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Исследования Северной экспедиции Института мерзлотоведения 
СО АН СССР 1962‒1963 гг. в арктических районах Якутии 

Научная новизна. В статье впервые в исторической науке предметом специального изучения выступают гео-
криологические изыскания, проводившиеся в арктических районах Якутии в начале 60-х гг. ХХ в. 

В связи с этим целью данного исследования является реконструкция истории проведения Северной экспеди-
ции, организованной Институтом мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук СССР в 1962–1963 гг.

Методы исследования. Работа подготовлена главным образом на основе выявленных архивных материалов 
из фондов Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН и Российского государственного архива 
экономики, включая впервые вводимые автором в научный оборот. При их анализе нашли применение специ-
альные методы исторического познания: историко-генетический, историко-типологический и историко-срав-
нительный.

Результаты. Представлена характеристика персонального состава участников изысканий. Установлена гео-
графия осуществленных работ, охвативших устьевую часть р. Индигирки, дельту р. Лены, ряд арктических 
островов, а также фактически положивших начало комплексному изучению условий формирования и характера 
распространения многолетнемерзлых пород на дне континентального шельфа Восточного-Сибирского моря. 
Определены ключевые направления работы ученых и значение осуществленных исследований для пополнения 
багажа знаний о протекающих в арктических районах Якутии криогенных процессах, совершенствования ме-
тодов и форм организации геокриологических исследований.
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I. Введение. Многолетнемерзлые породы, 
или «вечная мерзлота», встречаются на боль-
шей части территории Российской Федерации. 
Однако в первую очередь этот природный фено-
мен характерен для самых «холодных» регио-
нов нашей страны. Особняком в этом отноше-
нии стоят Республика Саха (Якутия), где мерз-
лота достигает своей максимальной мощности, 
превышающей 1,3 км, и расположенные север-
нее Северного полярного круга ее арктические 
районы. Продолжительность зимнего времени в 
последних составляет 8 месяцев в году. В Запо-
лярной Якутии расположены равнинные тун-
дры с огромным числом озер, дельты больших 
рек, обширные плоскогорья и горные системы 
Верхоянского и Полоусного хребтов, кряжей 
Чекановского и Прончищева, арктические пу-
стыни и острова Северного Ледовитого океана. 
Все эти факторы определяют разнообразие кри-
огенных процессов, структуру и характеристи-
ку ледовых комплексов, а также многое другое 

и обуславливают серьезный исследовательский 
интерес к региону.  

Данный интерес значительно актуализиро-
вался в последние годы в связи с происходящи-
ми климатическими трансформациями, острие 
которых приходится прежде всего на Арктику. 
Стремительное изменение температурного ре-
жима привело к форсированной деградации 
мерзлоты и очевидному свидетельству того, что 
она, по всей видимости, далеко не «вечная» 
[Streletskiy et al., 2019]. Одним из наглядных 
примеров указанного факта стала экологическая 
катастрофа, произошедшая в мае прошлого года 
в соседнем с Якутией Красноярском крае. Тогда 
в Норильске из-за деформации и разгерметиза-
ции резервуара с топливом в почву и водоемы 
вылилось более 20 тыс. т. нефтепродуктов.  

При этом представляется, что важной зада-
чей современной науки является не только ис-
следование текущих процессов, происходящих в 
многолетнемерзлых породах, но и скрупулезное 
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изучение имеющегося в этом отношении опыта. 
Решению указанной задачи может и должна спо-
собствовать работа ученых-историков.  

В данной статье автор ставит своей целью 
реконструировать историю организованной Ин-
ститутом мерзлотоведения Сибирского отделе-
ния Академии наук (СО АН) СССР Северной 
экспедиции, которая проводилась в арктических 
районах Якутии в течение 1962–1963 гг. 

Целесообразность обращения к указанной 
проблематике подтверждает сложившаяся исто-
риографическая ситуация. К настоящему време-
ни существует лишь несколько работ, имеющих 
отношение к анализу истории проведения Се-
верной экспедиции 1962–1963 гг. В этом отно-
шении прежде всего следует отметить биогра-
фическую работу М.Н. Григорьева «Григорьев 
Николай Филиппович», в которой кратко оха-
рактеризовано участие последнего в том числе 
и в рассматриваемых в данной статье полевых 
исследованиях [Григорьев, 2000]. Кроме того, 
упоминания об изысканиях мерзлотоведов, про-
водившихся в арктических районах Якутии в 
обозначенные хронологические рамки, пред-
ставлены в ряде работ, посвященных вопросам 
становления геокриологической науки [Акаде-
мическое мерзлотоведение…, 2007; Институт 
мерзлотоведения …, 2007; Академическая нау-
ка…, 2009;  Климовский, 2010 и др.]. 

II. Материалы и методы. В основе разработ-
ки заявленной темы лежит анализ экспедицион-
ных и научных отчетов, которые были выявлены 
автором в Российском государственном архиве 
экономики (г. Москва) и Архиве Института мерз-
лотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского 
отделения Российской академии наук (г. Якутск), 
а также воспоминаний ключевого актора рассма-
триваемых изысканий Н.Ф. Григорьева.

