Galium dahuricum Turcz. 133, 134, 139, 140.

„ spurium L. 256.
„ trifid urn L. 192, 202, 206.
„ uliginosum L. 191, 212, 228.
„ verum L. 113, 116, 117, 118, 121, 125, 137, 142,
183, 191, 223, 228, 244, 256, 274.

Gentiana amarella L. 212, 228.
. barbata Froel. 191, 212, 222.
„ decumbens L. 118, 121, 125, 243.
„ macrophylla Pall. 183, 222, 274. 

triflora Pall. 191, 201, 206, 228.
Geranium pratense L. 115, 117, 121, 137, 228.

„ pseudosibiricum I. Mey. 183, 228, 243, 272.
„ sibiricum L. 256.

Glauceta maritimae 102.
Glaucetum 103, 123, 126, 127.
Glaux maritima L. 126, 127, 253.
Glyceria aquatica Wahl. 105, 106, 192, 198, 201.
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Glycerieta aquaticae 102.
Glycerietum 103, 105, 106.
Gnaphalium uliginosum L. 256.
Goodiera repens R. Br. 140.

Haplozia anomala (Hook.) Warnst. 165.
Hedysarum obscurum L. 176.
Heleocharis acicularis R. Br. 106.

„ palustris R. Br. 105 — 107, 109. Il l ,  113, 
127, 192, 275.

Heleocharis uniglumis Schult. 192, 201, 253. 
Heleochariteta palustris 101.
Heleocharitetum 103, 105, 106, 108, 110.
Helichrysum arenarium DC. 272.
Hierochloe dahurica Trin. 127, 137, 201.

„ odorata Wahlb. 190, 206.
Hippuris vulgaris L. 104, 189, 193, 198, 201.
Hordeeta pratensis 102.
Hordeetum 103, 110, 114, 116.
Hordeum 113.

„ jubatum L. 255.
„ secalinum Schreb. 109— 113, 115, 117, 120, 
127, 131, 133.

Hordeum vulgare L. 255.
Hylocomium proliferum Lindb. 140, 275.
Hypnum Schreberi Willd. 273.

Inula britannica L. 106, 110, 111, 113, 131, 191.
Iris sibirica L. 88, 108, 111, 113, 137, 141, 159, 191, 

201, 206, 211, 227, 269.
Isopyrum fumarioides L. 124, 255.

Juncus alpinus Vill. 255.
* bufonius L. 192, 255.

Juniperus sibirica Burgsd. 159, 175, 276, 318.

Kobresia capillifolia Clarke 120, 141.
Koeleria glauca DC. 141.

, gracilis Pers. 88, 100, 115, 118, 120, 122, 124, 
141, 152, 243, 270.

Lappula anisacantha Giirke 125, 256.
„ deflexa Giirke 256.
„ Redowskii Giirke 256.

Lariceta dahuricae 101.
Laricetum 152.

„ arctostaphylosum 147, 152.
„ fruticeto-betulosum 172.
„ herbosum 172, 175, 214.
„ ledosum 155, 156, 158—160, 189, 272, 287.
» muscosum 155, 158, 160—163, 273, 290.
„ nanoxbetulosum 155, 156.
„ pubescenti-betulosum 172.
„ rhododendrosum 271.
„ sphagnosum 155, 158, 163, 165.
* vacciniosum 103, 138, 140, 162. 172,175, 272.

Larix Cajanderi Mayr 283.
„ dahurica Turcz. 79, 139— 141, 143, 145, 152, 159, 

169, 175, 182, 190, 211, 243, 275, 283, 284.
Laris sibirica Ledb. 79.

I Lathams humilis Fisch. 142, 152, 176, 182, 272.
„ palustris L. 108, 109, 111, 113, 127, 130, 133, 
136, 201. 206, 212, 228.

j Ledum palustre L. 153, 159, 162, 164, 191, 273, 320. 
Lemna minor L. 104, 189.

