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УДК 631.4
ХИ М И ЧЕСКИ Й  СО СТАВ ВОД ТО РФ Я Н Ы Х  П О ЧВ М Е Р У Ю ГО  БУГРИ СТО ГО  БОЛОТА

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
Раудииа Т.В., Лойко С.В., Кулижский С.П.

Иациоыалы1ый исследовательский Томский государственный университет
Изучены гидрохимические параметры и элементный состав вод торфяных почв 

мерзлого бугристого болота Западной Сибири. Установлено, что больиюе количество 
элементов (РОУ. А1, Fe, Си, Sr. Со, Zn, Мп, РЬ, В. Na. V, Ga, Си, Cs. As, Sb. Mo, Th. V) в 
почвенных водах демонстрирует значите.пьные различия в содержании между различными 
формами микрорельефа. Так, их концентрации систематически выше на буграх 
относите.пьно мочажин (в 1.4раза, при р<0.05), тогда как другие элементы не проявляли 
существенной разнш^ы в зависимости от микрорельефа. Так как концентрации РОУ в 
водосборе торфяного болота снижается с увеличением стока, то более короткое время 
пребывание воды в мочажинах и, соответственно более высокий сток и гидравлическая 
проводимость отрицательных форм рельефа по сравнению с положительными, объясняет 
преобладание РОУ и соответственно других элементов в водах бугров по сравнению с 
мочажинами и просадками.

Ключевые слова: химический состав, почвенные воды, торфяные почвы, мерзлые 
болота, север Западной Сибири.

Hydrochemical parameters and elemental composition o f peat soils (Histosols) waters o f  
frozen mound bog (paisa) in lVe.stern Siberia have been studied. It is found that a large number o f 
elements (DOC, Al, Fe, Си, Sr, Co, Zn. Mn. Pb, B, Na. V, Ga, Си, Cs, As, Sb, Mo. Th, U) in soil 
waters show significant differences in the content between different forms o f  microrelief Thus, their 
concentrations are systematically higher on the mound relative to the hollow (in I,4times, p  <0.05). 
while the other elements did not show a significant difference depending on the microrelief. Since 
the concentration o f DOC in the catchment area o f the peat bog decreases with the increase in 
runq/f then the shorter time the water stay in the hollow and. correspondingly, the higher runoff 
and hydraulic conductivity o f the negative forms o f the relief in comparison with the positive ones, 
explains the predominance o f DOC and other elements in the waters o f the mounds in comparison 
with hollow and subsidence.

Keywords: chemical composition, soil water, peat soils (Histosols). frozen bogs (paisa). 
Western Siberia.

Избыточное увлажнение и наличие многолетнемерзлых пород обусловливает 
распространение специфических криогенных ландшафтов с широким развитием торфяных 
почв, аккумулирующих в себе большое количество влаги особого состава. Наличие 
многолетнемерзлых пород приводит к ограниченному вкладу фунтовых вод в формирование 
стока рек криолитозоны, поэтому воды этих почв выступают связующим звеном между 
потоками вещества в реках и процессами, происходящими в междуречных ландшафтах, 
обеспечивая транспорт углерода и других элементов в речную сеть [1-5].

На данный момент роль поверхностных и подземных вод болотных систем Западно- 
Сибирской равнины в болотном почвообразовании общепризнана, но их химический состав 
изучен в большей степени в болотах «талой» зоны [6-11; и другие]. Информации же, 
касающейся химического состава вод торфяных почв зоны многолетней мерзлоты, 
недостаточно [12-16; и другие]. Поэтому почвенные воды были выбраны в качестве объекта 
исследований, а целью работы явилось выявление закономерностей распределения 
химического состава вод торфяных почв основных форм микрорельефа на мерзлом 
бугристом болоте Западной Сибири.

Район исследования расположен на севере Западно-Сибирской равнины в Пуровском 
районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ключевой участок заложен на мерзлых 
бугристых болотах северной тайги (окрестности п. Ханымей; 63°47' N, 75°38’ Е) и
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выше по сравнению с растворами в аналогичных почвах. Внутрипрофильное распределение 
РОУ растворов в пределах каждой болотной микроформы показало его максимальные 
значения в нижней части деятельного слоя на буграх, просадках и в верхней части мочажин.