III. Результаты. Из всех наук о Земле мерз-
лотоведение или, если быть более точным, гео-
криология является одной из самых молодых. 
Ее институализация связана прежде всего с 
именем советского исследователя М.И. Сумги-
на. В 1927 г. им была опубликована первая мо-
нографическая работа, касающаяся многолет-
немерзлых пород, «Вечная мерзлота почвы в 
пределах СССР» [Сумгин, 1927]. В 1929 г. в 
структуре Академии наук СССР по инициативе 

М.И. Сумгина была образована первая специ-
ализированная структура: Комиссия по изуче-
нию вечной мерзлоты (КОВМ АН СССР, с  
1936 г. – Комитет), руководителем которой стал 
академик В.А. Обручев. 

Первоначально в фокусе изысканий сотруд-
ников этой структуры находились, однако, не 
далекие северо-восточные окраины Советско-
го Союза, а территории на Европейском Севе-
ре нашей страны, где в 30-е гг. ХХ в. разверну-
лось активное транспортно-промышленное 
освоение. В Якутии специалисты КИВМ/
КОВМ АН СССР если и оказывались, то в на-
учно-консультационных целях. Успехи же 
Якутской мерзлотной станции, организован-
ной при Главсевморпути в 1935 г., были в силу 
ряда причин достаточно ограниченными [Су-
лейманов, 2015: 243–247]. 

Ситуация стала меняться с 1939 г., когда для 
«изучения вечной мерзлоты и создания местных 
научных опорных баз» в Якутии была организо-
вана Якутская экспедиция Совета по изучению 
производительных сил АН СССР, работу которой 
возглавил М.И. Сумгин1. В ее состав вошла и 
переданная годом ранее в состав Академии наук 
СССР Якутская мерзлотная станция. 

В отношении рассматриваемой проблемати-
ки примечательно, что в рамках Якутской экс-
педиции в 1939 г. проводились первые академи-
ческие изыскания по исследованию многолет-
немерзлых пород и связанных с ними явлений в 
арктических районах Якутии. П.Ф. Швецов и 
В.П. Седов исследовали гигантскую наледь в 
нижнем течении речки Кыра, выясняя ее гене-
зис [Швецов, Седов, 1941].

В предвоенный период в организации гео-
криологической науки в Советском Союзе 
произошли серьезные изменения. В 1939 г. на 
основе КОВМ АН СССР в г. Москве был соз-
дан Институт мерзлотоведения им. В.А. Обру-
чева АН СССР (ИНМЕРО). Два года спустя на 
базе Якутской экспедиции организовали пер-
вое в республике постоянное академическое 
учреждение – Якутскую научно-исследова-
тельскую мерзлотную станцию (ЯНИМС)  
ИНМЕРО. 

По понятным причинам в годы Великой     
Отечественной войны исследования геокриоло-

1Архив Российской академии наук. Ф. 174. Оп. 26. Д. 77. Л. 2.
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гов в Заполярной Якутии развития не получили. 
Однако уже в 1947 г. в стенах ЯНИМС ИНМЕ-
РО была организована Северная экспедиция. Ее 
руководителем стал Н.Ф. Григорьев, проводив-
ший геологические исследования в Заполярной 
Якутии с 1933 г. В течение полевых сезонов 
1947–1948 гг. участники Северной экспедиции 
исследовали мерзлотно-грунтовые условия в 
районе дельты Лены к западу от нее на побере-
жье моря Лаптевых1.

В 1951 г. Н.Ф. Григорьев, годом ранее защи-
тивший диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата географических наук, вновь 
работал в Заполярной Якутии, возглавив Се-
верный отряд ЯНИМС ИНМЕРО. Исследова-
тели тогда проводили изыскания в устьях Яны 
и Индигирки и осуществили мерзлотно-геоло-
гическую съемку и описание территорий по 
маршрутам в Усть-Янском и Аллаиховском 
районах2. В значительной степени на получен-
ных в ходе этих исследований материалах ба-
зировалась программа работ участников пер-
вой действительно масштабной академической 
инициативы геокриологов в арктических райо-
нах ‒ Экспедиции № 1 ИНМЕРО 1952–1953 гг. 
Ее руководителем являлся П.Ф. Швецов, став-
ший к тому времени доктором наук и замести-
телем директора ИНМЕРО. Участники Экспе-
диции № 1 определили ряд ключевых характе-
ристик протекания криогенных процессов на 
обширной территории Яно-Индигирского 
междуречья и на острове Большой Ляховский, 
определили приблизительную мощность «веч-
ной мерзлоты», установили ее температурные 
параметры на различных глубинах и др.3

Следующей крупной геокриологической 
инициативой в арктических районах Якутии 
стала интересующая нас Северная экспедиция 
1962–1963 гг. Необходимо отметить, что к это-
му времени организационная структура гео-
криологической науки в СССР вновь претерпе-
ла изменения. В 1956 г. на базе Якутской науч-
но-исследовательской мерзлотной станции 

было создано Северо-Восточное отделение 
ИНМЕРО. Спустя еще 5 лет этот научный 
центр был реорганизован уже в самостоятель-
ный Институт мерзлотоведения Сибирского 
отделения (ИМЗ СО) АН СССР. Его москов-
ский «тезка» тогда же фактически прекратил 
свое существование в прежнем виде в связи с 
передачей в ведение Госстроя СССР.

