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В 1943 г. при исследовании лечебной грязи оз. Кислого в сел. Усть-Кишерть Кишертского района 
Молотовской обл. проф. Г. А. Максимовичем были открыты бугры-могильники. По его заданию К. А. Горбунова 
осенью 1946 г. произвела ряд наблюдений и съемку этого интересного образования, расположенного вне зоны 
вечной мерзлоты. 

Бугры-могильники, сходные с такими же 
образованиями, наблюдаемыми в районах вечной 
мерзлоты [2, 7, 8] находятся на I террасе р. Сылвы между 
оз. Кислым и небольшой речкой, впадающей в 
оз. Оброчное. Высота террасы над уровнем р. Сылвы 
5–6 м. Бугры отделены от речки и озера пониженной 
полосой, заболоченной в прибрежной части. Ширина ее у 
речки 20–25 м, у озера 5–10 м. В 45–50 м от бугров 
проходит уступ II сылвинской террасы. Бугры 
расположены на ровном участке террасы, сложенном 
суглинками, подстилаемыми глинами. 

Бугры-могильники изображены на рисунке. Это 
комплекс бугров прямоугольной, реже округлой формы, 
разделенных углублениями. На поверхности бугров 
летом наблюдаются небольшие округлые и линейные 
понижения, изображенные на рисунке. Наиболее 
крупные бугры имеют ширину 3–3,5 м, длину 6,4–7,7 м. 

Высота бугров 0,35–0,4 м (XI 1946). Ширина борозд 
между буграми в нижней части 0,2–0,3 м. Борозды 
ориентированы в двух основных направлениях – 
примерно параллельно береговой линии речки и 

нормально к ней. Такая ориентировка наблюдалась А. И. Гусевым для тетрагональных грунтов [1]. Поверхность 
бугров и борозд покрыта дерном. 

Между буграми-могильниками и уступом II сылвинской террасы расположены мелкие бугры. Эти 
эмбриональные бугры имеют в плане круглую форму с диаметром 0,7–1 м при высоте 0,25–0,3 м. В центральной 
части участка на границе крупных и мелких бугров имеется понижение, весной и осенью заполняемое талыми 
водами. 

Наблюдения над буграми производились в мае–июне 1943 г. и в августе – декабре 1946 г. Сопоставление 
наблюдений 1943 и 1946 гг. показывает, что площадь, занятая буграми, увеличилась. Появилась также группа 
бугров в изгибе речки. Таким образом, процесс бугрообразования продолжается. 

Бурение, произведенное в мае 1943 г. на одном из бугров, показало наличие на глубине 30 см линзы льда 
мощностью 20 см. В июне того же года лед этот уже отсутствовал и наблюдалась небольшая термокарстовая 
впадина. Раскопкой 11 XI 1946 установлено, что бугры промерзли на 0,21 м. Ниже промерзшего слоя были 
сильно увлажненные суглинки. Глубина промерзания мелких бугров составляла 0,26 м. В промерзшем слое 
имелись прожилки льда мощностью до 5 мм и пустотки, заполненные кристаллами льда. Глубина промерзания в 
бороздах была всего 5 см. При раскопке 3 XII 1946 оказалось, что глубина промерзания бугров достигает 0,4 м. 

Описанные бугры-могильники не единственные в данном районе. Здесь охарактеризована наиболее 
типичная их группа с эмбриональными формами. Подобные явления наблюдаются на сылвинской террасе по 
берегу оз. Оброчного, а также между озерами Сысково и Мижуевским. 

Что же является причиной образования бугров? Можно предположить, что в данном случае происходит 
явление, аналогичное образованию пучин. 

Вспучивание грунтов ряд исследователей объясняет перемещением воды в связных грунтах из талого 
горизонта в мерзлый, где она превращается в кристаллы льда, ледяные линзы, вследствие чего объем грунта 
увеличивается [9]. При возникновении пучин значительную роль играют климатические факторы, характер 
грунтов и гидрогеологические условия местонахождения пучин. 

