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ПОЧВЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТУНДРОВЫХ И ГОЛЬЦОВЫХ ЛАНДШАФТОВ В 

ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ» 

 
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова, Пермь 

 

Получены данные о свойствах почв в горных тундровых и гольцовых ландшафтах на Среднем 

Урале. Определены особенности морфологического строения почв и их разнообразие, 

классификационная принадлежность к отделу, типу, подтипу. Профили горных почв тундрового 

пояса хорошо различимы на минеральные и органогенные горизонты. Основными процессами 

почвообразования являются гумусообразование, торфонакопление, первичное почвообразование. 

Морфологические признаки процессов оподзоливания, оглеения, морозных деформаций отсутствуют. 

Установлено, что в суровых условиях горной тундры и гольцового пояса формируются почвы 

различного генезиса. В тундровых ландшафтах отмечаются в основном литоземы с органогенными 

горизонтами различной природы (перегнойные, торфяные) и подбуры. В гольцовых ландшафтах на 
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камнях и останцах под моховой «подушкой» формируются петроземы и литоземы, состоящие в 

основном из сухоторфяного горизонта различной мощности и степени разложенности. Установлено, 

что генезис типов почв в тундровых и гольцовых ландшафтах происходит в противоположных 

направлениях: с развитием профиля вглубь при преобладании процессов выветривания; с 

нарастанием профиля вверх за счет аэрального наноса частиц и доминировании 

почвообразовательных процессов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  литоземы, подбуры, петроземы, тундровые и гольцовые ландшафты, 

классификация почв, генезис горных почв. 

 

I.A. Samofalova 

SOIL DIVERSITY OF TUNDRA AND GOLETZ LANDSCAPES  

IN THE BASEGI RESERVE  

 

Perm State Agro-Technological University, Perm 

 

Data are obtained on the properties of the soils in the mountain tundra and goletz landscapes in the 

Middle Urals. Specific features of the morphological structure of soils and their diversity, and also 

classification affiliation to the department, type and subtype are determined. The profiles of mountain soils 

of the tundra belt are well distinguishable as mineral and organogenic horizons. The main processes of soil 

formation are humus formation, peat accumulation, and primary soil formation. Morphological signs of the 

processes of podzolization, gleying, and frost deformations are absent. It has been established that in the 

harsh conditions of the mountain tundra and the goletz belt, soils of different genesis are formed. In the 

tundra landscapes, mainly lithozems are formed with organogenic horizons of various nature (humus, peat) 

and ferrous humic illuvial soils. In the goletz landscapes on rocks and remnants under the moss "pillow", 

petrozems and lithozems are formed, which mainly consist of a dry-turf horizon of various thickness and 

degree of decomposition. It has been established that the soil genesis in tundra and goletz landscapes occurs 

in the opposite directions: with the development of the profile deep at the prevailing weathering processes 

and with the growth of the profile upward due to the aerial particle deposition and the dominance of soil-

forming processes. 

K e y w o r d s :  lithozems, ferrous humic illuvial soils, petrozems, tundra and goletz landscapes, 

classification of soils, genesis of mountain soils. 
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Введение 

В современных условиях в мировом почвоведении наблюдается интерес к географии, генезису и 

классификации почв в связи с новыми международными проектами Глобальной почвенной карты 

(GlobalSoilmap.net) и Всеобщей классификации почв (Universal soil classification) [27; 32; 36]. Это 

требует обновления знаний о почвах и почвенном покрове многих регионов, в том числе 

малоизученных в почвенном отношении [1; 3; 5; 6; 9–12, 16–28, 32–36]. 

Крупномасштабная экспедиция по изучению почвенного покрова Урала впервые была проведена в 

1939–1945 г. под руководством Л.И. Прасолова, И.П. Герасимова и Е.Н. Ивановой. Учеными 

составлена почвенная карта Среднего Урала в масштабе 1:1000 000 [7]. До работ Уральской 

экспедиции среднегорные и высокогорные почвы на Среднем Урале не были известны, а полученные 

аналитические данные по свойствам почв были необычными и непонятными для условий средней 

тайги, в связи с чем возникало больше вопросов, чем ответов. Е.Н. Ивановой были охарактеризованы 

основные процессы почвообразования под еловыми моховыми и елово-пихтовыми травяно-

моховыми лесами на высотах до 700 м н.у.м. [7]. 

