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Цель данной работы – обобщение материалов и выделение особенностей почвенных 
условий произрастания сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica). На основе анализа 
ряда литературных источников рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
почвенных условий произрастания кедра сибирского в различных частях ареала. 
Отмечается, что к почвенным условиям в различных частях своего ареала кедр 
относится неодинаково. Дается краткая характеристика вариантов развития 
корневой системы кедра сибирского в зависимости от почвенно-климатических 
условий произрастания. Приводится краткое описание основных типов почв 
таежно-лесных областей, на которых произрастают кедровые леса. Важнейшей 
характеристикой почв служит их гумусное состояние. Подчеркивается, что экология 
условий почвообразования хорошо познается через показатели гумусного состояния, 
которое в почвах естественных кедровников характеризуется высоким содержанием 
общего содержания углерода, а также азота за счет низкой скорости минерализации 
и образования гумуса под влиянием мерзлоты и суровых климатических условий 
и накопления слабо разложенного грубогумусного, слабо обогащенного азотом, 
фульватного, со слабо конденсированными подвижными гуминовыми кислотами, 
органического материала.

Кедр сибирский, почвенные условия, типы почв, гумусное состояние, почвы.

Введение. Кедр сибирский (сосна ке-
дровая сибирская) предпочитает суглини-
стые и супесчаные, достаточно увлажнен-
ные, но хорошо дренированные плодород-
ные почвы. Однако в пределах своего есте-
ственного ареала он встречается на самых 
разнообразных типах почв и рельефа мест-
ности. М.Е. Ткаченко [1] приводит данные, 
когда сибирский кедр рос на сухих песках 
и каменистых скалах. П.С. Паллас [2] ука-
зывал, что этот вид деревьев произрастал 
на болотах и поднимался высоко в горы. 
Б.В. Гроздов [3] отмечал рост сибирского ке-
дра на почвах вечной мерзлоты, где он обра-
зовывал придаточные корни.

К почвенным условиям в различных 
частях своего ареала кедр относится нео-
динаково [4, 5, 6]. Оптимальным для него 

следует считать богатые суглинистые, доста-
точно увлажненные почвы. У северной гра-
ницы ареала он занимает более сухие дрени-
рованные, лучше прогреваемые склоны с су-
песчаными и песчаными почвами, в средней 
части ареала может расти на щебнистых, 
переувлажненных и заболоченных почвах. 
Как указывал Б.Н. Городков [7], «…кедр 
лучше других хвойных, за исключением со-
сны, переносит и заболоченность… даже бе-
рет верх над сосной там, где заболоченность 
не перешла еще определенного предела». 
В поймах рек на аллювиальных песчаных 
и супесчаных почвах может переносить пе-
риодические затопления и создавать чистые 
или смешанные высокопродуктивные наса-
ждения. У южной границы распространения 
встречается на супесчаных, суглинистых 
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и торфяно-болотных почвах. При этом более 
успешно возобновляется на почвах легкого 
механического состава, а наиболее продук-
тивные насаждения создает на хорошо дре-
нированных суглинистых почвах.

На южном пределе своего ареала кедр 
весьма требователен к почвенной и воздуш-
ной влаге, о чем свидетельствует приуро-
ченность древостоев к понижениям и впа-
динам.

Произрастая в различных условиях, 
кедр образует хорошо развитую корневую 
систему, которая чаще носит поверхностный 
характер. На дренированных супесчаных 
и суглинистых почвах у дерева развива-
ется корневая система с хорошо выражен-
ным главным корнем. Придаточные кор-
ни немногочисленны, стержневой корень 
растет только в первые 20-30 лет, глубже 
80 сантиметров в почву идет редко, обычно 
не выходит за пределы гумусного горизон-
та. Якорные корни проникают на глубину 
100-160 сантиметров. Они совместно с тол-
стыми корневыми лапами обеспечивают 
прочную опору для мощной надземной ча-
сти дерева.

На переувлажненных участках кор-
невая система кедра развивается так же, 
как и на дренированных почвах. Однако 
ввиду близкого стояния грунтовых вод весь 
профиль корней укорочен. В понижениях, 
слабо прогреваемых местах, корни сильно 
разветвлены и расположены близко к по-
верхности. На сильно увлажненных почвах 
появляются придаточные корни, которые 
на сфагновых болотах с постоянно нараста-
ющим покровом из сфагновых мхов могут 
создавать два или даже три яруса корней.

