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В статье рассмотрена экология почвообразования в лесах области под разными типами 
леса и материнскими породами. Показаны лесорастительные свойства почв, проведен 
анализ влияния материнских пород на плодородие почв, составлены экологические ряды 
произрастания основных лесообразующих пород в лесах области на почвах с различной 
степенью обеспеченности элементами питания.    
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Введение. Формирование, саморегулиро- 

вание и воспроизводство биологических си-

стем находятся в тесной связи с экологиче-

скими условиями, в которых развиваются и 

существуют эти системы. Почва как биокос-

ная система развивается в тесной зависимо-

сти от материнских пород, геоморфологиче-

ских и климатических условий, растительно-

сти. Свойства почв и их плодородие является 

важным фактором в поддержании экологиче-

ского баланса лесных территорий, активно 

использующихся человеком в хозяйственной 

деятельности. 

Территория Ульяновской области в про-

шлом представляла лесной регион, где в 

правобережной части главенствовали сосно-

во-широколиственные леса [3]. Антропоген-

ная деятельность привела к смене сосново-

ши- 

роколиственных лесов на широколиственные 

или полному уничтожению лесного покрова. 

По данным Э.А. Часовниковой, 200 лет назад 

в Ульяновской области леса занимали до 

80 % площади в бассейнах верхних течений 

рек Сура, Барыш, Свияга и др. [19]. В насто-

ящее время максимальная лесистость в этих 

районах составляет около 50 %, а в наиболее 

удобных для освоения сельским хозяйством 

равнинных районах леса занимают всего 1–

3 % территории [16]. Безусловно, вырубка 

лесов повлияла на изменение почвенного по-

крова, в результате чего в настоящее время в 

области преобладают почвы черноземного 

типа. Обращение к лесным почвам как объ-

екту исследования особенно важно в связи с 

интенсивным преобразованием естественных 

экосистем человеком. Именно лесные почвы, 

в наименьшей степени нарушенные хозяй-

ственной деятельностью, являются тем есте-

ственным разнообразием почв, изучение ко-

торого позволяет выявлять их генезис и эво-

люцию, дает возможность установить влия-

ние экологических факторов на особенности 

почвообразования. 

Почвы лесных экосистем Ульяновской 

области слабо изучены. Планомерное их ис-

следование начало проводиться сотрудника-

ми экологического факультета лишь в по-

следнее десятилетие [4–15]. 

Цель исследования. Исследовать эколо-

гию почвообразования под разными типами 

леса, а также изучить влияние материнских 

пород на плодородие лесных почв.  

Материалы и методы. Объектами ис-

следования явились лесные почвы Ульянов-

ской области: дерновые, дерново-карбонат- 
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ные, перегнойно-карбонатные, дерново-под- 

золистые, серые (светло-серые, серые, темно-

серые), аллювиальные дерновые и дерново-

глеевые.  

По строению профиля эти почвы объ-

единены в две группы: с отсутствием диффе-

ренциации почвенного профиля по элюви-

ально-иллювиальному типу и с выраженной 

дифференциацией профиля по элювиально-

иллювиальному типу.  

К почвам с отсутствием такой диффе-

ренциации профиля относятся дерновые, 

дерново-карбонатные, перегнойно-карбонат- 

ные. Кроме того, данные почвы подразделе-

ны на подгруппы по особенностям материн-

ской породы и ее гранулометрического со-

става: 1) дерновые почвы на древнеаллюви-

альных четвертичных отложениях; 2) дерно-

вые почвы на песчаных породах палеогена;  

3) дерновые почвы на щебнистых и суглини-

стых породах палеогена; 4) дерново-карбо- 

натные почвы на верхнемеловых отложени-

ях; 5) перегнойно-карбонатные почвы на 

верхнемеловых отложениях.  

К почвам с выраженной дифференциаци-

ей профиля по элювиально-иллювиальному 

типу в пределах области отнесены серые лес-

ные и дерново-подзолистые. По характеру 

почвообразующей породы выделены следу-

ющие подгруппы: 1) дерново-подзолистые 

почвы на песчаных породах палеогена  

2) светло-серые лесные почвы на древнеал-

лювиальных четвертичных отложениях;  

3) светло-серые лесные почвы на песчаных 

породах палеогена; 4) серые лесные почвы на 

верхнемеловых отложениях; 5) темно-серые 

лесные почвы на верхнемеловых отложениях. 

Степень плодородия лесных почв оцени-

валась по реакции почвенной среды (рН), со-

держанию суммы обменного кальция и маг-

ния, подвижного фосфора и калия, общего 

азота. Интегральным признаком плодородия 

является содержание гумуса. В работе исполь-

зовались почвенно-географический и анали-

тический методы. Исследования физико-хи- 

мических и биологических свойств почв про-

водились по общепринятым методикам [1]. 