Почвенный покров тундровых и гольцовых ландшафтов Среднего Урала, а также генезис почв 

высокогорных пространств Урала изучал М.А. Тифлов в 50-х г. прошлого столетия [29; 30]. 

Материалы ученого почти не публиковались и сведений о почвах горной тундры мало. Среди почв 

гольцового пояса исследователь выделил почвенные примитивы на поверхности скал, 

образовавшиеся под воздействием накипных и листоватых лишайников, и примитивно-

аккумулятивные почвы, образовавшиеся на продуктах разложения накипных и листоватых 

лишайников при непосредственном воздействии мхов. М.А. Тифлов обосновал, что растительный 

покров альпийского пояса Западного Урала не имеет цветущих ковров и лугов, которые свойственны 
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другим горным странам, а для альпийского пояса Уральской горной страны характерны горные 

тундры с соответствующей растительностью. В альпийском поясе автором выделены и описаны 

горно-тундровые (под моховой горной тундрой) и горно-тундровые задернованные почвы 

(дерновинные тундры). М.А. Тифлов считал, что эти почвы представляют собой стадии единого 

почвообразовательного процесса, начинающегося со скалистых выходов гольцового пояса и кончая 

контактом горно-луговых почв с почвами горно-лесного пояса. После исследований М.А. Тифлова 

тундровые почвы Уральской горной страны практически не изучали [15].  

Придерживаясь идеи ученого о едином почвообразовательном процессе в горных странах, почвы 

тундровой зоны и гольцового пояса представляют интерес с точки зрения их уникальности, а также 

почвообразования, которое осложняется пестротой пород, постоянным проявлением и смыва, и 

накопления мелкозема, обломочного материала, а также вовлечением свежих невыветрелых горных 

пород в почвообразование, интенсивным проявлением внутрипочвенного и латерального стока. То 

есть почвы постоянно находятся в стадии не только формирования (первичное почвообразование), но 

и разрушения или постоянного «омолаживания». Проблемы горного почвообразования необходимо 

изучать с учетом региональных и локальных особенностей конкретной горной страны [7; 25; 31].  

Горная тундра в границах Пермского края занимает площадь более 200 тыс. га [14] и не изучена в 

почвенном отношении. Таким образом, цель исследования – определить особенности генезиса и 

свойств почв тундровых и гольцовых ландшафтов на хребте Басеги, а также их классификационную 

принадлежность и разнообразие.  

 

Материалы и методы исследования 

Объект исследования – почвы горно-тундрового пояса (хребет Басеги, ГПЗ «Басеги» на Среднем 

Урале, Пермский край). Физико-географические и климатические условия на высоте более 830 м над 

уровнем моря обусловливают формирование тундровой растительности и холодных гольцовых 

ландшафтов. В условиях сурового климата основными рельефообразующими факторами являются 

процессы морозного выветривания и солифлюкации, которые формируют своеобразный «гольцовый» 

рельеф. Вершины гольцов плоские. На плоской поверхности возвышаются каменные останцы 

высотой несколько метров. Крутые обрывы, покрытые каменными россыпями (курумники, каменные 

«реки»), чередуются с плоскими уступами – нагорными (гольцовыми) террасами. Гольцовые террасы 

имеют различную ширину от нескольких десятков метров на Северном Басеге до нескольких сот 

метров на Среднем Басеге. Террасы врезаны в коренные породы. На плоских вершинах гольцов и на 

гольцовых террасах развиты различные формы микрорельефа (каменные моря или реки с участками 

мелкозема, пятнистые и бугристые тундры). Такой гольцовый рельеф является зональным для горных 

хребтов с суровым континентальным климатом.  