На Среднем Урале почвенные усло-
вия естественного произрастания кедра 
специально изучались Б.А. Лебедевым [8] 
и С.А. Зубовым [9]. Первый из них отме-
чал, что кедровые леса наиболее распро-
странены на дерново-подзолистых почвах, 
но встречается кедр в самых разнообразных 
эдафических условиях: горноподзолистых 
каменистых, болотных торфяно-глеевых, 
подзолистых, аллювиальных и реже серых 
лесных оподзоленных. Наивысший урожай 
шишек и наибольший прирост древесины 
кедр дает на высокоплодородных мощных 
почвах. «При искусственном разведении ке-
дра с этим необходимо считаться» [8]. Другой 
автор связывает почвенные условия с эле-
ментами рельефа, учитывая, что более высо-
ким бонитетом и орехопроизводительностью 

отличаются кедровники нижних частей 
склонов, подножия гор и приречных участ-
ков, развивающиеся на более мощных суг-
линистых и аллювиальных почвах. «Приме-
ром тому служат многочисленные окульту-
ренные кедровники по рекам Туре, Лобве, 
Салде и, в особенности, по Тагилу» [9].

Под покровом лесов кедра сибирского 
в районе оз. Байкал в Южном Прибайкалье 
почвы имеют как правило плохо разложен-
ный, достаточно мощный слой лесной под-
стилки преимущественно из зеленых мхов, 
маломощный, оторфованный или перегной-
ный органогенный горизонт, ярко выражен-
ный в профиле иллювиально-гумусово-же-
лезистый горизонт, часто с признаками 
оглеения и избыточного сезонного увлажне-
ния. На более теплых и солнечных склонах 
усиливается дерновый процесс и процесс 
формирования гумуса.

В условиях Восточного Алтая на дер-
ново-глубокоподзолистых и серых оподзо-
ленных почвах низкогорий произрастают 
высокопродуктивные (I-II класса бонитета) 
пихтово-кедровые черневые леса, на бурых 
почвах среднегорного пояса доминируют вы-
сокопродуктивные кедровники (II-III класса 
бонитета) с участием пихты. В суровых кли-
матических условиях субальпийского и под-
гольцового поясов на подбурах преоблада-
ют кедровники V, реже IV класса бонитета. 
Хотя подбуры обладают довольно высоким 
потенциальным плодородием, рост древес-
ных пород здесь лимитирует отрицатель-
ный воздушный и почвенный температур-
ный режим.

Комплекс эколого-географических 
условий в Горном Алтае определяет раз-
витие здесь сложного почвенного покрова. 
В лесном поясе, особенно в среднегорьях 
ее северо-восточной и центральной частей, 
создаются благоприятные условия тепло- 
и влагообеспеченности для развития здесь 
буроземообразования и формирования 
под кедровыми и кедрово-лиственничными 
лесами горнолесных бурых типичных почв. 
Характерными чертами горнолесных бурых 
типичных почв являются слабая дифферен-
циация и щебнистость профиля, оглинива-
ние и накопление подвижных форм полу-
торных оксидов в верхней и средней частях 
профиля, кислая реакция, обусловленная 
алюминием, при слабой ненасыщенности 
почв по водороду.

Внутрипарцеллярная изменчивость 
почвенного покрова в лесу проявляется 
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в изменении свойств почв в системе 
ствол-крона-«окно», вследствие изменения 
мощности лесной подстилки и скорости ее 
минерализации, влияния на почвы корне-
вых выделений и стволовых вод. В почвах 
субальпийских кедровников Горного Алтая 
по мере удаления от ствола дерева к «окну» 
уменьшается содержание гумуса, гидроли-
тическая кислотность и сумма обменных ос-
нований, особенно в верхних горизонтах.

В тайге, под пихтово-кедровыми, ке-
дровыми и елово-кедровыми лесам образу-
ются кислые скрытоподзолистые, дерновые 
неоподзоленные и перегнойно-подзолистые 
почвы.

Целью данной работы является 
обобщение материалов и выделение особен-
ностей почвенных условий произрастания 
сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica).