Именно ИМЗ СО АН СССР стал организато-
ром интересующих нас экспедиционных изы-
сканий, а их руководителем вновь являлся 
Н.Ф. Григорьев. В соответствии с программой 
работ в первый год реализации инициативы пе-
ред ее участниками ставились следующие зада-
чи: 1) изучение истории формирования, усло-
вий развития многолетнемерзлых пород на ар-
ктическом побережье; 2) исследование условий 
формирования рельефа прибрежной зоны ар-
ктических морей с учетом комплекса криоген-
ных факторов; 3) определение условий теплооб-
мена и термического режима многолетнемерз-
лых пород в шельфовой зоне и прибрежных ча-
стях арктических морей. Изыскания осущест-
влялись в рамках трех отрядов: Приморского, 
Восточно-дельтового и Муостахского4. 

В задачу Приморского отряда, работу кото-
рого возглавил Н.Ф. Григорьев, входило прове-
дение исследований на побережье Восточно-
Сибирского моря в районе бара* Индигирки, 
острове Песчаный в море Лаптевых, в районе 
бухты Тикси, а также в Карском море на острове 
Вилькицкого. 

Наряду с руководителем в состав отряда вхо-
дило еще 11 исследователей (к настоящему вре-
мени среди них удалось установить только 
Е.Д. Каштанова и В.А. Усова). К 14 июля они 
несколькими авиарейсами из Якутска в полном 
составе собрались в Чокурдахе, после чего от-
плыли вниз по Индигирке на арендованном лих-
тере «Полярный», который буксировался кате-
ром РБТ-48. 15 июля участники отряда достиг-
ли устья протоки Средней и приступили к про-
должавшимся в течение месяца работам вдоль 

1Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 82. Оп. 2. Д. 426. Л. 1–8.
2 РГАЭ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 605. Л. 1–7.
3 Архив Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения (ИМЗ СО) РАН. Д. 348. Л. 

2–320; Д. 355. Л. 5–346; РГАЭ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 775. Л. 2–38.
4Архив ИМЗ СО РАН. Д. 720. Л. 8–9.
*Бар – песчаная подводная отмель в устье реки.
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морского побережья дельты Индигирки в райо-
не острова Немкова (рис. 1). Плавучей базой для 
исследователей при этом оставался «Поляр-
ный». Перемещения к месту работ осуществля-
лись на шлюпке или катере1. 

В дельте Индигирки на периодически зата-
пливаемых морем песках Приморских была про-
бурена первая опорная скважина. Всего же в этом 
районе геокриологи заложили 8 скважин глуби-
ной от 3 до 9,6 м. Из них 3 скважины находились 
в пределах песчаных отмелей. Остальные 5 были 
пробурены с помощью разборной буровой тре-
ноги в море. Бурение в данном случае произво-
дилось с площадки, высота которой регулирова-
лась в зависимости от глубины моря. После 
окончания бурения в скважину опускались элек-
тротермометры, с помощью которых измерялась 
температура донных отложений через полутора-
метровые интервалы. В ходе этих исследований 
Н.Ф. Григорьев, таким образом, использовал и 
совершенствовал опыт, полученный им ранее – 
разборную буровую треногу он впервые приме-
нил во время упомянутых изысканий 1951 г. 

В процессе мерзлотно-геологической съемки, 
наряду с бурением скважин, для определения 
строения, состава и температуры «вечной мерзло-

ты» был пройден ряд шурфов глубиной до полу-
тора метров. Кроме того, в ходе изысканий осу-
ществлялись измерения температуры воды на 
разных горизонтах, а также с помощью щупа глу-
бины сезонного протаивания донных отложений  
производились геоморфологические наблюдения. 

Проведенные исследования дали возмож-
ность участниками Приморского отряда Север-
ной экспедиции ИМЗ СО АН СССР получить 
комплекс сведений, касающихся геотермиче-
ских особенностей прибрежной полосы и мел-
ководных участков моря, криогенных текстур 
(система ледяных включений в многолетне-
мерзлые грунты) дельтовых и морских отложе-
ний, позволили выделить типы последних и 
представить характеристику их формирования. 
На этой основе была реконструирована история 
развития многолетнемерзлых пород на берегах, 
отмелях и дне прибрежной части моря2. 

Кроме того, геокриологи мобилизовали све-
дения, характеризующие твердость и темпера-
турный режим грунтов бара Индигирки, что 
имело существенное практическое значение для 
намечавшихся дноуглубительных работ и полу-
чило в связи с этим положительный отклик Лен-
ского бассейнового управления3.     