Результаты и обсуждение. В правобе-

режье Ульяновской области изученные сос-

ново-широколиственные леса произрастают 

на дерновых, серых лесных, перегнойно-

карбонатных, дерново-карбонатных почвах, 

материнскими отложениями которым служат 

палеогеновые пески и супеси, суглинки и 

опоки, а также верхнемеловые суглинистые 

отложения. Изученные сосново-широколист- 

венные леса левобережной части произрас-

тают на легких дерновых и светло-серых 

почвах, материнскими породами которым 

служат древнеаллювиальные четвертичные 

песчаные отложения.  

Связующим компонентом в круговороте 

веществ между растительностью и почвой 

является лесная подстилка. Ее качественный 

состав и скорость процесса минерализации и 

гумификации влияют на уровень трофности 

почв. Изучение запасов и мощности подсти-

лок показало колебания в разных типах леса 

(табл. 1). В сосново-широколиственных лесах 

запасы в 1,5 раза больше, чем в широколист-

венных (19,1 и 13,4 т/га соответственно). 

Широколиственные мертвопокровные 

насаждения имеют бóльший запас подстилок, 

чем разнотравные (21,02 и 10,03 т/га соответ-

ственно). Такая картина характерна для лесов 

европейской части России: запас подстилок в 

мертвопокровных широколиственных типах 

леса колеблется от 35 до 95 т/га, а в  разно-

травных – от 31 до 76 т/га [2, 18]. 

Кроме того, в изученных лесах чаще все-

го встречалась активная фракция подстилок, 

которая минерализуется быстрее и преобла-

дает над неактивной частью. Хотя, конечно, в 

подсчете не учитывался древесный отпад, и в 

перестойных насаждениях картина была бы 

другой. Но в лесах с быстроразлагающейся 

мягкой фракцией преобладает неактивная 

часть (ветки, кора, шишки) – таковы под-

стилки ольшаников, где она составляет 60 % 

запасов. Быстрая минерализация листьев 

ольхи происходит потому, что они представ-

ляют благоприятный субстрат для почвенно-

подстилочной микрофлоры и животных, так 

как богаче зольными элементами и азотом. 

Более быстрая минерализация происходит у 

листьев липы, ясеня, лещины, вяза и более 

медленная – у дуба и осины. Наибольшая ин-

тенсивность разложения отпада листьев от-

мечается в ольшаниках [19].  
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  Таблица 1  

Запасы и мощности подстилок в различных типах леса 

Мощность, см Запас, т/га 

M±tm σ V, % M±tm σ V, % 

Сосняк осоковолосистый с примесью березы (апрель) 

5,5±0,3 0,4 7,5 25,2±1,8 2,5 9,9 

Сосняк разнотравный с примесью березы и липы (июль) 

5,3±0,3 0,4 8,0 28,5±3,7 5,1 17,9 

Сосняк осоковолосистый (июль) 

4,5±0,5 0,7 14,4 24,3±2,5 3,5 14,4 

Сосняк разнотравный с примесью березы и дуба (июнь) 

2,1±0,3 0,4 19,2 20,1±2,0 2,8 13,9 

Осинник разнотравный с примесью березы, дуба и сосны (июль) 

1,7±0,1 0,1 7,6 9,6±1,9 2,7 27,6 

Березняк разнотравно-осоковый с примесью сосны (июль) 

1,2±0,3 0,4 31,3 6,6±0,6 0,8 11,8 

Среднее по подстилкам сосново-широколиственных лесов (n=6) 

3,4±2,0 1,9 56,7 19,1±9,3 8,9 46,8 

Липняк мертвопокровный дубово-кленовый (май) 

4,3±0,7 1,0 24,4 20,8±2,6 3,6 17,3 

Липняк мертвопокровный дубово-кленовый (июль) 

3,7±0,7 1,1 30,5 19,1±1,9 2,7 14,1 

Липняк мертвопокровный дубово-кленовый (август) 

2,4±0,5 0,7 30,2 17,2±2,3 3,3 19,0 

Липняк мертвопокровный дубово-кленовый (октябрь) 

5,8±0,5 0,8 13,0 27,0±1,8 2,5 9,2 

Липняк снытьево-осоковый с примесью березы (август) 

2,0±0,1 0,2 10,0 7,6±0,8 1,2 15,2 

Липняк ландышевый с примесью березы (июль) 

2,4±0,3 0,5 20,8 7,9±0,9 1,3 16,2 

Дубняк снытьевый с примесью березы и клена (август) 

