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Тимирязева 

Известно, что вопросы, связанные с проблемой взаимосвязи почва — растение, 

являлись актуальными на протяжении всей истории развития почвоведения, тем более что 

растительность представляет собой один из факторов почвообразования. Значительное место 

проблеме взаимосвязи почва-растение отводилось уже в конце XIX — первой половине XX вв.  

Территория Лесной опытной дачи входит в состав подзоны южной тайги и 

характеризуется значительным разнообразием древесных пород: лиственница, сосна, дуб, 

береза,  липа, клен и др., возраст некоторых деревьев достигает 200–250 лет. Рельеф ЛОД 

представлен моренным холмом, с субгоризонтальной вершиной и склонами различной 

крутизны, а также сочетанием аккумулятивных ледниковых и водноледниковых поверхностей. 

 Задачей исследований было изучить физико-химические свойства почв в зависимости 

от состава древостоев и характера геоморфологических поверхностей. 

На рисунке 1 представлена гистограмма среднего содержание гумуса (%) по 

различными культурами древостоя. Минимальное количество гумуса определено в почвах, 

расположенных на горизонтальных поверхностях камовых террас под сосновыми древостоями 

3,11%. Максимальное содержание гумуса в почвах выявлено на аналогичных 

геоморфологических поверхностях под дубовыми насаждениями 6,88%. Исследования 

показали, что более высокие значения гумуса приурочены к почвам, формирующимся под 

лиственными насаждениями: под дубом от 4,63 до 6,88%, в почвах под березой – от 5,52 до 

6,69%. Содержание гумуса в почвах, расположенных на других геоморфологических 

поверхностях, занимают промежуточные значения. 

На рисунке 2 представлена гистограмма среднего значения pHKCl под различными 

культурами древостоя. Минимальное значение величины pHKCl определенно в почвах, 

расположенных на долинообразных понижениях русловых водных токов под сосновыми 
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древостоями 4,08. Максимальное значение pHKCl выявлено в почвах, расположенных на 

субгоризонтальной поверхности водоледниковой равнины под древостоями лиственницы 5,09. 

Исследования показали, что наиболее высокие значения pHKCl приурочены к почвам, 

формирующимся под насаждениями лиственницы (от 4,11 до 5,09). Наиболее низкие значения 

приурочены к почвам, расположенным под насаждениями сосны (от 4,08 до 4,49). Значения 

pHKCl в почвах, расположенных на других геоморфологических поверхностях, занимают 

промежуточные значения. 

На рисунке 3 представлена гистограмма среднего значения Нг (мг-экв/100г почвы) под 

различными культурами древостоя. Минимальное значение гидролитической кислотности 

(Нг) определенно в почвах, расположенных на субгоризонтальных поверхностях 

водоледниковой равнины под дубовыми насаждениями 5,42 мг-экв/100г почвы. Максимальное 

значение Нг выявлено в почвах, расположенных на долинообразных понижениях русловых 

водных токов под древостоями сосны 12,93 мг-экв/100г почвы. Исследования показали, что 

более высокие значения Нг приурочены к почвам, формирующимся под хвойными 

насаждениями: под сосной от 6,97 до 12,93 мг-экв/100г почвы, в почвах под лиственницей – от 

5,59 до 11 мг-экв/100г почвы. Значения Нг в почвах, расположенных на других 

геоморфологических поверхностях, занимают промежуточные значения. 

 
Рисунок 1 - Среднее содержание гумуса (%) по различными культурами древостоя 
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Рисунок 2 - Средние значения pHKCl под различными культурами древостоя 

 
Рисунок 3 - Средние значения Нг (мг-экв/100г почвы) под различными культурами древостоя 
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Введение. Количественная оценка разнообразия почв является базовой 

характеристикой устойчивости как почвенного покрова, так и ландшафта в целом, к 

антропогенным нагрузкам и изменениям условий окружающей среды. Данные о 

пространственном разнообразии компонентов почвенного покрова являются важной 

информацией для охраны почв и биологического разнообразия, поскольку почвы являются 

средой обитания множества живых организмов и растений. Красноярский край является 

вторым по размеру субъектом в Российской Федерации. Большая часть территории не освоена 

человеком и занята естественными ландшафтами, что привлекает внимание к изучению этого 

региона. Цель нашей работы является оценить количественное разнообразие почв в 

Красноярском крае. Были поставлены следующие задачи: 

1. рассчитать количество почвенных ареалов и индексы богатства, Шеннона и Джини-

Симпсона; 

2. выявить изменения количественных показателей индексов разнообразия почв в 

Красноярском крае и доминирующий тип почв с севера на юг; 

3. выделить территории с наибольшими и наименьшими значениями индексов 

разнообразия; 

Объекты и методы исследования. Объектом изучения явился почвенный покров, 

отображенный на почвенной карте РСФСР масштаба 1:2 500 000 [1], в границах Красноярского 

края. Эта территория была разделена на 13 субширотных полос протяженностью 200-250 км; 

нумерация полос проведена с севера на юг (полоса 1 – самая серверная, 13 – самая южная). Для 

каждой полосы были рассчитаны следующие количественные показатели пространственного 

разнообразия компонентов почвенного покрова: количество почвенных ареалов, индексы 

богатства, Шеннона и Джини-Симпсона [2]. 

Индекс Шеннона высчитывается по следующей формуле: SHDI=−∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖𝑛
𝑖=1 , где pi - 

доля площади i-го типа почвы в общей площади исследуемой территории. С его помощью 

можно измерить степень неопределенности, которая связана (в случае изучения почвенного 

покроа) с отнесением случайно выбранного типа почвы к одному из заранее определенных 

типов. Наибольшее значение индекса достигается, когда каждый тип в наборе данных 

одинаково многочисленен. Если между типами большая разница в частоте из встречаемости, 


