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Аннотация: В данной статье исследованы аласы (термокарстовые образования) на Лено-Амгинском междуречье 
как классической территории мерзлотных ландшафтов. Даны определения аласа (аласного типа местности) 
в геоморфологии, мерзлотоведении и ландшафтоведении. Приведены морфометрические характеристики 
размеров, особенностей распространения и районирования аласности изучаемой территории. При проведении 
пространственного анализа с использованием геоинформационных технологий выявлены особенности простран-
ственного расположения аласов с выделением характерных районов их распространения. Так, рассмотрены 
Лено-Амгинский аласно-эрозионный, Лено-Таттинский аласно-эрозионный, Приалданский аласно-эрозионный, 
Приамгинский аласный, Притаттинский аласный, Суола-Тамминский аласный, Тюнгюлюнский аласный районы. 
Анализ плотности распространения аласов выявил, что в целом по территории развития Лено-Амгинского ледового 
комплекса их плотность достаточно неравномерная, на некоторых участках аласы развиты очень редко, а местами – 
очень плотно.  
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Abstract: This article explores alasses (thermokarst formations) in the Lena-Amga interfluve as a classic territory of permafrost 
landscapes. Definitions of alas (alas type of terrain) in geomorphology, permafrost and landscape studies are given. The mor-
phometric characteristics of the sizes, features of the distribution and zoning of the alastness of the research area are given. 
In the course of a spatial analysis using geoinformation technologies, the features of the spatial location of the alas and the 
characteristic areas of their distribution were identified. Thus, following areas are considered: Leno-Amginsky alas erosion 
district, Leno-Tattinsky alas erosion district, Prialdansky alas erosion district, Priamginsky alas district, Pritattinsky alas district, 
Suola-Tamminsky alas district, Tyungyulyunsky alas district. An analysis of the distribution density of alasses revealed that, in 
general, on the territory of the Leno-Amga ice complex development, their density is quite uneven, in some areas alasses are 
very rare, and in some places they are very dense.
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Рис. 1. Карта аласности Центральноякутской низменности
Fig. 1. Alasnost map of the Central Yakut lowland

Введение
В научной литературе дано большое количе-

ства определений аласа — одного из наиболее рас-
пространенных и связанных с жизнью аборигенов 
Восточной Сибири ландшафтов. Вначале приведем 
три определения аласа в геоморфологии, мерзло-
товедении и ландшафтоведении. Алас с геоморфо-
логической точки зрения представляет плоскодон-
ную котловину от десятков метров до нескольких 
километров в диаметре, образующуюся при выта-
ивании подземных льдов в областях развития мно-
голетней мерзлоты [11]. Мерзлотоведы под аласом 
представляют плоскую котловину, возникающую 
в области льдистых многолетнемерзлых пород в 
результате таяния подземных льдов и неравно-
мерного оседания грунтов и поверхности — термо-
карста [4]. Ландшафтоведы под аласами понимают 
неглубокие (до 6–10 м) округлые понижения, заня-
тые лугами, распространенные на территории Цен-
трально-Якутской низменности [8].

Н.П. Босиков, мерзлотовед, посвятивший всю 
свою жизнь изучению аласов, к этим понятиям до-
бавляет образование озера из-за вытаивания под-
земного льда и дальнейшее усыхание озера из-за 
недостаточности увлажнения, и освоение высо-
хшей котловины аласными лугами от болотных до 
остепненных, из-за чего аласы Центральной Яку-
тии не имеют ландшафтных аналогов [3]. Однако 
как тип местности, аласный тип местности может 
быть развит в разных типах ландшафтов от за-

сушливой тайги Центральной Якутии до арктиче-
ских тундр приморских низменностей Якутии [10]. 
Аласный тип местности имеет широкое распро-
странение в мире, так как ведущим процессом его 
формирования является термокарст по подземным 
льдам.

Лено-Амгинское междуречье характеризуется 
широким распространением аласов — характер-
ных ландшафтов Центральной Якутии,  которые 
изучались многими учеными: П.А. Соловьевым [9], 
П.А. Гоголевой [5], М.С. Ивановым [7], Н.П. Босико-
вым [3], Р.В. Десяткиным [6] и др. Общая площадь 
изучаемой территории — 69,3 тыс. км2, ограничена 
распространением ледового комплекса с развити-
ем мощных повторно-жильных льдов в северной 
части Лено-Амгинского междуречья, граничащего 
рр. Лена и Амга с запада и востока, с севера рекой 
Алдан, с юга с устья р. Буотама до р. Лютенга.