„ trisulca L. 104, 189.
Leontopodium sibiricum Cass. 121, 125, 136, 244. 
Lepidium apetalum Willd. 249, 255.
Libanotis condensata Fis:h. 212, 222, 228.
Lilium dahuricum Ker Gawl. 227.
Limnas Stellerii Trin. 272.
Linaria vulgaris Mill. Il l ,  116, 117, 121, 125, 222. 
Lineta perennis 102.
Linetum 103, 112, 114—116, 119.
Linnaea borealis L. 140, 160, 176, 272, 320.
Linum perenne L. 115, 117, 118, 121, 136, 152.
Loni'cera coerulea L. 132, 134, 139, 175, 190, 320. 
Luzula pallescens Schult. 191, 211, 227.

„ rufescens Fisch. 191, 192, 211.
Lychnideta sibiricae 102.
Lychnidetum 103, 118—121.
Lychnis sibirica L. 115, 1 1 7 -  120, 122, 124, 129, 137, 

141, 243.
Lycopodium annotinum L. 152.

„ complanatum L. 152.
„ obscurum Thunb. 152.

*Majanthemum bifolium DC. 272.
Marchantia polymorpha L. 202.
Melandrium affine F. Vahl 206, 212.

| Mentha arvensis L. 109.
Menyanthes trifoliata L. 194, 274.
Mnium affine Bland. 273.
Moehringia lateriflora Fenzl. 133, 135, 137, 141, 191,. 

212, 227, 272.
Mulgedium sibiricum Less. 116, 118, 131, 133, 134,136, 

176, 186, 192, 206, 213. 223, 228, 253.
Myosotis palustris With. 108, 133.

„ silvatica Hoffm. 125, 228.
Myriophyllum verticillatum L. 104. 189. 193.

Nano-betuletum humidum 186.
„ „ siccum 186.

Nardosmia frigida Hook. 164, 186, 192, 212. 
j Nasturtium palustre DC. 106, 109, 111.

Naumburgia thyrsiflora Reich. 106, 108, 109, 192, 194, 274. 
Nepeta lavandulacea L. 125, 243.
Nuphar pumilum Ait. 104. 189.
Nymphaea pygmaea Ait. 104, 189.

Onobrychideta arenariae 102.
Onobrychidetum 103, 112, 114, 116, 118— 121. 
Onobrychis arenaria DC. 118, 121.

I Oxicoccus microcarpa Turcz. 164, 271, 320.
Oxytropis campestris DC. 256. 

sp. 121, 124, 142.
„ uralensis DC. 243.

Papaver nudicaule L. 124, 142.
1 Parmelia vagans Nyl. 240, 244.

47Трзтды Ком. по изуч. Якуток. АССР. Т. X.



370 Р. И. А Б О Л И Н

Parnassia palustris L. 191, 206, 212, 222, 228.
Pedicularis comosa L. 116, 117, 121, 125, 127, 136,244.

, euphrasioides Steph. 153, 160, 272.
„ palustris L. 108, 109, 127, 194, 202.
„ resupinata L. 116, 136, 160.
„ sceptrum carolinum L. 160, 186, 191, 212. 

Peltigera aphthosa Willd 160, 162.
Peucedanum baicalense Koch. 125, 127, 274.

. sal inurn Pall. 191, 212, 228.
Phalaridetum 110.
Phlojodicarpus dahuricus Turcz. I l l ,  113, 116, 127. 
Phlomis tuberosa L. 125, 136, 222, 228.
Phlox sibirica L. 125, 142, 153, 243, 272.
Phragmites communis Trin. 105, 106, 189, 275. 
Phragmitetum 103, 105.
Picea obovata Ledb. 139, 145, 152, 170, 175, 275, 307. 
Piceeta obovatae 101.
Piceeto-Lariceta 101.

„ Laricetum frtiticosum 172.
Piceetum 170, 273.

„ fruticosum 103, 138, 139.
Pineta silvestris 101.
Pineto-Laricetum 152.

„ „ arctostaphylosum 147.
„ „ fruticosum 175.