Рис.1. Ключевые пункты проведения исследований участниками Северной экспедиции               
1962-1963 гг. Составлено автором

1Там же. Л. 11–16.
2Там же. Л. 17–76.
3 Архив ИМЗ СО РАН. Д. 734. Л. 1–2.
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По причине тяжелой ледовой обстановки, 
сложившейся летом 1962 г. в восточном секторе 
Арктики, первоначальные планы геокриологов 
о передвижении из района бара Индигирки в 
Тикси морским путем пришлось скорректиро-
вать. В результате сперва они вернулись речным 
путем в Чокурдах и уже оттуда рейсовыми са-
молетами 22 августа вылетели в Тикси. Здесь 
исследователям также пришлось несколько из-
менить свои планы. По просьбе руководства 
экспедиции Государственного союзного проект-
ного института Министерства связи СССР ос-
новная часть участников Приморского отряда 
была направлена для проведения мерзлотно-ге-
ологических изысканий в низовья Яны. В пери-
од с 22 по 25 августа исследователей переброси-
ли самолетами АН-2 из Тикси в Нижнеянск, от-
куда на вертолете МИ-4 они прибыли к истокам 
реки Самандон в южной части дельты Яны. 

На Самандоне в пределах выбранной гео-
криологами площадки работы велись с 25 ав-
густа по 4 сентября1. В течение этого времени 
было пробурено 10 скважин, включая цен-
тральную – глубиной 18,6 м. Глубина осталь-
ных скважин составляла 4–6 м. Кроме того, 
было пройдено два шурфа и произведено не-
сколько расчисток склона террасы вдоль лево-
го берега Самандона.

В скважинах и шурфах одновременно с изу-
чением состояния и строения многолетнемерз-
лых пород производилось измерение темпера-
туры грунтов с помощью электротермометров 
ММТ–4, а также определение весовым методом 
их влажности и льдистости. 

По результатам осуществленных изысканий 
ученые определили максимальную глубину 
протаивания грунтов в теплое время года в пре-
делах встреченных форм рельефа, выделили и 
охарактеризовали типы встреченных многолет-
немерзлых пород, установили их температуру 
на различных глубинах, а также показатели пла-
стичности, уплотнения под нагрузкой и др. На 
основе аккумулированных данных были пред-
ставлены рекомендации для проведения на Са-
мандоне намечавшихся строительных работ2.

После окончания работ в низовьях Яны ис-
следователи на катере добрались до Нижнеян-
ска и оттуда на самолете 6 сентября вернулись в 
Тикси. Покинули последний участники При-
морского отряда через 10 дней, когда вылетели 
в Диксон, где 20 сентября погрузились на ги-
дрографическое судно «Шторм», доставившее 
их на остров Вилькицкого. Здесь исследователи 
работали до 25 октября, проводя маршрутные 
исследования и буровые работы. В Якутск гео-
криологи вернулись воздушным путем через 
Диксон и Тикси 3 ноября 1962 г.3 

Участники Восточно-дельтового отряда Се-
верной экспедиции ИМЗ СО АН СССР 1962 г., в 
который входили Н.С. Данилова и А.Д. Слепцова, 
проводили изыскания в течение периода с 20 
июля по 7 сентября. Ареалом сосредоточения 
исследовательских усилий геокриологов являл-
ся район острова Столб в южной части дельты 
Лены, залив Арангастах, расположенный в 
устье Сардахской протоки, окрестности поляр-
ной станции Сагыллах-Ары Тиксинской гидро-
базы ГУСМП в устье протоки Баарчах, а также 
полуостров Быковский. 

В пределах названных локаций Н.С. Дани-
лова и А.Д. Слепцова осуществили серию 
маршрутных наблюдений, в ходе которых от-
мечались криогенные явления и производи-
лось описание встреченных обнажений. Кроме 
того, в местности Сагыллах-Ары были уста-
новлены стационарные реперы для фиксации 
скорости разрушения берегов.

Исследования позволили установить глубину 
сезонного протаивания грунтов на мелководных 
и периодически затапливаемых участках дна про-
ток и прирусловых отмелей восточной части 
дельты Лены, детально описать криотекстурные 
образования в четвертичных отложениях, опреде-
лить примерную скорость разрушения берегов на 
полуострове Быковский и в местности Сагыллах-
Ары. Кроме того, была составлена схематическая 
карта верхних горизонтов «вечной мерзлоты» ис-
следованного района, отражающая литологиче-
ский состав грунтов, развитие повторно-жиль-
ных льдов и глубину сезонного протаивания4. 

1 РГАЭ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1303. Л. 123–136. 
2Там же. Л. 121–136.
3Архив ИМЗ СО РАН. Д. 720. Л. 78–82.
4Там же. Л. 132–275.
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В Муостахский отряд Северной экспедиции 
ИМЗ СО АН СССР в 1962 г. входило три груп-
пы: геокриологическая, теплофизическая и 
группа по изучению процесса разрушения мор-
ских берегов. Состав геокриологической груп-
пы включал Е.Г. Катасонову (руководителя), 
М.С. Иванова и бурового рабочего Н.Я. Иванова. 
Задачами исследователей было изучение соста-
ва и криогенных особенностей прибрежно-мор-
ских отложений на острове Муостах, располо-
женном в юго-восточной части моря Лаптевых. 

В распоряжении участников группы были 
шурфовочный инструмент и резиновая лодка. 
Проводимые ими работы заключались в основ-
ном в расчистке естественных обнажений и про-
ходке 1–2-х метровых шурфов с целью изучения 
литологического состава и криогенных текстур 
сезонно-талых и многолетнемерзлых пород, а 
также определения льдистости последних. 