В целом, горно-тундровый пояс занимает небольшие территории, представляя собой узкую 

полосу, проходящую по высоким отметкам хребта, нагорным террасам верхних уступов, 

находящиеся в безлесных пространствах. Растительный покров имеет характерные черты тундровой 

растительности: преобладание многолетних цветковых растений, мхов, лишайников; 

микроярусность, комплексность и мозаичность в распределении растительности. Распределение 

горно-тундровых ассоциаций зависит от характера увлажнения. Так, ассоциации моховых тундр 

занимают местообитания с затрудненным дренажем. Лишайниковые и кустарничково-лишайниковые 

тундры развиваются на участках с хорошим дренажем. 

Таким образом, почвообразование на хребте Басеги происходит в условиях сурового климата, 

наличия сильных ветров, отсутствя снежного покрова и резких колебаний температур [10; 19-24]. В 

таких условиях формируются большей частью примитивные почвы, расположенные на участках 

между камней. Первичный почвообразовательный процесс способствует накоплению мелкозема 

между камней, который не выдувается ветром.  

В горно-тундровом поясе на высоте 836–954 м н.у.м. заложено 9 разрезов на горе Северный Басег 

и 2 разреза на горе Средний Басег на выровненных платообразных участках (нагорные террасы или 

поверхности выравнивания) северной и южной экспозиции на вершине горы с каменистыми 

россыпями и с низкорослой растительностью (преимущественно с кустарничками, лишайниками и 

мхами). Впервые для диагностики почв использована система типодиагностических горизонтов 

классификации почв России 2004/2008 г. [8; 13]. Определение цвета горизонтов почв проведено по 

стандартной цветовой шкале [2]. Обработка цветовой характеристики горизонтов выполнена методом 

информационно-логического анализа (ИЛА) [4], позволяющего оценить силы связи между 

признаками путем сравнения априорной вероятности с условными вероятностями (каждого из 
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факторов). Рассчитаны основные показатели информации: Т (общая информативность – количество 

информации, поступающей от фактора к явлению), К (коэффициент эффективности передачи 

информации от фактора к явлению), которые определяют взаимосвязь и ее тесноту между факторами 

(экспозиция нагорных террас, природа горизонта) и явлением (группы цвета горизонтов почв) для 

почв горно-тундрового пояса. Использована программа ALI, разработанная в Алтайском ГАУ (Л.М. 

Бурлакова, Д.И. Иваничкин). 

Химический анализ почв выполнен классическими методами. Статистическая обработка 

аналитических данных проведена с учетом происхождения горизонтов (минеральные, органогенные) 

с помощью программы STATISTICA-10.0 и Microsoft Excel.  

 

Результаты и их обсуждение 

Профили горных почв тундрового пояса хорошо различимы на минеральные и органогенные 

горизонты по цвету. Описание морфологических признаков некоторых почв представлено в табл. 1. 

Все изучаемые профили почв развиваются под очесом мощностью от 2 до 10 см. Гумусовый горизонт 

в данных условиях формируется не во всех почвах. Для почв тундры характерно накопление мертвых 

корней и соответственно грубого гумуса, что обусловлено низкими температурами и преобладанием 

осадков над испарением, которые ограничивают биохимические процессы. Основная часть корневой 

массы растений сосредоточена в торфянистых подстилках.  
Таблица 1 

Морфологические признаки почв 

Показатель Разрез 14 Разрез 64 Разрез 53 Разрез 52 Разрез 51 Разрез 18 Разрез13 

Высота, м 930 936 937 939 940 941 950 

Наличие очеса + + + + + + + 

Мощность О, см 10 3 4 8 3 2 2 

Наличие AY - - + + + + - 

Мощность AY,см - - 14 10 18 18 - 

Наличие Орг + + + + + + + 

Мощность Орг,см 15 10 3 7 7 5 15 

Профиль см 25 25 20 25 38 45 15 

Щебень, % 7.3 17,3 40,6 3,6 0,5 - 5,2 

Примечание: О – очес; Орг – органогенный (торфяный), AY – гумусовый горизонт. 