Pinetum 152.
„ arctostaphylosum 147, 272.
„ arenosum 103, 138, 140.
„ rhododendrosum 271.

Pin us silvestris L. 140, 141, 145, 152, 159, 298.
Pirola rotundifolia L. 136, 139, 140, 159, 176, 183, 

191, 272.
Pirola secunda L. 140, 159, 162, 176, 191.
Plantago canescens Adams. 116, 117, 121, 244, 249.

„ depressa Willd. 256.
„ major L. 109, 111, 127.

Pleurogyne rotata Gris. 212.
Pleurospermum uralense Hoffm. 136, 191, 212, 222, 228. ! 
Poa sp. 112.

* attenuata Trin. 118, 120, 124, 243.
,, palustris L. 192, 211.
„ pratensis L. 109, 111, 113, 115, 117, 120, 124, 127, 

131, 133, 135, 137, 140, 141, 186, 190, 201, 204, 
206, 211, 227, 253, 274.

,, sabulosa Turcz. 192.
* sibirica Roshev. 186, 190, 211, 222, 227.
„ sterilis Bieb. 141.
„ subfastigiata Trin. Il l ,  113,115, 117, 131, 135.

Pohlia nutans Lindb. 142, 273.
Polygonum alpinum All. 115, 117.

„ amphibium L. 106, 111, 113, 127, 189, 192.
„ aviculare L. 249, 255.
„ Bistorta L.-211, 227.
* Convolvulus L. 255.
„ fagopyrum L. 255.
„ sibiricum Laxm. 277, 278.
* viviparum L. 115, 135, 211, 227.

Polytrichum commune L. 134, 140, 160.
„ Jensenii Hagen 165, 192.
„ juniperinum Willd. 142, 153, 273.

Poly trichum piliferum Schreb. 153.
Populus tremula L. 175, 182, 317.
Potamogeton alpinus Balb. 189, 193.

compressus L. 104.
„ 'fgramineus L. 104.
„ obtusifolius Mert. et Koch. 189, 193.
„ perfoliatus L. 104, 189.

Potentilla anserina L. 99, 126, 127, 137, 192, 201, 249, 
253, 275, 278, 279.

Potentilla bifurca L. 123, 124, 137, 243, 249, 256.
„ fruticosa L. 132, 137, 141, 175, 190, 222, 227, 
243, 272, 320.

Potentilla nivea L. 115, 120, 123, 124, 129, 142, 152, 
243, 275.

Potentilla norvegica L. 192, 256. 
w sericea L. 117, 120.
„ sibirica Patr. 243, 256.
„ stipularis L. 113, 115, 117, 121, 127, 136, 
137, 142, 191, 212, 222, 228, 253, 274.

Potentilleta anserinae 102.
„ bifurcae 102.

Potentilletum 103, 123, 126, 127.
Primula farinosa L. 127, 201, 253.
Prunus padus L. 132, 134, 139, 175, 317.
Pterigotus 27.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 140, 160, 162,176,192,275.
Ptilium crista castrensis de Not. 273, 275.
Pulsatilla angustifolia Turcz. 117, 118, 120, 124, 142, 

152, 175, 182, 243, 272.
Pulsatilletum 119.
Pylaisia polyantha Br. eur. 176.

Ranunculeta repentis 101, 108, 110.
Ranunculus acer L. 255.

„ auricomus L. 212, 228.
„ circinatus Sibth. 104, 189.
„ confervoides Fries 189.
„ lapponicus L. 164.
„ pedatifidus Sm. 191, 201, 212, 222, 227.
„ propinquus C. A. Mey. 113, 115, 127, 176, 

191, 206, 212, 222, 227.
Ranunculus radicans C. A. Mey. 104, 108, 192, 201.

„ repens L. 106, 109, 110, 111, 131, 134.
,, sceleratus L. 192.

Rhododendron dahuricum L. 271, 272, 320.
Rhytidiadelphus triquetrus Warnst. 140, 273.
Rhytidium rugosum Kindb. 162, 176, 273, 275, 310.
Ribes sp. 132.