Всего исследователями было пройдено 25 
подобных шурфов на разных элементах релье-
фа и произведено 20 расчисток естественных 
обнажений. Кроме того, было выполнено 30 
определений льдистости грунтов, отобраны и 
осуществлены в химической лаборатории опре-
деления химического состава 25 образцов и 
проб воды1. 

В результате проведенных изысканий были 
получены сведения, характеризующие состав 
древних четвертичных и современных отложе-
ний Муостаха, выявлены их наиболее репрезен-
тативные особенности, определены важнейшие 
криогенные процессы, формирующие текущий 
облик острова, а также установлена максималь-
ная глубина сезонного протаивания отложений 
в различных физико-географических условиях 
и собраны костные останки млекопитающих2.

Участники теплофизической группы под ру-
ководством. Е.Н. Молочушкина занимались из-
учением радиационного и теплового баланса на 
Муостахе. С этой целью в течение 8 августа – 8 

сентября 1962 г. были осуществлены актиноме-
трические и градиентные наблюдения*. Наблю-
дения проводились поочередно на двух площад-
ках и осуществлялись через каждые 6 часов. 
Первая площадка располагалась в северной око-
нечности острова в непосредственной близости 
от берега, вторая – в его центральной части. 
Кроме того, на площадке № 1 регулярно измеря-
лась температура верхнего слоя почвы на глуби-
ну до 20 см. 

Одновременно производилось определение 
величины теплового потока в грунт. Для этого 
на острове было размещено 9 тепломеров: по 
два на разной глубине в пределах каждой из 
площадок, на песчаной косе и в прибрежной ча-
сти моря, а также один на склоне берега3. 

В результате проведенных изысканий специ-
алисты установили показатели радиационного 
баланса на острове Муостах в период наблюде-
ний и их отличия в зависимости от почвенного 
покрова, определили величины тепловых пото-
ков на разных микроучастках, а также опти-
мальные глубины заложения тепломеров – и в 
этой области развития геокриологической нау-
ки продолжалось накопление необходимого ис-
следовательского опыта и знаний [Молочуш-
кин, 1969: 110–115].  

Наконец, третья группа геокриологов, рабо-
тавшая на Муостахе под руководством кандида-
та технических наук Ф.Э. Арэ, осуществила в 
течение августа – начала сентября 1962 г. реког-
носцировочные исследования процесса разру-
шения берегов острова Муостах. 

В результате проделанной работы с помо-
щью в основном визуальных наблюдений гео-
криологам удалось установить прямую зависи-
мость характера разрушения берегов от наличия 
в многолетнемерзлых породах морозобойных 
трещин, а также прослежена корреляция темпе-
ратуры поверхностных слоев морской воды у 
берегов острова от температуры воздуха4. 

1РГАЭ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 261. Л. 4–5.
2Там же. Л. 5а–95.
*Актинометрия – исследовательское направление в рамках которого изучается процесс переноса и превра-

щений лучистой энергии Солнца на Земле, а также излучение Землей своей энергии; градиентные наблюдения 
– измерения основных метеорологических элементов (скорость ветра, температура и влажность воздуха) одно-
временно на нескольких высотах.

3Архив ИМЗ СО РАН. Д. 720. Л. 391–441.
4РГАЭ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 261. Л. 148–197.
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Кроме того, программа Северной экспеди-
ции ИМЗ СО АН СССР в 1962 г. предусматри-
вала и проведение более частных исследований. 
Так, 10–28 июля Е.М. Катасонов и Н.Я. Иванов 
выполнили маршрут вниз по реке Омолой от 
с. Хайыр до обнажений Тимирдяхайа и Буар-Та-
ала. Задачей изысканий был анализ условий на-
копления и промерзания древних четвертичных 
пород. Вместе с сотрудником Научно-исследо-
вательского института геологии Арктики иссле-
дователи посетили основные разрезы на Омо-
лое и изучили их криогенное строение1.  

Кроме того, в рамках Северной экспедиции 
получили развитие изыскания сотрудника Ин-
ститута мерзлотоведения им. В.А. Обручева 
А.Н. Толстова по учету и фиксации динамики 
состояния «вечной мерзлоты» в районе Чокур-
даха, начатые в ходе Экспедиции № 1 1952–1953 
гг. В административном центре Аллаиховского 
района ученый работал в период со 2 июля по 
16 августа 1962 г. 

Значительную часть времени А.Н. Толстов 
при этом посвятил изучению заложенной летом 
1952 г. опытной площадки, где он проработал с 
3 июля до 11 августа, а также расположенного в 
окрестностях Чокурдаха участка с оврагами. 
Эти два пункта ученый посетил 13 раз. Кроме 
того, он проделал 10 пешеходных маршрутов: 
два протяженностью в 25 км к перемычке меж-
ду озерами Александровским и Безымянным, 
еще три по 16 км к озерам Полукруглое и Оваль-
ное, а также пять по 10 км – к пойме левого бе-
рега р. Индигирки к северу от Чокурдаха. В ходе 
этих изысканий было подготовлено около 20 
глазомерных планов и зарисовок, сделано свы-
ше 100 фотоснимков. Кроме того, на метеостан-
ции «Чокурдах» были сделаны выписки метео-
рологических данных за 12 лет, предшествую-
щих исследованиям.