Материалы и методы. Материалами 
к данной работе послужили результаты за-
кладки временных пробных площадей в ке-
дровых насаждениях Сибири. Методикой 
работ на пробных площадях было предусмо-
трено проведение лесоводственно-таксаци-
онных работ [10, 11] и описания почвенных 
условий. Кроме того, в работе используются 
литературные данные о почвенных услови-
ях в границах ареала произрастания сосны 
кедровой сибирской.

Результаты и обсуждение. Краткое 
описание основных типов почв таежно-лес-
ных областей под кедровыми лесами можно 
представить в следующем виде.

1. Подзолистые почвы.
Оподзоливание представляет собой 

элементарный процесс почвообразования, 
сопровождающийся глубоким разложени-
ем минеральной части почв и выносом про-
дуктов этого разложения из верхней части 
почвенной толщи. Основными условиями 
почвообразования являются:

1) сравнительно ограниченное посту-
пление в почву или быстрое разложение ма-
лозольных органических остатков;

2) образование в процессе гумифика-
ции преимущественно группы агрессивных 
фульвокислот и подвижных, слабоконден-
сированных гуминовых кислот;

3) бедность материнских пород основа-
ниями;

4) периодический или постоянный 
промывной режим и вынос из почвы продук-
тов почвообразования.

Подвергаются разрушению и зерна пер-
вичных и вторичных минералов. Процессу 

распада почвенных минералов способству-
ют и специфические микроорганизмы, спо-
собные разлагать алюмосиликаты. Верхняя 
часть почвенного профиля обедняется полу-
торными окислами и коллоидными части-
цами, и в ней накапливается устойчивый 
к разложению кварц – формируется беле-
сой, плитчатой, листоватой или чешуйча-
той структуры подзолистый (элювиальный) 
горизонт А2. Вынесенные из последнего про-
дукты формируют в зоне осаждения бурый, 
плотный иллювиальный горизонт В. В слу-
чаях, когда имеются условия не только для 
оподзоливания, но и для гумусонакопления, 
образуются дерново-подзолистые почвы.

Подзолистые почвы характеризуются 
резким обеднением илистыми частицами 
и полуторными окислами верхних почвен-
ных горизонтов и накоплением их в иллю-
виальном горизонте В. Они имеют кислую 
реакцию, высокую ненасыщенность основа-
ниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в дер-
ново-подзолистых почвах). Содержание гу-
муса различно, может достигать иногда 9%, 
но падение его содержания с глубиной очень 
резкое, состав фульватный.

2. Болотно-подзолистые почвы
Болотно-подзолистые почвы распро-

странены среди почв подзолистого типа 
на слабодренированных элементах релье-
фа, которые характеризуются временным 
застоем атмосферных вод или высоким 
уровнем стояния мягких грунтовых вод. От-
носительно устойчивое сезонное переувлаж-
нение почвенного профиля вызывает разви-
тие в нем процессов оглеения, что обуслов-
ливает наличие ржаво-охристых примазок, 
сизых оглеенных прожилок, пятен и обосо-
бленных глеевых горизонтов в сочетании 
с отчетливой оподзоленностью почв.

Наиболее характерные особенности 
болотно-подзолистых почв состоят в кислой 
реакции среды, постепенном спаде количе-
ства гумуса с глубиной, что, очевидно, свя-
зано с его высокой подвижностью. В составе 
гумуса преобладает фракция фульвокис-
лот, связанных с полуторными окислами. 
Поверхностные горизонты почв обогаще-
ны кремнеземом и обеднены полуторными 
окислами. Оглеенные горизонты характери-
зуются повышенным содержанием подвиж-
ного железа.

3. Дерновые (перегнойные) литоген-
ные почвы.

Формируются среди почв подзолисто-
го типа на хорошо дренируемых участках, 
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под хвойными и лиственно-хвойными ле-
сами с кустарничково-травяным покровом 
на элювии коренных пород, состав и свой-
ства которых препятствуют проявлению про-
цесса подзолообразования. Неоподзоленные 
почвы сформированы на породах, богатых 
силикатными формами кальция и магния; 
последние при выветривании освобожда-
ются и нейтрализуют кислотность почв. 
Не оподзоленные или очень слабо оподзо-
ленные почвы сформированы на элювии 
пород, богатых железом, а также на разного 
рода сланцах. В процессе развития почвы 
по мере уменьшения невыветренной массы 
породы, степень влияния последней на ход 
почвообразования ослабляется и в почвах 
начинает проявляться подзолистый про-
цесс. Морфологически это выражается в по-
явлении белесой кремнеземистой присыпки 
в нижней части гумусового горизонта и не-
посредственно под ним.