 

Мощные торфяные горизонты в суровых условиях тундры также не образуются. В связи с этим 

мы наблюдаем различные разновидности органогенных горизонтов: подстилочно-торфяный, 

перегнойно-торфяный, перегнойный. Органогенные горизонты присутствуют практически во всех 

почвах, но различной мощности (от 3 до 15 см). Средняя мощность профиля почв составляет 27–33 

см. 

Итак, основными особенностями морфологического строения почв горно-тундрового пояса 

являются: темная окраска горизонтов, наличие множества грубых растительных остатков; 

органогенные горизонты, мощность которых больше по сравнению с минеральными гумусовыми; 

профиль маломощный, рыхлый, мягкий; отсутствие признаков оподзоленности и оглеения, морозной 

деформации; различное содержание щебня. 

Известно, что цветовая характеристика является диагностическим показателем, условно 

характеризующим морфологическое проявление элементарных почвообразовательных процессов в 

горизонтах почв. В связи с этим с помощью информационно-логического анализа определена теснота 

связи между цветом и природой горизонтов (органогенные, минеральные), а также цветом горизонта 

и экспозицией нагорных террас (северная, южная). Цветовая характеристика горизонтов разделена на 

группы: бурые, охристо-бурые, бурые с сероватым оттенком, бурые с темными черными и бурые с 

красноватыми оттенками.  

Анализ показал, что для органогенных горизонтов почв наиболее вероятным является наличие 

буровато-черных оттенков, характерных для торфообразования, гумусообразования, разложения. Для 

минеральных горизонтов почв наиболее характерно преобладание охристо-бурой окраски, что 

указывает на преобладание альфегумусового процесса. Общая информативность этой связи высокая 

(Т=0,271), коэффициент эффективности каналов связи также является высоким (К=0,291). Степень 

варьирования окраски является наибольшей для минеральных горизонтов.  
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Определена зависимость цветовой характеристики горизонтов от экспозиции нагорной террасы. 

Условная вероятность данной связи выше для почв нагорной террасы северной экспозиции 

(Paj=0,846), чем для южной экcпозиции. Однако степень варьирования окраски горизонтов выше 

также для почв северной экспозиции. Наиболее вероятное состояние цвета горизонтов для почв 

нагорной террасы северной экспозиции – охристо-бурые и бурые с темными оттенками, а для почв 

южной экспозиции – бурые с темными оттенками. Теснота взаимосвязи оценивается как средняя 

(К=0,174).  

Логический анализ информационных связей показал, что в почвах нагорных террас в тундровых и 

гольцовых ландшафтах преобладают различные процессы почвообразования в зависимости от 

экспозиции террас на вершине. В почвах северной экспозиции в большей степени проявляется 

альфегумусовый процесс, приводящий к иллювиально-железистой дифференциации профиля и 

окрашивающий горизонты в охристые тона. Альфегумусовое иллювиирование осуществляется за 

счет разрушения наиболее неустойчивых алюмо- и ферросиликатов под воздействием агрессивных 

фульвокислот, частичного биологического поглощения, альфегумусовой миграции и аккумуляции 

подвижных форм оксидов железа и алюминия. Этот процесс наиболее характерен для подбуров, 

формирующихся на породах, способных к активному выветриванию и не испытывающих 

поверхностное переувлажнение. На более высоких позициях выположенной части нагорной террасы, 

где возможно поверхностно-проточное переувлажнение, проявляются процессы формирования 

грубогумусовых, перегнойных, торфяных аккумуляций органического вещества, которые присущи 

грубогумусовым, перегнойным, торфяным литоземам.  

В почвах нагорной террасы южной экспозиции по преобладающей окраске горизонтов можно 

диагностировать доминирование процессов сухоторфяной и серогумусовой аккумуляций, 

выражающихся в наличии сухоторфяных и серогумусовых горизонтов в профиле почв. Процессы 

формирования сухоторфяных аккумуляций происходят в результате «сухого» торфонакопления, не 

связанного с грунтовыми водами и заболачиванием в условиях холодного и влажного климата. 

Серогумусовые аккумуляции представлены гумусовыми веществами фульватного состава, которые 

связаны с минеральной частью почвы, окрашивая ее в серый цвет.  