Образование бугров-могильников в данном районе объясняется суровыми климатическими и 
благоприятными гидрогеологическими условиями. Для г. Кунгура, расположенного в 20 км к СЗ от описанных 
бугров, по данным М. В. Донского за 20 лет (1925–1944), средняя годовая температура составляет +1,7°, в 
отдельные годы она достигала - 0,2° (1941). Минимальные температуры воздуха за то же двадцатилетие: - 45,6° 
(I 1929), - 39,9° (I 1941), - 40,9° (I 1943). 

Наблюдения, произведенные в 1944–1945 гг. над температурой почвы в заповеднике Предуралье, показали, 
что минимальные температуры на поверхности почвы достигали - 42,5° (31 I 1945). Промерзание на глубине 
10 см началось на четвертый день после того как установились средние суточные отрицательные температуры на 
поверхности почвы. Минимальные годовые температуры на глубине 10 см, равные - 11,8 (11 XII 1944) и - 10,1° 
(30 I 1945), отмечены в дни минимальных средних температур у поверхности почвы (- 25,1 и - 33,2°). На глубине 
20 см отрицательные температуры появились на девятый день после установления отрицательных температур на 
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1 – береговая линия; 2 – граница заболоченной части; 3 – бровка 
II террасы. 



поверхности почвы. Минимальные температуры были в те же дни, что и для глубины 10 см, и составляли 
соответственно - 6,6 и - 8,7°. Глубина сезонного промерзания почвы для Молотовской области достигает 
1,6–2,2 м. 

В основании II террасы р. Сылвы находится водоносный 1-й галечниковый горизонт [4]. Буровые работы, 
произведенные в 120 м восточнее бугров, между уступом террасы и оз. Кислым, показали наличие грунтового 
потока, питающего оз. Кислое. Этот же поток протекает на территории, где развиты бугры. 

Зимой промерзание почвы сверху в первую очередь проявляется на пониженных участках вблизи речки и по 
берегу озера. Уменьшение фильтрации, а затем и полное ее прекращение, вследствие промерзания на 
пониженных участках, ведет к застою грунтовых вод и усиленному образованию вначале прожилков, а затем и 
линз льда, что вызывает вспучивание грунта. В жаркое время года таяние льда ведет к возникновению 
термокарстовых явлений на поверхности бугров. 

На возможность образования грунтовых наледей при отсутствии вечной мерзлоты в местах с суровым 
климатом, с глубоким промерзанием почвы, при наличии неглубокого залегания водонепроницаемых слоев 
указывал М. И. Сумгин [8]. Он приводит случай образования наледи в Свердловске. 

Данные по дорожным пучинам показывают, что южная граница их распространения совпадает с южной 
границей лесостепи. Пучины встречаются в СССР в областях, где глубина промерзания почвы превышает 1 м [6]. 

 

Литература 
 
[1] Гусев А. И. Тетрагональные грунты в арктической тундре. Изв. Гос. Географ, общ., т. 70, вып. 3, 1938, стр. 377–385. 
[2] Драницын Д. А. О некоторых зональных формах рельефа крайнего севера. Почвоведение, 1914, № 4. 
[3] Качурин С. П. Опыт исследования пучинистых участков дорог в связи с рельефом местности. Исследование пучин на автомобильных 
дорогах. Тр. ДОРНИИ, 1941 вып. II, стр. 122–158. 
[4] Максимович Г. А. Происхождение аккумулятивного комплекса речных террас. ДАН СССР, т. XXX, № 6, 1941, стр 515–518. 
[5] Максимович Г. А. и Г. Г. Кобяк. Характеристика льда Кунгурской пещеры. ДАН СССР, т. 31, № 6, 194.1, стр. 478. 
[6] Майоров А. С. Пучины 1934–1937 гг. на автогужевых дорогах европейской части СССР. Исследование пучин на автомобильных дорогах. 
Тр. ДОРНИИ, 1941, вып. II, стр. 87–122. 
[7] Сукачев В. Н. К вопросу о влиянии мерзлоты на почву. Изв. Академии Наук, т. I, № 1, 1911. 
[8] Сумгин М. И. Вечная мерзлота почвы в пределах СССР. 1937, стр. 294–311. 
[9] Тулаев А. Я. Обзор литературных работ, посвященных изучению пучин и мерам борьбы с ними, опубликованных до 1938 года. 
Исследование пучин на автомобильных дорогах. Тр. ДОРНИИ, 1941, вып. II, стр. 13–86. 
 







 