На опытной площадке ученый зафиксировал 
происходящие термокарстовые процессы, глу-
бину протаивания почвы, а также зафиксировал 
размеры произошедших межполигональных по-
нижений грунта. Схожие новые понижения 
А.Н. Толстов выявил также в других местах ак-
тивного антропогенного воздействия – в районе 
гидропорта п. Чокурдах, недалеко от главного 

здания аэропорта, а также в окрестной тундре, 
там, где в прошлом проходили тракторные до-
роги. Во всех случаях естественный покров был 
нарушен человеком или техникой. 

В ходе исследований на левом берегу Инди-
гирки ученый в том числе установил скорость 
его размыва водами реки. Она оказалась внуши-
тельной и составила в среднем 6,5 м ежегодно в 
период с 1956 до 1962 гг.

Помимо этого, А.Н. Толстов осмотрел взлет-
но-посадочную полосу и подсобные сооруже-
ния Чокурдахского аэропорта, в проектирова-
нии которого принимали участие геокриологи. 
Проведенные изыскания свидетельствовали о 
стабильности сооружений и конструкций2.

В 1963 г. исследования Северной экспедиции 
ИМЗ СО АН СССР получили свое продолжение. 
Изыскания вновь осуществлялись в рамках трех 
отрядов: Приморского, Муостахского и Усть-
Енисейского. Учитывая территориальные рамки 
данной работы, рассматриваться будет деятель-
ность двух первых из названных отрядов.

В работе Приморского отряда, начальником 
которого являлся М.С. Иванов, на разных эта-
пах исследований принимало участие от 7 до 14 
человек. Имена всех из них, как и в случае с ис-
следованиями 1961 г., к сожалению, не названы 
в экспедиционном отчете. Согласно программе 
в задачу отряда входило общегеокриологиче-
ские исследования в районе северо-восточной 
части дельты Яны и на баре этой реки. Кроме 
того, изыскания охватили прибрежную часть 
Сиэлляхского залива в районе п. Юкагир. 

20 марта рекогносцировочная группа выле-
тела из Якутска в Нижнеянск. Из Нижнеянска к 
месту полевых работ в районе протоки Главное 
русло исследователи добрались на собаках и до 
прибытия основного состава участников отряда 
занимались определением мест, пригодных для 
проведения буровых работ с морского льда. 

26 апреля в Нижнеянск из Якутска прибыла 
вторая группа геокриологов с буровым оборудо-
ванием. Здесь до 5 мая они осуществляли тер-
мозондировочные работы на дне русла Яны. 
Благодаря помощи со стороны руководства реч-
ного порта Нижнеянск ученым был предостав-
лен жилой балок на санях, который буксиром на 

1Там же. Л. 277–295.
2РГАЭ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 2188. Л. 3–154.
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тракторе был доставлен с необходимым грузом 
в район бара Яны. 

Работы на баре продолжались до 22 мая. К 
этому моменту специалисты успели пробурить 
6 скважин глубиной до 10 м и заложили 3 зонди-
ровочных шурфа. В результате исследований 
была определена температура донных отложе-
ний на разных глубинах, в том числе на морском 
склоне бара, а на отдельных участках на глуби-
ну 2 м ниже морского дна. 

После окончания изысканий на баре участ-
ники Приморского отряда отправились в рыбац-
кий поселок Юедей, расположенный в северо-
восточной части дельты Яны. Плавучей базой 
отряда при этом являлся арендованный тепло-
ход «Лиза Чайкина». В окрестностях Юедея 
было пробурено 6 скважин, включая опорную 
глубиной в 20 м. Во всех скважинах был прове-
ден цикл температурных наблюдений, а извле-
ченные керны описаны и переданы для лабора-
торных исследований. Еще две скважины были 
пробурены с «Лизы Чайкиной» на дне Янского 
взморья с помощью треног. 

Затем участники Приморского отряда разде-
лились. Одна группа была доставлена в Каза-
чье, где на левом берегу Яны на дне спущенного 
во время изысканий 1952 г. озера была пробуре-
на скважина для определения скорости промер-
зания донных озерных отложений. Вторая же 
группа с буровым оборудованием и снаряжени-
ем была переброшена на самолетах АН-2 из 
Нижнеянска в п. Юкагир. Здесь на восточном 
берегу Сиэлляхского залива было пробурено 3 
скважины. При этом одна из них была пройдена 
на дне моря на расстоянии 700 м от берега на 
глубину в 6 м. При бурении этой скважины от-
бирались и описывались керны мерзлых мор-
ских донных и прибрежных отложений. В сква-
жинах же производились измерения температу-
ры на разных глубинах1. 