По классификации 2004 г. исследуемые почвы относятся к первичному почвообразованию и 

постлитогенному. В ствол первичного почвообразования включен отдел слаборазвитых почв, в 

котором описан петрозем сухоторфяный (табл. 2). Педогенез постлитогенных почв не нарушается и 

не прерывается отложением свежего седиментационного материала. Постлитогенное 

почвообразование в тундровых ландшафтах представлено почвами отделов: литоземы (профиль 

меньше 30 см, разрезы 14, 52, 53, 64, 65, 107), органо-аккумулятивные (срединный горизонт не 

выражен, разрез 51), альфегумусовые (диагностический горизонт BHF, разрезы 18, 102, 103). 

Таблица 2 

Таксономическое разнообразие почв тундровых и гольцовых ландшафтов 

Ствол Отдел Тип Подтип Профиль Разрез, №  

Первичное 

почвообразо-

вание 

Слаборазвитые  Петрозем  Сухоторфяный  O-R 13 

Постлитоген-

ное почво-

образование 

Литоземы 

Сухоторфяный   Оч-TJ-R 14 

Перегнойный  Типичный  Оч-H- AH-

AY-C 

52 

Перегнойный Перегнойно-торфяный Оч-HTh –

AH-Ah-C 

53 

Торфяно-литозем Перегнойно-торфяный Оч-O-Th-C 64 

Серогумусовый Глинисто-

иллювиированный 

O-AY-AYi-

C 

65 

Грубогумусовый  Потечно-гумусовый O-AO-Chi 107 

Органо-

аккумулятивные 

Перегнойно-

темногумусовый 

Элювиированный Оч-аo-AH-

AYel-C 

51 

 

Альфегумусовые  

 

Дерново-подбур  

Иллювиально-

железистый 

Оч-О-AY-

BF-C 

18 

Грубогумусированный  O-ao-AY-

BF-BHF-C 

102 

Подбур  Грубогумусированный  O-ao-BF-

BHF-C 

103 
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Таким образом, в суровых условиях горной тундры и гольцового пояса формируются почвы 

различного генезиса. Почвенный покров является достаточно пестрым для таких небольших ареалов 

тундр среди каменистых россыпей и останцов. Это может указывать на то, что в тундровой зоне, 

среди гольцов, резко выражены микроклиматические (гидротермические) различия, создающиеся за 

счет местоположения тундровой поляны по отношению к преобладающим ветрам и близости 

расположения ее к россыпям и гольцам. Можно предположить, что почвы в горной тундре могут 

формироваться за счет надувания-навевания пылеватых частиц и отложения их с наветренной 

стороны и соответственно роста мощности профиля вверх. С подветренной стороны, напротив, 

можно предположить, что профиль почвы будет развиваться вглубь и накапливать мелкозем при 

активном физическом и морозном выветривании скальных пород на высоте более 900 м н.у.м. 

Установлено, что дифференциация почвенного покрова в тундровых и гольцовых ландшафтах 

определяется пространственной вариабельностью геологических компонентов – поверхностных 

седиментов и рельефом. Вертикальная смена типов почвообразования внутри горно-тундрового пояса 

отражает изменение с высотой, прежде всего климата и растительности. 

Содержание щебня в исследуемых почвах варьирует в больших пределах и по классификации 

содержания камней делятся на некаменистые, слабо-, средне- и сильноскелетные. На высоте более 

930 м н.у.м встречаются щебень размером камней более 10 мм и мелкий щебень размером камней 1–5 

мм. Возможно, это обусловлено морозным выветриванием, а также тем, что моховая растительность 

способствует большему разрушению и выветриванию горных пород и каменных россыпей. В 

поверхностных органогенных горизонтах почв содержание щебня низкое и колеблется в пределах от 

5 до 17%. В горизонтах минерального происхождения содержание щебня значительно выше и 

варьирует от 25 до 64% (рис. 1).  
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Рис. 1. Статистическое распределение содержания щебня в почвах 
 