Наиболее характерные черты и свой-
ства дерновых литогенных почв – относи-
тельно высокое содержание гумуса по срав-
нению с подзолистыми почвами, преоблада-
ние в составе гумуса гуминовых кислот, сла-
бая дифференциация почвенного профиля 
по содержанию ила и валовому составу, вы-
сокая насыщенность основаниями.

4. Дерново-карбонатные почвы.
Развиваются в тех же условиях клима-

та, под теми же растительными сообщества-
ми, что и почвы подзолистого типа, на терри-
ториях, сложенных породами, содержащими 
карбонаты кальция. Имеют промывной тип 
водного режима, формируются в автомор-
фных условиях. Высокое содержание каль-
ция в почвообразующей породе способствует 
нейтрализации кислых продуктов разложе-
ния растительных остатков, подавляя тем 
самым развитие оподзоливания.

Дерново-карбонатные почвы характе-
ризуются относительно высоким содержани-
ем гумуса, в составе которого преобладают 
гуминовые кислоты, связанные с кальци-
ем, нейтральной реакцией в верхних гори-
зонтах и слабощелочной в нижних, высо-
кой степенью насыщенности основаниями 
и высокой емкостью обмена. Профиль почв 
по механическому и валовому составу диф-
ференцирован слабо.

5. Дерново-глеевые почвы.
Формируются в условиях повышен-

ного увлажнения на территориях, сложен-
ных карбонатными породами, под таежны-
ми лесами с мохово-травяным и травяным 

наземным покровом; могут формироваться 
и под луговой растительностью. Повышен-
ное увлажнение обусловливает наличие 
в профиле почв ясных признаков увлажне-
ния или обособленных глеевых горизонтов. 
Высокое содержание кальция в почвообра-
зующих породах и грунтовых водах препят-
ствует отчетливому проявлению процесса 
подзолообразования и стимулирует форми-
рование довольно четко выраженного отно-
сительно мощного (20-30 см) гумусового го-
ризонта.

6.Серые лесные почвы.
Территорию, на которой распростра-

нены серые лесные почвы, выделяют в ли-
ственно-лесную зону. Она расположена уз-
кой полосой к югу от таежно-лесной зоны.

На территории Западной и Восточной 
Сибири преимущественно распространены 
аллювиально-озерные и делювиальные суг-
линки и глины, часто лёссовидные.

В северной части территории, где ко-
личество и качественный состав биомассы 
отличаются от более южных территорий, где 
более выражен нисходящий ток воды, спо-
собствующий выносу оснований из расти-
тельного опада и верхних почвенных гори-
зонтов, формируются светло-серые и серые 
лесные почвы. Южнее, в соответствии с из-
менением биоклиматической обстановки, 
формируются темно-серые лесные почвы; 
светло-серые и серые лесные почвы встреча-
ются здесь на легких породах или на участ-
ках с повышенным увлажнением.

С нарастанием к востоку континен-
тальности климата уменьшается время 
и напряженность биологических процессов; 
в этом направлении возрастает гумусность 
серых лесных почв, уменьшается мощность 
гумусового горизонта, ослабляются призна-
ки оподзоленности. Резко континенталь-
ный климат Приалтайского и Присаянского 
участков территории определяет формиро-
вание сезонно-мерзлотных почв, глубокое 
промерзание и медленное оттаивание кото-
рых обусловливают развитие в них процесса 
оглеения в надмерзлотном горизонте.

7.Серые лесные глеевые почвы.
Серые лесные глеевые почвы распро-

странены на территориях, занятых серыми 
лесными почвами; они формируются в ус-
ловиях повышенного увлажнения – в запа-
динах, на нижних выположенных участках 
склонов, слабодренированных водоразде-
лах на тяжелых по механическому составу 
породах. Для таких участков территорий 
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характерны застой поверхностных вод или 
близкое залегание грунтовых. Специфика 
условий почвообразования приводит к уве-
личению мощности гумусово-аккумулятив-
ного горизонта А1 и развитию процессов 
оглеения.