Почвенные воды мочажин отличаются наименьшими значения РОУ по сравнению с 
другими болотными микроформами. Согласно статистическому критерию (U-критерия 
Манна-Уитни) наблюдаются значительные различия концентраций РОУ растворов и 
верховодок в почвах между выпуклыми и вогнутыми элементами микрорельефа. Так, РОУ 
примерно в 1,5 раз выше в почвенных водах бугров по сравнению с мочажинами (р = 0,013- 
0,043). Значения можно расположить в следующий ряд: бугор > просадка > мочажина. Такое 
поведение РОУ может быть связано, прежде всего, со временем нахождения воды в торфе и 
путями ее миграции. Так, концентрация РОУ в водосборе торфяного болота снижается с 
увеличением стока [2, 18], поэтому более короткое время пребывание воды в мочажинах и, 
соответственно, более высокий сток и гидравлическая проводимость отрицательных форм по 
сравнению с положительными, объясняет преобладание РОУ в водах бугров по сравнению с 
мочажинами, просадками. Помимо этого, криоконцентрация растворенных веществ при 
за.мораживании почвенной воды [19-20] намного сильнее выраженные на буграх [21] по 
сравнению с мочажинами.

Такой показатель как SUVAagoHM в nonsefiHbix водах остается достаточно постоянным 
независимо от типа болотной микроформы (SUVA ~ 4). Средние значения SUVA колеблются 
от 2,34-3,39 в почвенных растворах и от 2,88-3,77 в верховодках.

Основные макро- и микроэлементы контролируются концентрациями РОУ, А1 или Fe, 
поэтому в основном их содержания выше также на буграх. Содержание А1 и Fe было в 2,1- 
0 ,4  и 1 ,3 -0 ,3  раза выше в почвенных водах на бугре по сравнению с мочажиной. Значения S j . 
Со и Zn, V, As, Si в верховодках и В, Na, V, Ga, Си, Cs, Th и РЗЭ в растворах показали в 
общем, преобладание в положительных формах рельефа по сравнению с отрицательным!'. 
Другие элементы, такие как Sb, Мо, La, Ва, Мп и РЬ не продемонстрировали систематически 
значимого различия в почвенной воде положительных или отрицательных форм рельефа.

Органо-Al-Fe коллоиды являются основными носителями многих микроэлементов v 
водах зоны вечной мерзлоты с высоким содержанием гуминовых кислот и низким общи-.: 
количеством растворенных частиц, что характерно для бореальных регионов [22-23]. Так, я 
почвенных водах концентрация А1 значительно коррелирует со многими микроэлементами 
такими как Ti, V, Сг, Со, Ni, Ga, As, Sr, Zr, Nb, редкоземельными (РЗЭ), Hf, и Th. Учитывая, 
что минеральная часть, подстилающая торфяную толщу замораживается, а концентрацик 
литогенных элементов (Si, А1, V, Sr, РЗЭ, Zr, Hf, Th) в водах торфяных бугров в 1,3-3 выше 
чем в мочажинах и просадках, то наиболее вероятным источником литогенных элементов 
является атмосферное осаждение силикатной пыли, а не выветривание из подстилающих 
минеральных горизонтов [24-26]. Поскольку изученные воды сильно кислые (pH < 4) 
твердые аэрозольные частицы могут проявлять высокую реакционную способность .• 
торфяной толще, как путем объемного растворения и десорбции металлов [27].

Таким образом, полученные результаты показали, что большое количество элементе-; 
(РОУ, А1, Fe, Си, Sr, Со, Zn, Мп, РЬ, В, Na, V, Ga, Си, Cs, As, Sb, Mo, Th, U) в почвеннь.: 
водах демонстрирует значительные различия в содержании между различными формам* 
микрорельефа. Так, их концентрации были систематически выше на буграх относителы . 
мочажин (в 1,4-1,0 раза, при р<0,05), тогда как другие элементы не проявляли существенн.:-- 
разницы в зависимости от микрорельефа. Так как концентрации РОУ в водосборе торфяно. 
болота снижается с увеличением стока, то более короткое время пребывание воды 
мочажинах и, соответственно более высокий сток и гидравлическая проводимое! ■ 
отрицательных форм рельефа по сравнению с положительными, объясняет преобладани. 
РОУ и соответственно других элементов в водах byipoB по сравнению с мочажинам; 
просадками.
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