Анализ содержания и распределения щебня в почвах горной тундры позволил выделить 

особенности формирования почв: 1) во всех горизонтах почв преобладает щебень размером более 10 

мм, что указывает на активные процессы выветривания; 2) в органогенных горизонтах щебня мало, а 

в минеральных, напротив, много; 3) низкое содержание щебня или его отсутствие в органогенных 

горизонтах может указывать на аэральный привнос пылеватых частиц, создающих субстрат для 

развития тундровой растительности; 4) по распределению щебня по профилю можно предположить, 

что профиль почв в горно-тундровом поясе растет в двух направлениях: вверх за счет роста 
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мощности органогенных горизонтов и вниз за счет преобразования щебня в ходе выветривания и 

первичного почвообразования в мелкозем в минеральных горизонтах почв; 5) горизонты почв за счет 

различного содержания щебня являются механическими барьерами друг для друга, так как создаются 

неодинаковые гидротермические условия в пределах маломощного профиля. 

Статистическая обработка данных показала, что разница по свойствам между органогенными и 

минеральными горизонтами существенна. Содержание органического вещества в пересчете на гумус 

является высоким. Так, в органогенных горизонтах содержание гумуса составляет 8,8–35,6 %, а в 

минеральных горизонтах содержание ниже (1,20–8,04 %), количество которого уменьшается с 

глубиной (табл. 3).  
Таблица 3 

Физико-химические свойства почв горно-тундрового пояса  

Разрез, №,  

Alt, м 

Горизонт, 

см  

рН мг-экв на 100 г V,% Гумус, 

% 

Р2О5 

мг/ кг Н2О КСl S Нг ЕКО 

Северная экспозиция, г. Северный Басег 

51, 940 ао 3-10 3,43 2,61 38,8 45,4 84,2 46 8,78 23 

АН 10-28 3,91 3,30 5,5 19,2 24,7 22 5,21 25 

AYel 38-48 4,44 3,42 8,0 15,3 23,3 34 2,74 24 

52, 939 Н 8-15 3,50 2,86 3,5 164,7 168,2 2 11,43 30 

АН 15-18 3,41 2,85 38,5 46,7 85,2 45 13,19 26 

АY 18-25 3,94 3,41 37,5 30,2 67,7 55 3,89 23 

53, 937 НTh 0-4 3,99 3,13 21,0 196,2 217,2 10 22,26 32 

Аh 14-20 4,16 3,73 41,5 13,8 55,3 75 8,04 23 

107, 896 AO 1-11 4,00 2,80 19,0 113,2 132,2 14 35,60 - 

Chi 11-19 3,70 2,70 5,6 28,0 33,6 17 6,10 - 

103, 854 ao 1-5 4,30 3,60 11,3 51,5 62,7 18 12,10 - 

BF 5-15 3,70 2,80 6,8 10,5 17,3 39 1,20 - 

BHF 15-24 3,80 2,80 6,2 20,6 26,8 23 3,70 - 

102, 836 ao 2-6 4,30 3,20 13,0 113,2 126,2 10 22,20 - 

AY 6-15 3,90 3,00 8,4 29,3 37,7 22 7,72 - 

BF 15-29 3,90 3,00 6,0 12,2 18,2 33 1,53 - 

BHF  29-40 4,22 3,21 5,6 23,4 29,0 19 2,34 - 

Северная экспозиция, г. Средний Басег 

64, 936 О 3-13 3,72 2,70 10,5 175,0 185,5 6 15,32 31 

Th 13-25 3,60 2,74 4,0 149,3 153,3 3 14,55 31 

65, 920 AY 1-8 4,16 3,26 8,6 10,1 18,7 46 3,30 - 

AYi 8-25 4,48 3,32 7,4 8,9 16,3 45 2,80 - 

Южная экспозиция, г. Северный Басег 

13, 950 О 0-15 3,37 2,74 17,0 206,8 223,82 8 33,48 35 

14, 930 ТJ 10-25 3,73 2,72 13,0 205,0 218,0 6 31,16 31 

18, 911 AY 4,25 3,64 0,7 21,4 22,1 3 6,20 - 

BF 4,42 3,88 0,2 17,3 17,3 1 2,90 - 
 

Специфика накопления кислых органических веществ и биохимических процессов в почвах 

обусловливает проявление всех форм кислотности. Почвы являются очень сильно кислыми (рНН2О 

2,70-3,88 единиц, рНКСl 3,37–4,48 единиц). Гидролитическая кислотность высокая (Нг) и варьирует в 

пределах 8,9–205,0 мг-экв на 100 г почвы с максимумом в органогенных и гумусовых горизонтах. 