8.Торфяно-болотные верховые почвы.
Торфяно-болотные почвы наиболее 

широко распространены в тундровой и та-
ежно-лесной зонах. В азиатской части стра-
ны болотные почвы распространены на тер-
риториях Западной и Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке.

Почвы болотного типа формируются 
в специфических условиях при избыточном 
увлажнении атмосферными, застойными 
грунтовыми минерализованными водами 
под влаголюбивой растительностью. Отмер-
шие остатки растений в условиях бореаль-
ного климата подвергаются неполному раз-
ложению благодаря проникновению кисло-
рода в результате летнего опускания уровня 
грунтовых вод. В процессе ежегодного отми-
рания растений и их органов и постепенно-
го их разложения на поверхности минераль-
ной части болотной почвы формируется ор-
ганогенный торфяной горизонт, делящийся 
на несколько подгоризонтов, в зависимости 
от степени разложения растительных остат-
ков, а часто и их ботанического состава.

Важнейшей характеристикой почв 
служит их гумусное состояние. Экология 
условий почвообразования хорошо позна-
ется через показатели гумусного состояния, 
которое в почвах естественных кедровни-
ков характеризуется высоким содержанием 
общего содержания углерода, а также азо-
та за счет низкой скорости минерализации 
и гумусообразования под влиянием мерзло-
ты, суровых климатических условий и нако-
пления слабо разложенного грубогумусного 
слабо обогащенного азотом, фульватного, 
содержащего слабоконденсированные под-
вижные гуминовые кислоты органического 
материала.

По данным Байкальской комплексной 
экспедиции 2004 года [8] почвы естественных 
кедрачей зеленомошных (бруснично-чер-
нично-зеленомошных. кашкарниково-зе-
леномошных и кустарничково-баданово-зе-
леномошных) отличаются сильнокислой 
реакцией среды, развитием глеевого процес-
са благодаря сезонному переувлажнению; 
высокой обменной кислотностью; иллюви-
альным накоплением подвижных соедине-
ний железа, преобладанием закисных над 

окисными формами железа. Гумусное со-
стояние характеризуется накоплением сла-
боразложившегося органического вещества, 
состоящего в основном из остатков мха, высо-
ким содержанием гумуса по всему профилю: 
фульватным типом гумуса низкой степени 
гумификации и конденсированности.

В багульниково-брусничных кедро-
вых лесах с увеличением зольности опада 
и улучшением биотермодинамических ус-
ловий почвообразования реакция среды 
становится менее кислой вниз по профилю, 
уменьшается вынос подвижных и обменных 
элементов, что ведет к развитию и усиле-
нию дернового процесса и гумусообразова-
ния. Усиливается процесс гумификации, 
снижается фульватность гумуса и увеличи-
вается доля гуминовых кислот, связанных 
с кальцием. Вниз по профилю с утяжелени-
ем гранулометрического состава возрастает 
доля прочно связанных гуминовых кислот. 
Значительно увеличивается обогащенность 
гумуса азотом и резко усиливаются процес-
сы конденсации гуминовых кислот, способ-
ствуя их созреванию.

Заключение
Выявлены восемь основных групп 

почв, на которых произрастают насаждения 
сосны кедровой сибирской: подзолистые, бо-
лотно-подзолистые, дерновые литогенные, 
дерново-карбонатные, дерново-глеевые, се-
рые лесные, серые лесные глеевые, торфя-
но-болотные верховые. Важнейшей харак-
теристикой почв служит их гумусное состо-
яние. Экология условий почвообразования 
хорошо познается через показатели гумус-
ного состояния, которое в почвах естествен-
ных кедровников характеризуется высоким 
содержанием общего содержания углерода, 
а также азота за счет низкой скорости ми-
нерализации и образования гумуса под вли-
янием мерзлоты, суровых климатических 
условий и накопления слабо разложенного 
грубогумусного, слабо обогащенного азотом, 
фульватного, содержащего слабоконденси-
рованные подвижные гуминовые кислоты 
органического материала.
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