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тать в различных экологических условиях. В 
условиях Улаганского района Tanacetum 
vulgare L. предпочитает хорошо освещен-
ные места с умеренно увлаженной почвой 
или соседство с небольшими кустарниками, 
опушки леса, в частности лиственничного. 
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Почвенный покров горных территорий имеет 

сложное строение. Цель исследования – провести 
количественную оценку дифференциации и про-
странственной приуроченности различных типов 
(подтипов) почв в зависимости от высотных усло-

вий горных геосистем. Объект исследования – 
почвенный покров территории заповедника «Басе-
ги». На Среднем Урале выделяют горно-лесной, 
субальпийский, горно-тундровый пояса. Для изу-
чения дифференциации почвенного покрова ис-
пользованы данные автора за 2009-2014 гг.  
(92 разреза). Применяли субстантивно-генети-
ческую классификацию почв России. Исходные 
материалы: топографические карты (М 1:25000, 
программа SAS-Planet), космические снимки (ДЗЗ 
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SPOT-6 и ResursP 14.08.2014 и 27.09.2014 с раз-
решением до 5 м). Обработка результатов про-
ведена методом информационно-логического 
анализа. Существенные связи между фактором 
(абсолютная высота местности) и явлением (поч-
вы) были обработаны на уровне отделов, типов, 
подтипов. Установлено, что почвенный покров 
Среднего Урала представлен буроземами, лито-
земами, органо-аккумулятивными, торфяными, 
глеевыми, петроземами, аллювиальными почва-
ми. Таксономическое разнообразие почв пред-
ставлено 8 отделами, 15 типами, 26 подтипами. 
Данные общей информативности (Т) и коэффици-
ентов эффективности (К) каналов связи показы-
вают, что для каждой высотной геосистемы выде-
ляются сочетания почв различных отделов. 
Наибольшей информативностью обладают почвы 
отдела органо-аккумулятивные, как специфичные 
образования в горных условиях. Определены за-
кономерности распределения в пространстве ти-
пов (подтипов) наиболее распространенных почв 
(литоземов и буроземов) на хребте Басеги, 
встречающиеся практически во всех высотных 
геосистемах. Буроземы образуют топографиче-
ский ряд подтипов (снизу вверх): глееватый (300-
500 м) – глинисто-иллювиированный (500-700 м) – 

перегнойный (>700 м). Типы литоземов распре-
делены в пространстве (снизу вверх) следующим 
образом: грубогумусные (300-500 м) – глееватые 
(500-700 м) – глинисто-иллювиированные (700- 

900 м) – перегнойные и сухоторфяные (>900 м). 
Таким образом, определена логическая связь 
формирования почв на уровне отделов, типов, 
подтипов в разных высотных геосистемах Средне-
го Урала. Дифференциация высотных геосистем 
характеризуется сложностью почвенного покрова. 

 
Keywords: reserve, soil cover, altitude geosys-

tems, mountain soils, soil formation factors, Brown 
forest soils (Cambisols), Lithozems (Leptosol). 

 
The soil cover of mountain territories has a com-

plex structure. The research goal is to quantify the 
differentiation and spatial confinement of different 
types (subtypes) of soils depending on the altitude 

conditions of mountain geosystems. The research 
target is the soil cover of the territory of the “Ba-
segi” reserve. In the Middle Urals, mountain-forest, 
subalpine, mountain-tundra zones are distinguished. 
To study the differentiation of the soil cover, the 
author’s data for 2009-2014 were used (92 cuts). 
The substantive-genetic classification of soils of Rus-
sia was applied. Source materials: topographic maps 
(M 1: 25000, SAS-Planet program), space images 
(ERS SPOT-6 and ResursP on 14.08.2014 and 
27.09.2014 with a resolution of up to 5 m). The pro-
cessing of the results was carried out by the method 
of information-logical analysis. Significant relationships 
between the factor (absolute height of the terrain) 
and the phenomenon (soil) were processed at the 
level of divisions, types, subtypes. It is established 
that the soil cover of the Middle Urals is represented 
by brown forest soils, lithozems, organo-
accumulative, peat, gley, petrozem, alluvial soils. 
Taxonomic diversity of soils is represented by 8 divi-
sions, 15 types, and 26 subtypes. The data of gen-
eral informational capacity (T) and efficiency coeffi-
cients (K) of communication channels show that 
combinations of soils of different divisions are allo-
cated for each high-altitude geosystems. The most 
informative are the soils of the divisions of organo-
accumulative, as specific formations in mountainous 
conditions. Regularities in the distribution of the 
types (subtypes) of the most widespread soils (litho-
zems and brown forest soils) in the Bassegi ridge, 
found in almost all high-altitude geosystems, are de-
termined in space. Brown forest soils form of the 
topographic series of subtypes (from below up-
wards): gleyey (300-500 m) – clayey-illuviated (500-