Сумма обменных оснований низкая и изменяется в широких пределах: в органогенных горизонтах от 

3,5 до 21, а в минеральных от 3,5 до 41,5 мг-экв/100 г почвы. Насыщенность почв основаниями в 

органогенных горизонтах крайне низкая и составляет 2–10%, в минеральных горизонтах показатель 

выше и варьирует в более широком диапозоне от 22 до 75%. Наличие щебня в профиле почв 

обеспечивает постоянный запас в них первичных материалов, при выветривании которых 

освобождаются основания, поступающие в почвенный поглощающий комплекс. 

Анализируя основные свойства органогенных и минеральных горизонтов в почвах горно-

тундрового пояса на горе Северный Басег, выделяются следующие особенности: в почвах активно 

проявляются все формы кислотности, почвы являются сильно кислыми; содержание органического 

вещества является достаточно высоким; образование почв в горной тундре происходит при обильном 

промывании профиля осадками до плотной породы, что приводит к значительному выносу оснований 

как в нижнюю часть профиля, так и за пределы профиля почв, что создает дефицит обменных 
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оснований, отражаясь в специфичности физико-химических показателей; средние значения 

показателей свойств резко различимы для горизонтов разного происхождения; каждый горизонт в 

почвах является геохимическим барьером (сорбционным, физико-химическим, биологическим и др.). 

Основными процессами почвообразования являются: аккумуляция и разложение растительных 

остатков, торфообразование, гумусообразование, кислотный гидролиз минеральных компонентов, 

выщелачивание, элювиирование. 

Для горизонтов различного происхождения (органогенные, минеральные) определены связи и их 

теснота между свойствами почв. Установлена средняя и сильная теснота связи между содержанием 

щебня в органогенных горизонтах и мощностью всего профиля. Таким образом, наличие щебнистого 

материала в этих горизонтах создает условия для развития профиля в глубь. В отношении 

минеральных горизонтов такая связь выражается иначе: для роста профиля почвы необходимо 

наличие тонко щебнистого материала размером менее 5 мм. 

В органогенных горизонтах многие свойства зависят от содержания щебня, а в минеральных 

горизонтах почв с содержанием щебня связаны содержание гумуса (r=0,89) и сумма обменных 

оснований (r=0,74). 

Установлены связи между различными свойствами почв и активной кислотностью, что может 

указывать на неодинаковую природу кислотности в органогенных и минеральных горизонтах. Так, в 

органогенных горизонтах рН водной вытяжки имеет обратную среднюю связь с мощностью профиля, 

высотой местности. Таким образом, при меньшей мощности горизонтов органогенного 

происхождения реакция среды в них ожидается более кислая, причем чем выше над уровнем моря 

формируются эти горизонты, тем также следует ожидать более кислые условия. В минеральных 

горизонтах почв активная кислотность имеет сильную обратную тесноту связи с гидролитической 

кислотностью (r= –0,93) и сильную прямую связь с мощностью профиля (r=0,75). Кроме этого, 

выделяются обратные средние связи с содержанием обменных оснований, гумуса. Таким образом, 

при увеличении мощности минерального горизонта активная кислотность в абсолютных цифрах 

увеличивается к 3,5–4 единицам, а гидролитическая кислотность при этом снижается. 