* dikuscha Fisch. 131, 134, 139, 319.
„ nigrum L. 135, 162, 163.
„ „ L. var. pauciflora Jancz. 319.
„ pubescens Hedlund 131, 133 — 135, 138, 139, 

175, 319.
Riccia sp. 113.
Rosa acicularis Lindl. 132, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 

150, 152, 159, 162, 175, 182, 190, 320.
Rub us arcticus L. 134, 139, 162, 164, 176, 186,191,201. 

206, 212, 228.
Rubus chamaemorus L. 273- 

„ idaeus L. 134.
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Rubus saxatilis L. 182, 272.
Rumex acetosa L. 113, 115, 117, 118, 120, 133, 135, 

137, 191, 211, 222, 227, 243.
Rumex aquaticus L. 106, 109, 111, 113.

„ Gmelini Turcz. 206, 211, 227.
„ maritimus L. 192.

Rumiceta acetosae 102.
Rumicetum 103, 118— 121.

Sagittaria natans Michx. 104.
Saliceta viminalis 101.
Salicetum 108, 110, 111. 114, 116.

„ caricosum 103, 129, 130.
„ elymosum 103, 129, 131.
„ graminosum 103, 129, 130.
„ herbosum 103, 129, 132.

Salicornia herbacea L. 128, 129.
Salicornieta herbaceae 102.
Salicornietum 103, 128, 129.
-Salix sp. 318.

„ caprea L. 140.
„ chlorostachya Turcz. 318.
„ depressa L. 132, 135, 137, 138, 159, 174, 175, 182, 

187, 190, 211, 222, 227, 243, 273.
Salix depressa L. (Salix vagans Ands) var. cinerascens 

Whlb. 318.
Salix Gmelini Pall. (S. viminalis L.) 87, 130— 134, 139, 

273, 318.
Salix hastata L. 131, 133.

„ myrtilloides L. 164, 190, 211, 318.
„ pentandra L. 187, 190, 318.
„ pirolifolia Schleich. 131, 132, 134, 135, 138, 272, 

318.
Salix repens L. 190, 211, 227, 272, 273.

„ „ L. var. brachypoda Trautv. 318.
„ triandra L. 131—133, 318.

Sambucus racemosa L. 320.
Sanguisorba officinalis L. 113, 115, 117, 120, 136, 137, 

142, 176, 182, 191, 206, 212, 222, 228,243,253,274. 
Saussurea amara DC. 125, 127, 129.

„ glomerata Poir. 249, 253, 275, 279.
„ sp. 274.

Saxifraga bronchialis L. 142, 152.
„ hirculus L. 191, 212.

Schoenodoreta inermis 102.
Scirpeta lacustris 102.
Scirpetum 103, 105, 106.
Scirpus Tabernaemontani Gmel. 105, 106, 189, 275. 
Scolochloa festucacea Link. 105, 106, 126, 192. 
Scolocliloeta arundinaceae 102.
Scolochloetum 103, 105, 106.
Scorzonera radiata Eisch. 125, 142, 153, 244.
Scutellaria angustifolia Pursh. 117, 131, 192, 201.
Secale cereale L. 255.
Sedtim purpureum Link. 117, 191, 206, 212, 222, 228. 
Selaginella rupestris Spring. 124, 141, 152.
Selinum cnidiifolium Turcz. 212, 256.
Senecio campestris DC. 121, 125, 176.

* erucifolius L. 192, 213.
n jacobaea L. 113, 116, 118, 121, 125, 129, 131,275.

Senecio nemorensis L. 134.
„ palustris DC. 192.

Silene inflata Smith. 255.
„ repens Patr. 115, 117, 118, 120, 135, l4l.  222, 

227, 243, 272, 274.
Sisymbrium Sophia L. 255.