 В начале сентября 1963 г. по просьбе иссле-
довательской партии «Якутпромстройпроекта» 
в районе планируемой площадки для строи-
тельства Нижнеянской нефтебазы были пробу-
рены пять скважин для определения степени 

отепляющего воздействия вод Яны на берего-
вые многолетнемерзлые отложения. Получен-
ные в результате проведенных изысканий све-
дения были в виде аналитической записки пе-
реданы учеными в «Якутпромстройпроект». В 
сентябре 1963 г. буровые работы были проведе-
ны также напротив п. Нижнеянск на правобе-
режной намывной косе, где происходило фор-
мирование современного слоя многолетнемерз-
лых речных отложений2. 

В рамках Приморского отряда осуществля-
лись и теплофизические изыскания. В районе 
п. Юедей и на баре протоки Главное Русло спе-
циалисты осуществили изучение процессов те-
плообмена между слоем воды и донными 
отложе ниями, а также определение тепловых 
свойств различных типов мерзлых от ложений. 
Кроме того, участники Приморского отряда 
произвели ряд тематических исследований. В 
частности, в соответствии с просьбой Янского 
Геологоразведочного управления Г.Ф. Гравис и 
Н.В. Шарапов занимались изучением криоген-
ного строения скло новых отложений в районе 
прииска Кулар. Названные исследователи по 
просьбе экспедиции «Ленгидропроекта» также 
провели общемерзлотные работы в окрестно-
стях прииска Депутатский3.

Еще одни тематические изыскания осуще-
ствили Ф.Э. Арэ и И.В. Протасьева, которые 
произвели маршрутные работы от Нижнеянска 
до устья протоки Илин-Шар, а также геморфо-
логические наблюдения в районе р. Мус Хая на 
Яне. Наконец, Е.М. Катасонов и Н.Я. Иванов за-
нимались литологическими исследованиями на 
побережье губы Буор-Хая между одноименным 
мысом и устьем р. Омолой. Передвигаясь на ре-
зиновой лодке, специалисты произвели описа-
ние более 500 естественных разрезов4.

Всего участники Приморского отряда в тече-
ние апреля – сентября 1963 г. прошли с марш-
рутными изысканиями около 600 км, пробурили 
38 скважин глубиной от двух до двадцати ме-
тров каждая, заложили 2 опорных шурфа глуби-
ной до одного метра. Во всех скважинах осу-
ществлялось измерение температуры, отбира-

1Архив ИМЗ СО РАН. Д. 829. Л. 7–13.
2Там же. Л. 13–15.
3Там же. Л. 15.
4Там же. Л. 15–16.
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лись пробы для определения весовой влажности 
грунтов и других лабораторных исследований. 
При отборе проб производилось описание стро-
ения и состава мерзлых толщ. Кроме того, на 
четырех типичных участках района работ (бар 
протоки Главное Русло, окрестности пп. Юедей, 
Нижнеянск и Юкагир) была проведена мерзлот-
ная съемка1.

Участники Муостахского отряда Северной 
экспедиции ИМЗ СО АН СССР, численность ко-
торого колебалась от 6 до 10 человек, среди них 
были Ф.Э. Арэ, Е.Н. Молочушкин, 
Д.Н. Толстяков, А.Н. Мун и В.А. Николаев, про-
должили начатые годом ранее изыскания, на-
правленные на изучение процессов тепло- и 
массообмена между атмосферой, водой и дон-
ными отложениями, а также наблюдения за ди-
намикой берегов. Исследователи в конце апреля 
1963 г. вылетели из Якутска в Тикси, откуда ав-
тотранспортом были доставлены до Быкова 
мыса. В западную часть Муостаха – место раз-
мещения базы отряда – они прибыли в первой 
половине мая на санно-трактором поезде, орга-
низованном благодаря содействию дирекции 
Быковского рыбзавода.

На начальном этапе изысканий руководство 
ими осуществлял Ф.Э. Арэ, затем – Е.Н. Моло-
чушкин. В мае в пределах различных типичных 
местных рельефов (тундровый участок, берего-
вая зона, подводный склон) были выбраны и 
оборудованы необходимыми приборами три 
опытные площадки для комплексных теплофи-
зических и теплобалансовых наблюдений. До 
наступления периода устойчивых положитель-
ных температур с морского льда специалисты 
пробурили пятиметровую скважину. Еще не-
сколько скважин глубиной до 6,5 м было зало-
жено уже в теплое время с помощью помостов, 
установленных на козлах в море. 

Во всех скважинах были проведены темпера-
турные наблюдения и взяты пробы грунтов для 
лабораторных исследований. Одновременно с 
изысканиями на опорных площадках были так-
же организованы наблюдения за влиянием те-
плофизических факторов на скорость разруше-

ния и отступания высоких береговых обрывов 
северной части острова, сложенных жилами 
подземного льда. Эти наблюдения проводились 
с помощью пробуренных во льду и мерзлых 
грунтах горизонтальных термометрических 
скважин и установленных реперов. 

В середине августа 1963 г. на Муостах  при-
ехал начальник Северной экспедиции Н.Ф. Гри-
горьев, который после ознакомления с ходом 
работ отряда в течение нескольких дней провел 
маршрутные и береговые наблюдения в север-
ной части острова. В начале октября основной 
состав Муостахского отряда был вывезен с 
острова в Тикси, где на речном пассажирском 
судне 14 октября прибыл в г. Якутск и присту-
пил к обработке собранных материалов.