Обменная кислотность так же, как и актуальная связана с разными свойствами в зависимости от 

происхождения горизонтов. Так, обменная кислотность в органогенных горизонтах имеет обратную 

тесную связь с мощностью профиля (r= –0,76), а в минеральных горизонтах эта связь является 

прямой (r=0,71). В органогенных горизонтах обменная кислотность напрямую связана с содержанием 

обменных оснований (r=0,57). В минеральных горизонтах обменная кислотность имеет тесную 

обратную связь с гидролитической кислотностью (r= –0,90) и среднюю с высотой над уровнем моря 

(r= –0,56). 

Накопление органического вещества и гумуса в горизонтах почв зависит от разных факторов. Так, 

в органогенных горизонтах образование и накопление гумусовых веществ имеет тесную обратную 

связь с зольностью (r= –0,99), тесную прямую связь с содержанием гигроскопической влаги (r=0,90), 

обменных оснований (r=0,70), подвижного фосфора (r=0,68). В минеральных горизонтах накопление 

гумусовых веществ в большей степени зависит от внешних факторов: высоты местности (r= –0,73), 

мощности профиля (r= –0,58); а от внутренних свойств почв проявляется средняя связь между 

содержанием гумуса и обменных оснований и степенью насыщенности основаниями. 

Наиболее сильные корреляционные связи в почвах определены между суммой обменных 

оснований и общим содержанием щебня (r=0,8). С увеличением мощности профиля происходит 

увеличение обменной (r=0,7) и актуальной (r=0,7) кислотности. Это может указывать на возрастание 

роли почвенных процессов на фоне процессов выветривания.  

На основании выявленных взаимосвязей свойств почв определены особенности их генезиса: 

наличие щебня по-разному влияет на формирование свойств органогенных и минеральных 

горизонтов; несмотря на высокую кислотность горизонтов природа актуальной и обменной 

кислотности различна в органогенных и минеральных горизонтах; условия для образования и 

накопления гумуса в почвах зависят от происхождения горизонта. 

 

Выводы 

1. Генезис почв в суровых условиях на высоте более 800 м происходит в двух противоположных 

направлениях: с развитием профиля вглубь при преобладании процессов выветривания и высоком 

содержании щебнистого материала; с нарастанием профиля вверх за счет аэрального наноса частиц, 

где щебень почти отсутствует в профиле или с максимумом в почво-элювии. 
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2. На нагорной террасе южной экспозиции по отношению к хребту под мохово-кустарничковой 

растительностью на высоте 950–910 м н.у.м. почвенный покров образует топографический ряд 

(сверху вниз): петрозем сухоторфяный (950 м) – литозем сухоторфяный (930 м) – дерново-подбур 

иллювиально-железистый (910 м). Нагорные террасы северной экспозиции характеризуются более 

сложными сочетаниями почв под мохово-лишайниковой растительностью. Компонентный состав 

почвенного покрова для нагорной террасы Северного Басега представлен следующим рядом 

сопряженных почв: перегнойно-темногумусовая элювиированная (940 м) → литозем перегнойный 

(937–939 м) → литозем грубогумусовый (896 м) → подбур грубогумусированный (854 м) → дерново-

подбур грубогумусированный (836м). Компонентный состав сочетания почв для нагорной террасы 

Среднего Басега образует несколько иной ряд сопряженных почв: торфяно-литозем перегнойно-

торфяный (936 м) → литозем серогумусовый (920 м). Таким образом, в тундровых ландшафтах 

формируются в основном литоземы с органогенными горизонтами различной природы (перегнойные, 

торфяные) и подбуры. В гольцовых ландшафтах на камнях и останцах под моховой «подушкой» 

образуются петроземы и литоземы, состоящие, в основном, из сухоторфяного горизонта различной 

мощности и степени разложенности. 

3. Почвы тундровых и гольцовых ландшафтов можно считать уникальными объектами, 

формирующимися в специфических экологических условиях. В связи с этим рекомендуем включить 

их в Красную книгу почв Пермского края. Кроме того, для изученных почв проведена паспортизация 

и составлены экологические паспорта, которые могут использоваться для реализации 

государственного земельного контроля в ГПЗ «Басеги» и как исходный документ для организации и 

проведения мониторинга, контроля загрязнения и охраны почв.  
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