Н.П. Босиковым [1] в целом в Центральной Яку-
тии, включая бассейн р. Вилюй, по имеющимся тог-
дашним методам и топографическим картам мас-
штабов 1:100 000 – 1:300 000 было подсчитано около 
16000 аласов с общей площадью около 4410 км2, и 
составлена карта аласности Центральноякутской 
низменности (рис. 1). По Мерзлотно-ландшафтной 
карте Республики Саха (Якутия) [13] большая часть 
района, около 40% от всей рассматриваемой терри-
тории, занята ледовым комплексом или межалас-
ным типом местности (рис. 2).  

Коэффициент аласности (1–5): 1 — до 1%, 2 — от 1 до 3%, 3 — от 3 до 5%, 4 — от 5 до 10%, 5 — от 10 до 19% [1].
Alasness coefficient (1–5): 1 — up to 1%, 2 — from 1 to 3%, 3 — from 3 to 5%, 4 — from 5 to 10%, 5 — from 10 to 19% [1].
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Рис. 2. Типы местности Лено-Амгинского междуречья 
Fig. 2. Terrain types of the Lena-Amga interfluve

Тип местности (1–10): 1 — аласный, 2 — низкотеррасовый, 3 — средневысотный террасовый, 4 — высокотеррасовый, 5 — 
древнетеррасовый, 6 — межаласный, 7 — приводораздельный элювиальный, 8 — склоновый делювиально-коллювиальный, 
9 — склоновый делювиально-солифлюкционный, 10 — склоновый коллювиальный.
Type of terrain (1–10): 1 — alas, 2 —low terrace, 3 —medium-rise terrace, 4 — high terrace, 5 — ancient terrace, 6 — inter-alas upland, 7 — 
summit residuum, 8 — deluvial-colluvial slope, 9 — deluvial-solifluction slope, 10 — colluvial slope
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В Институте мерзлотоведения им. П.И. Мель-
никова СО РАН в последние годы была проведена 
работа по изучению распространения аласов Ле-
но-Амгинского междуречья. Картографирование 
аласов проводилось с применением космосним-
ков высокого разрешения (рис. 3) и программы 
ArcGIS 10. Оцифровка аласов проводилась также с 
использованием программы Sas.Planet со сверкой 
контуров из различных источников и дальнейшей 
конвертацией в формат ArcGIS. На исследуемой 
территории всего было выявлено 15126 аласов пло-
щадью более 1 га.

При анализе пространственного распределе-
ния аласов выделено 7 районов (рис. 4). Учитыва-
лось геологическое строение, геоморфологические, 
гидрологические и ландшафтные особенности тер-
ритории.

Лено-Амгинский аласно-эрозионный район 
расположен на южной части изучаемой террито-
рии. Он охватывает приводораздельные достаточ-
но дренированные участки, в основном аласы име-
ют вытянутую форму и небольшую площадь. Аласы 
занимают около 1,4% территории района.

Лено-Таттинский аласно-эрозионный рай-
он — наибольший по площади. Он расположен на 
водораздельных территориях междуречья Лены и 

Татты. Характерны так называемые «от-юряхи», 
представляющие собой вытянутые и слившиеся 
друг с другом сети мелких аласов. Такие образо-
вания встречаются в основном в центральной и 
западной части района. В северной части района, 
в бассейне р. Танда аласы более округлой формы 
и небольшие по площади. В целом, в этом районе 
аласы занимают 5,7%.

Приалданский аласно-эрозионный район рас-
положен в северной части междуречья. Из-за осо-
бенностей рельефа и криогенного строения отло-
жений здесь аласов меньше всего — 0,6% от всей 
территории района.

Приамгинский аласный район охватывает тер-
ритории высоких террас р. Амга и пологих склонов, 
примыкающих к террасам. Здесь расположены в 
основном небольшие молодые аласы, форма кото-
рых обычно округлая. В данном районе аласы зани-
мают 1,5% от общей территории.