1,5±0,02 0,03 2,0 8,4±0,6 0,8 9,3 

Дубняк осоковолосистый с примесью клена (апрель) 

1,7±0,2 0,4 21,5 9,3±1,0 1,4 14,5 

Березняк разнотравно-злаковый с примесью дуба (август) 

2,8±0,4 0,6 19,4 7,5±0,5 0,7 9,6 

Ольшаник снытьевый (июль) 

1,7±0,5 0,7 43,9 9,5±0,8 1,1 11,7 

Среднее по подстилкам  широколиственных и мелколиственных лесов (n=10) 

2,8±0,1 1,4 49,3 13,4±5,0 7,0 52,3 

Примечание. М – среднее арифметическое, t – коэффициент Стьюдента при р=0,95 и числе степеней свобо-

ды 9; m – ошибка среднего арифметического; σ – стандартное отклонение; V – коэффициент вариации.  
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Подстилки близких типов леса, но про-

израстающих на разных материнских поро-

дах, отличаются по кислотности. Подстилки 

сосновых лесов, произрастающих на песча-

ных почвах, материнскими породами у кото-

рых являются древнеаллювиальные отложе-

ния, имеют слабокислую и кислую реакцию 

среды (5,3–6,1). Причем подстилки сосняков 

осоковолосистых более кислые (6,04 водная и 

5,12 солевая); под сосняками разнотравными 

кислотность уменьшается (6,06 водная и  

5,34 солевая); когда сосна сильно вытеснена 

и присутствует как примесь в березовых ле-

сах, кислотность еще более ослабевает  

(6,19 водная и 5,40 солевая) (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Кислотность подстилок и гумусовых горизонтов почв 

Тип леса Почва Горизонты 
рН 

Н2О KCl 

Весенний период 

Сосняк осоковолосистый  

с примесью березы 

Дерновая песчаная  

на древнеаллювиальных  

четвертичных песках 

О 5,30 4,70 

А1 5,80 5,70 

Дубняк осоковолосистый  

с примесью клена 

Аллювиальная дерновая легкосуглинистая 

слоистая на четвертичных отложениях 

О 5,60 5,05 

А 6,40 5,60 

Летний период 

Сосняк осоковолосистый 

Дерновая супесчаная  

на древнеаллювиальных четвертичных 

песках 

О 6,04 5,12 

А 5,70 4,50 

Сосняк разнотравный  

с примесью березы и липы 

Светло-серая супесчаная  

на древнеаллювиальных  

четвертичных песках 

О 6,06 5,34 

А1 5,90 4,60 

Березняк разнотравно- 

осоковый с примесью сосны 

Светло-серая супесчаная  

на древнеаллювиальных  

четвертичных песках 

О 6,19 5,40 

А 6,30 5,30 

Сосняк разнотравный  

с примесью березы и дуба 

Дерново-подзолистая легкосуглинистая  

на супесчаных отложениях палеогена 

О 5,68 4,80 

А1 6,00 5,00 

Липняк ландышевый  

с примесью березы 

Дерновая супесчаная на многочленных 

песках палеогена 

О 6,52 5,93 

Аd 6,20 5,50 

Сосняк разнотравный  

с примесью дуба 

Дерново-карбонатная выщелоченная  

на верхнемеловых отложениях 

О 6,3 5,3 

А 7,1 6,6 

Осинник разнотравный  

с примесью березы, дуба 

и сосны 

Серая суглинистая с гумусово-  

иллювиально-железистым горизонтом  

на верхнемеловых отложениях 

О 6,35 5,51 

А1 6,20 5,70 

Дубняк мертвопокровный  

с примесью  липы и осины 

Перегнойно-карбонатная (рендзина)  

на верхнемеловых отложениях 

О 6,56 6,00 

Арса 7,70 6,90 

Дубняк снытьевый  

с примесью березы и клена 

Серая суглинистая  

на верхнемеловых отложениях 

О 6,70 5,96 

А 6,60 5,80 

Березняк  

разнотравнозлаковый  

с примесью дуба 

Дерновая легкосуглинистая щебнистая  

на маломощных опоках  

и суглинках палеогена 

О 6,80 5,97 

А 5,50 4,40 

Сосняк снытьево-осоковый  

с примесью липы, вяза  

и березы 

Дерновая суглинистая высокощебнистая 

на опоках палеогена 

О 6,45 5,64 

А 7,20 6,70 
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Подстилки дерново-подзолистых почв, 

материнскими породами которым служат 

песчаные породы палеогена, под сосново-

широколиственными лесами – слабокислые, 

подстилки дерновых почв под широколист-

венными лесами – нейтральные. Подстилки 

почв, сформированных на верхнемеловых от-

ложениях или щебнистых породах палеогена, 

чьи профили богаты кальцием, под сосново-

широколиственными лесами имеют 

нейтральную или близкую к ней среду. Если 

в составе пород присутствует сосна, среда 

подстилки несколько кислее, чем в подстил-

ках чисто широколиственных и мелколист-

венных лесов (табл. 2). 