„ sophioides Fisch. 255.
Sium cicutifolium Schrank 106, 108, 127.
Solid ago virga aurea L. 186, 191. 228.
Sorbus sibirica Gartm. 131, 134, 138. 139, 317.
Sparganium hyperboreum Laest, 104, 189, 192,198,201. 

„ simplex Huds. 104, 189.
Sphagnum balticum Russ. 165.

„ fuscum v. Klingg. 165.
„ medihm Limpr. 165, 311.
„ obtusum Warnst. 165.
„ parvifolitim Warnst. 165.
„ rubelium Wils. 165.
„ squarrosum Pers. 140.
„ subsecundum Nees 186, 189, 192, 213, 311.

Spiraea media Schmidt 140, 141, 143, 175, 182, 190, 
222, 227, 243, 272, 320.

Spiraea salicifolia L. 132, 137, 139, 190, 206, 211, 
227, 320.

Spirodela polyrrhiza Schleid. 104, 189.
Stachys baicalensis Fisch. 192, 201, 206.
Statice speciosa L. 123, 125, 129.

^Stellaria crassifolia Ehrh. 127, 139, 201, 206, 253.
„ Friesiana Ser. 227.
„ glauca With. Il l ,  113, 115, 201, 212.
„ longipes Goldie 133.
„ palustris Ehrh. 108, 115, 127.

Stereodon arcuatus (Brid) Milt. 109, 113, 127 
„ plicatulus Lindb. 275.

Stipa capillata L. 100, 122, 124, 270.
Stipetum 103, 122, 124, 125.
Suaeda corniculata Bgl. 128, 129, 247—249, 257, 269.
Suaedeto-Atropidetum 103, 128, 129.
Suaedetum 103, 128, 129.

Tanacetum vulgare L. 113, 116, 140, 223.
Taraxacum ceratophorum DC. Il l ,  113, 136, 213, 228.

„ sp. 125, 127.
Thalictrum minus L. Il l ,  113, 117, 120, 134, 135, 182.

„ simplex L. 109, 113, 115, 120, 133, 135,191, 
201, 206, 212, 222, 228, 253, 255, 274.

Thermopsis lanceolata R. Br. 124, 142.
Thesium longifolium Turcz. 120.
Thlaspi arvense L. 255.
Thuidium abietinum Br. eur. 176, 310.
Thymus serpyllum L. 100, 125, 142, 244, 270.
Trametes pini Fries 305.
Trientalis europaea L. 139, 110, 186, 191, 212, 272.
Trifolium Lupinaster L. 113, 115, 121, 142, 182, 212, 

222, 228, 274.
Triglochin maritimum L. 190, 192.

palustre L. 127, 192, 253.
Trisetum flavescens P. B. 211. 227.
Triticeta repentis 102.
Triticum sativum Lam. 255.
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Trollius sibiricus Schipcz. 227, 271.
Typha latifolia L. 192.

Urtica angustifolia Fisch. 255.
Utricularia intermedia Hayne 104.

„ minor L. 274.
vulgaris L. 104, 189, 193, 194, 274.

Vaccinium uliginostim L. 153, 159, 162, 176, 191,212,320.
vitis idaea L. 139, 140, 142, 153, 159, 162, 

164, 176, 183, 191, 320.
Valeriana capitata Pall. 212.

„ officinalis L. 116, 117, 121, 133, 134,136, 191, 
212, 223, 228.

i Veratrum album L. 115.
Veronica incana L. 121, 125, 244, 272.

„ longifolia L. Il l ,  113, 116, 117, 133, 136, 191, 
202, 206, 212, 222, 228.

Veronica scutellata L. 192, 202.
Vicia amoena Fisch. 115, 117, 136, 137, 182.

„ cracca L. Il l ,  113, 115, 117, 121, 127, 131, 133
136, 139, 142, 176, 182, 191, 206, 212, 222 '>28" 
243, 253.

Vicia multicaulis Ledb. 142, 243.
Viola arenaria DC. 137.

„ blanda Willd. 176.
„ Mauritii Tepl. 136.
„ uniflora L. 272.
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