Притаттинский аласный район расположен 
в основном в левобережной части бассейна р. Тат-
та. Аласы занимают 11,2% территории. Анализ ко-
личественной плотности показал, что центральная 
и южная часть района обладают наибольшими зна-
чениями.

Рис. 3. Крупнейший алас Мюрю (Снимок Sentinel-2, 21 сентября 2022 г.)
Fig. 3. The largest Myuryu alas (Sentinel-2 image, September 21, 2022)
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Аласные районы (1–8): 1 — Лено-Амгинский аласно-эрозионный, 2 — Лено-Таттинский аласно-эрозионный, 3 — Приалданский 
аласно-эрозионный, 4 — Приамгинский аласный, 5 — Притаттинский аласный, 6 — Суола-Тамминский аласный, 7 — Тюнгюлюн-
ский аласный; 8 — аласы. 
Alas districts (1–8): 1 — Lena-Amga alas-erosion, 2 —Lena-Tatta alas-erosion, 3— Pre-Aldan alas-erosion, 4 — Pre-Amga alasian, 5 — Pre- 
Tatta alasian, 6 — Suola-Tamma alasian, 7 — Tyungyulyu alasian; 8 — alases.

Рис. 4. Районирование по распространению аласов Лено-Амгинского междуречья
Fig. 4. Zoning according to the distribution of alases in the Lena-Amga interfluve
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Суола-Тамминский аласный район прости-
рается в междуречных пространствах небольших 
рек Суола и Тамма. В этом районе находится мо-
ниторинговый полигон Юкэчи (рис. 5) Института 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, где 
проводятся мониторинговые исследования дина-
мики аласов и термокарста [2, 3, 12]. В данном райо-
не в основном встречаются аласы средних и малых 
размеров, но есть здесь и крупные аласы — Табага 
(площадь 11 км2) и Абалах (4,2 км2). Аласы занима-
ют 11,2% от общей территории района. 

Тюнгюлюнский аласный район занимает по-
логие поверхности Тюнгюлюнской террасы с абсо-
лютными отметками от 150 до 200 м над уровнем 
моря. В данном районе расположены крупные ала-
сы — Мюрю (59 км2), Тюнгюлю (41 км2), Онёр (23 км2) 
и другие. Аласы занимают 19,4% территории рай- 
она.

Анализ плотности распространения аласов вне 
зависимости от размеров посредством примене-
ния операции Spatial analyst программы ArcGIS вы-
явил, что их плотность достаточно неравномерна. 
На некоторых участках распространения ледового 
комплекса (см. рис. 2) аласы расположены очень 
редко, а местами — очень даже плотно (рис. 6). 
В районе р. Суола и р. Татты отмечаются терри- 

тории, где плотность составляет 1,6–1,8 аласов 
на км2. В целом по территории развития Лено- 
Амгинского ледового комплекса отмечается три 
куста большей плотности: на севере Тюнгюлюнс- 
кого аласного района, на юге Тюнгюлюнского — на 
севере Суола-Тамминского аласных районов и на 
юге Притаттинского аласного района, где терри-
тории с плотностью аласов больше 1 аласов на км2 
занимают 41,2, 51,2 и 63,2 км2.

Образование аласов связано как с мерзлотны-
ми, в первую очередь криолитологическими, так и 
с геоморфологическими и ландшафтными особен-
ностями территорий. Максимальные плотности 
распространения аласов показывают территории, 
наиболее подверженные деградации мерзлоты с 
развитием термокарста в периоды потеплений 
верхнего плейстоцена — голоцена. 

Таким образом, Лено-Амгинское междуречье 
представляет собой яркий пример распростране-
ния таких типичных для криолитозоны форм ре-
льефа как аласы. Применение пространственного 
анализа с использованием геоинформационных 
технологий позволило выявить особенности про-
странственного расположения аласов и выделить 
характерные районы их распространения.

Рис. 5. Типичный алас Юкэчи, расположенный в Суола-Тамминском аласном районе (фото П.Я. Константинова) 
Fig. 5. A typical alas of Yukechi, located in Suola-Tamminskiy alasny area (photo by P.Ya. Konstantinov)
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Рис. 6. Карта плотности распространения аласов по численности на Лено-Амгинском междуречье
Fig. 6. Alases distribution density map by number in the Leno-Amga interfluve
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