Рассматривая взаимосвязи экологических 

факторов почвообразования (растительности 

и материнских пород) и обеспеченность тех 

или иных почв элементами питания, можно 

выстроить следующие ряды.  

1. По обеспеченности почв суммой 

обменных катионов кальция и магния в 

горизонте А (мг-экв/100 г). На почвах с низ-

ким содержанием кальция и магния чаще 

всего формируются сосновые леса: сосняки 

на светло-серых почвах  на песчаных палео-

геновых и четвертичных породах (4,4–4,9), 

сосняки на дерново-подзолистых почвах (5,1) 

< сосняки на дерновых почвах на четвертич-

ных песчаных отложениях (8,5) < сосняки на 

дерновых почвах на четвертичных песчаных 

отложениях и суглинистых породах палеоге-

на (10,8–10,9) < сосняки на дерново-кар- 

бонатных выщелоченных почвах (20,0) < 

сосняки на дерновых почвах на суглинистых 

и щебнистых породах палеогена (29,4). 

Березняки занимают и самые бедные каль-

цием почвы, и самые богатые (мг-экв/100 г): 

березняки на дерновых почвах на песчаных 

породах палеогена (5,1), березняки на светло-

серых почвах на четвертичных отложениях 

(5,3) < березняки на дерновых суглинистых 

почвах на породах палеогена (8,8) < березня-

ки на дерновых суглинистых и щебнистых 

почвах на породах палеогена (22,8). 

Дубняки произрастают на почвах с низ-

кой и средней обеспеченностью кальцием и 

магнием (мг-экв/100 г): дубняки на аллюви-

альных дерновых почвах на суглинистых 

четвертичных отложениях (8,4) < дубняки на 

рендзинах (16,4) и на серых почвах на верх-

немеловых отложениях (17,6–19,2). 

Липняки аналогично березнякам и сос-

някам занимают широкую экологическую 

нишу в отношении обеспеченности почв 

кальцием и магнием (мг-экв/100 г): липняки 

на дерновых почвах на песках палеогена 

(4,05) < липняки на дерновых суглинистых 

почвах на породах палеогена (14,9) < липня-

ки на темно-серых почвах на верхнемеловых 

отложениях (16,8–24,5). 

Почвы под изученными древостоями ха-

рактеризуются следующим средним содер-

жанием обменных катионов в гумусовом го-

ризонте (мг-экв/100г): березняки (10,5) < 

ольшаники (11,6) < сосняки (12,8) < липняки 

(15,1) < дубняки (15,4) < осинники (17,6). Ко-

эффициент вариации (%) минимален у дуб-

няков (31,2), больше у липняков (56) и сосня-

ков (69,5) и максимален у березняков (79,7). 

2. По обеспеченности почв подвиж-

ным фосфором в горизонте А. Березняки 

занимают местообитания, характеризующие-

ся содержанием фосфора от минимальных до 

средних количеств (мг/кг): березняки на дер-

новых почвах на суглинистых и песчаных 

породах палеогена (15–35) < березняки на 

светло-серых почвах на древнеаллювиальных 

четвертичных отложениях (80). 

Сосняки произрастают на почвах с мак-

симальной амплитудой обеспеченности фос-

фором (мг/кг): от бедных (25–30) до самых 

богатых (130), причем в первом случае спут-

никами сосны в первом ярусе являются бере-

за и дуб, во втором – липа: сосняки на светло-

серых и дерново-подзолистых почвах на пес-

чаных породах палеогена (25–30) < сосняки 

на дерновых почвах на древнеаллювиальных 

песчаных отложениях (40) < сосняки на дер-

ново-карбонатных почвах (55) < сосняки на 

дерновых и светло-серых почвах на древне-

аллювиальных четвертичных отложениях 

(60–70) < сосняки на дерновых почвах песча-

ных пород палеогена (100) < сосняки на дер-

новых почвах на суглинистых и щебнистых 

породах палеогена (130).  

Дубняки занимают более богатые фос-

фором почвы (мг/кг): дубняки на аллювиаль-

ных дерновых почвах на суглинистых чет-

вертичных отложениях (70) < дубняки на се-
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рых почвах на верхнемеловых отложениях 

(80–85) < дубняки на рендзинах, сформиро-

ванных на верхнемеловых отложениях (490). 