Всего за время полевых работ участники от-
ряда пробурили более 180 м вертикальных 
скважин и 22 горизонтальных, провели ком-
плекс весенних, летних и осенних наблюдений 
за процессами тепло- и массообмена между ат-
мосферой, водой (слоем льда в весенний пери-
од) и донными отложениями, а также между 
атмосферой, участками песчаного пляжа и за-
дернованной тундры, определили сроки и ско-
рость отступания льдистых морских берегов, а 
также предложили формулы для ориентиро-
вочного расчета потенциальных масштабов 
этого процесса2.

Следует отметить, что работы по изучению на 
Муостахе теплообмена в системе атмосфера – 
лед – морская вода – донные отложения, а также 
разрушения сложенных из многолетнемерзлых 
пород берегов под воздействием солнечной ради-
ации и тепла воздушных масс получили дальней-
шее развитие. Начиная с 1963 г., они в течение 
трех лет велись круглогодично, став фактически 
стационарными3. На основе полученных в ходе 
них данных Е.Н. Молочушкин подготовил в 
1969 г. диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата географических наук «Тепловой 
режим горных пород в юго-восточной части моря 
Лаптевых»4, которую успешно защитил в следу-
ющем году в Московском госуниверситете [Ака-
демическое мерзлотоведение…, 1997: 147].

1Там же. Л. 7–16.
2Архив ИМЗ СО РАН. Д. 829. Л. 16–18.
3Архив ИМЗ СО РАН. Д. 1125. Л. 1–163.
4Архив ИМЗ СО РАН. Д. 1170. Л. 1–171.
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IV. Обсуждение. В целом представленный 
материал свидетельствует о расширении на-
правлений исследований геокриологов. Именно 
в рамках Северной экспедиции фактически на-
чалось комплексное изучение условий форми-
рования и характера распространения много-
летнемерзлых пород на дне континентального 
шельфа, мелководных заливов и приустьевых 
взморий Арктического бассейна. Значительный 
импульс получили и теплофизические изыска-
ния, также имевшие применительно к Заполяр-
ной Якутии новаторский характер. В результате 
проведенных работ была выработана первая 
классификация типов мерзлых толщ в зоне ак-
кумуляции морских отложений, установлено, 
что в подавляющей части акватории исследо-
ванного шельфа на глубинах, превышающих 
мощность ледового покрова, «вечная мерзлота» 
имеет реликтовое происхождение. Одновремен-
но геокриологи доказали возможность форми-
рования многолетнемерзлых отложений в со-
временных условиях на мелководных участках 
акваторий морей, омывающих берега Якутии. 
На примере последних хорошо прослеживается 
и развитие форм исследовательской деятельно-
сти в регионе. Следует отметить, что активиза-
ция стационарных форм организации работы 
ученых в арктических районах Якутии в эти 
годы была свойственна не только для мерзлото-
ведения, но и для других областей научного зна-
ния. Важное значение проведенные изыскания 
имели также для совершенствования методов 
научных разысканий – достаточно молодая гео-
криологическая наука тогда еще продолжала 
поиски оптимального инструментария в целях 
познания высоких широт.

V. Заключение. Таким образом, в ходе ра-
бот участников Северной экспедиции ИМЗ СО 
АН СССР 1962–1963 гг. был получен ряд су-
щественных фундаментальных и прикладных 
результатов. Исследователи аккумулировали 
значительный объем сведений, характеризую-
щих строение, состав и температурный режим 
многолетнемерзлых грунтов в арктических 
районах Якутии, глубину сезонного протаива-
ния «вечной мерзлоты», скорость разрушения 
льдистых морских берегов и др. Наряду с этим 
были представлены практические данные, спо-
собствовавшие транспортно-промышленному 
освоению региона.
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From the History of Geocryological Study of the Yakutia Arctic Regions:
the Northern Expedition 1962-1963

Scientific novelty. For the first time in historical science, the article draws attention to geocryological surveys carried 
out in the Arctic regions of Yakutia in the early 1960s. In this regard, the aim of this study is to reconstruct the history 
of the Northern Expedition organized by the Permafrost Institute of the Siberian Branch of the USSR Academy of 
Sciences in 1962–1963. 

Methods. The work was prepared mainly on the basis of the revealed archival materials from the funds of the 
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, and the Russian State Archive of Economics, including those first introduced 
by the author into scientific circulation. When analyzing them, special methods of historical cognition were used: 
historical-genetic, historical-typological and historical-comparative. 

Results. The characteristics of the personal composition of the research participants are presented. The geography 
of the work carried out which covered the mouth of the Indigirka River, Lena River delta, a number of Arctic islands, 
as well as actually laid the foundation for a comprehensive study of the formation conditions and the nature of the 
distribution of permafrost at the bottom of the continental shelf of the East Siberian Sea. The key areas of work of 
scientists and the importance of the research carried out for replenishing the baggage of knowledge about the cryogenic 
processes occurring in the Arctic regions of Yakutia, improving the methods and forms of organizing geocryological 
research have been determined. 
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