Липняки аналогично соснякам занимают 

почвы с большой амплитудой содержания 

фосфора (мг/кг): липняки на дерновых поч-

вах на песчаных породах палеогена (30) < 

липняки на темно-серых почвах на верхнеме-

ловых отложениях (46) < липняки на дерно-

вых почвах на суглинистых породах палеоге-

на (76) < липняки на темно-серых почвах на 

верхнемеловых отложениях (334). Спутника-

ми липы в почвах, средне- и хорошо обеспе-

ченных фосфором, являются дуб и клен, а 

слабо и среднеобеспеченных – береза. 

Ольшаники и осинники произрастают  

на почвах, среднеобеспеченных фосфором  

(70 мг/кг). 

На наименее обеспеченных фосфором 

почвах произрастают березняки и сосняки, на 

наиболее обеспеченных – липняки, дубняки и 

нередко сосняки.  

Почвы под изученными древостоями ха-

рактеризуются следующим средним содержа-

нием фосфора в гумусовом горизонте (мг/кг): 

березняки (39) < сосняки (64) < осинники, 

ольшаники (70) < липняки (122) < дубняки 

(181). Коэффициент вариации (%) минимален 

у сосняков и березняков (54 и 74), максимален 

у липняков и дубняков (116 и 113). 

3. Обеспеченность почв подвижным 

калием в горизонте А. В отношении по-

движного калия наибольшая амплитуда свой-

ственна почвам дубняков (мг/кг): дубняки на 

аллювиальных дерновых почвах на суглини-

стых четвертичных отложениях (65) < дубня-

ки на серых почвах на верхнемеловых отло-

жениях (315–365) < дубняки на рендзинах 

(525). 

Сосняки также занимают местообитания 

от мало до высоко обеспеченных калием 

(мг/кг): сосняки на светло-серых почвах на 

песчаных четвертичных и палеогеновых от-

ложениях (55–65) < сосняки на дерновых 

почвах на песчаных четвертичных отложени-

ях (95) < сосняки на дерново-подзолистых 

почвах на палеогеновых отложениях, на дер-

новых почвах на четвертичных отложениях 

(120–130) < сосняки на дерновых почвах на 

песках и суглинках палеогена и дерново-

карбонатных почвах (228–235). 

Березняки произрастают на почвах с по-

вышенной и высокой обеспеченностью кали-

ем (мг/кг): березняки на дерновых почвах на 

песках и суглинках палеогена и на светло-

серых почвах на песчаных четвертичных от-

ложениях (83–100) < березняки на дерновых 

почвах на щебнистых и суглинистых породах 

палеогена (235). 

Почвы липняков в гумусовом горизонте 

содержат обменного калия от средних до 

очень высоких концентраций (мг/кг): липня-

ки на дерновых почвах на песчаных породах 

палеогена (90) < липняки на темно-серых 

почвах на верхнемеловых отложениях (195) < 

липняки на дерновых почвах на суглинистых 

и щебнистых породах палеогена и на темно-

серых почвах на верхнемеловых отложениях 

(235–240). 

Ольшаники и осинники предпочитают 

почвы, высоко обеспеченные калием (170– 

240 мг/кг). 

Среднее содержание обменного калия в 

гумусовом горизонте (мг/кг): березняки 

(129,5) < сосняки (144,6) < ольшаники (170) < 

липняки (191,3) < осинники (240), дубняки 

(318). Коэффициент вариации (%) минимален 

у липняков (35), больше у сосняков и берез-

няков (52 и 55), максимален у дубняков (60). 

Заключение. Таким образом, нами были 

выявлены различия свойств почв лесных эко-

систем на разных материнских породах Уль-

яновской области. Показано, что плодородие 

лесных почв повышается от дерново-под- 

золистых, светло-серых легкого грануломет-

рического состава и дерновых на древнеал-

лювиальных четвертичных отложениях и 

песках палеогена к дерново-карбонатным, 

серым, дерновым суглинистым на опоках и 

суглинках палеогена и рендзинам и достигает 

своего максимума в темно-серых на верх-

немеловых отложениях. Наиболее бедные 

почвы заняты чаще всего березняками, сос-

няками и ольшаниками, более богатые почвы 

– осинниками, липняками и дубняками. 
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The article considers ecology of soil formation in Ulyanovsk region forests under different forest 
types and different parent rock. Shown forest soil properties, analyse the impact of the parent 
rocks on soil fertility, composed environmental series growth of the main forest-forming species in 
the forests of the Ulyanovsk region on soils with various degrees of availability of nutrients.  