700 m) – humus (>700 m). The types of lithozems 
are distributed in space from below upwards in the 
following way: coarse humus (300-500 m) - gleyey 
(500-700 m) – argillaceous-illuviated (700-900 m) – 

humus and dry-peat (>900 m). Thus, the definition 
of a logical connection is formed at the level of divi-
sions, types, subtypes in different high-altitude ge-
osystems of the Middle Urals. The differentiation of 
high-altitude geosystems is characterized by the 
complexity of the soil cover. 
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Введение 
Исследованию горных почв посвящены 

многие работы ученых [1-13]. Почвенный 
покров горных территорий имеет сложное 
строение, что определяется характером 
взаимосвязи отдельных почв, их простран-
ственным расположением, степенью раз-
личия. Структура почвенного покрова 
(СПП) горных стран достаточна контрастна 
[1]. Только совместное исследование гори-
зонтальной и вертикальной структуры поч-
венного покрова позволяет характеризо-
вать почву как самостоятельное тело при-

роды [14]. Для изучения целостности изу-
чаемого объекта необходимо рассмотре-
ние не только самого объекта изучения, но 
и его окружающей среды [15]. В почвенно-
индикационных исследованиях с ланд-
шафтных позиций используют комбинации 
растительности и рельефа, выявляя взаимо-
связи между ними и почвами. В природных 
геосистемах факторы почвообразования 
выступают как средообразующие, форми-
рующие определенные ниши для типов 
почв [16]. Многообразие проявлений фак-
торов почвообразования в пространстве в 
горных условиях обусловливает сложный 
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характер дифференциации почвенного  
покрова и развитие неоднородностей  
[4-6, 8, 11]. Формирование почвенного по-
крова в горах контролируется в первую 
очередь морфометрическими характери-
стиками рельефа [4, 5, 11, 17-19]. 

Изучение неоднородности почвенного 
покрова, его пространственной организа-
ции и структуры является составной частью 
географии почв. Особенность современных 
исследований СПП заключается в домини-
ровании системного, общеэкологического и 
комплексного подходов, что расширяет 
возможности применения характеристик 
СПП для решения задач мониторинга и 
природоохранного проектирования [17-21].  

Цель исследования – провести количе-
ственную оценку дифференциации различ-
ных типов (подтипов) почв и их простран-
ственной приуроченности высотным усло-
виям горных геосистем. Для достижения 
поставленной цели решали следующие за-
дачи: изучить пространственно-структур-
ную организацию почвенного покрова вы-
сотных геосистем; установить количествен-
ные значения связи между высотой мест-
ности и типами, подтипами почв для разных 
высотных геосистем. 

 
Материалы и методы 

Объектом исследования является терри-
тория заповедника «Басеги», в состав кото-
рого входит хребет Басеги (горная гряда, 
залегающая западнее от водораздельной 
части Урала между 58°50′ и 60° с.ш.). Гор-
ная полоса Урала, к которой относится 
территория заповедника, сложена мета-
морфическими породами, относится к об-
ласти грядово-останцового низкогорья 
Среднего Урала. Басеги – меридианально 
вытянутый хребет из трех гор: Северный 
Басег (951,9 м), Средний Басег (994,7 м), 
Южный Басег (851 м). Климат холодный и 
влажный с проявлением континентальности 
(осадков от 496 до 1071 мм). По зональ-
ному распределению растительного покро-
ва территория находится в подзоне средней 
тайги бореально-лесной зоны.  

На Среднем Урале выделяют горно-
лесной, подгольцовый (субальпийский), 
горно-тундровый (альпийский) пояса [22]. В 
горно-лесном поясе до высоты 450-600 м 
над у.м. склоны покрывает темнохвойная 
тайга с достаточно густым травянистым по-
кровом. Субальпийский пояс включает три 
подпояса (парковое редколесье, субаль-
пийские луга, криволесье). Пояс парковых 
лесов (редкостойные, малая сомкнутость 
подлеска, крупнотравье) с высотой плавно 
переходит в криволесье. Субальпийские 

луга расположены на тех же высотах, что и 
криволесье, часто перемешиваясь с ним. 
Луговые сообщества поднимаются вверх 
почти до каменистых россыпей. На высоте 
800 м и более встречаются каменистые, 
кустарничковые, травяно-моховые тундры. 

Для изучения дифференциации почвен-
ного покрова территории заповедника ис-
пользованы данные автора за 2009-2014 гг. 
[13, 23-29]. В обработке участвовало  
92 разреза: 53 – в горно-лесном, 31 – в 
подгольцовом и 8 – в гольцовом поясе. 
Применяли субстантивно-генетическую 
классификацию почв России [30]. Исходны-
ми материалами служили топографические 
карты (М 1:25000, программа SAS-Planet), 
космические снимки (ДЗЗ SPOT-6 и ResursP 
14.08.2014 и 27.09.2014 с разрешением до 
5 м). Обработка картографического мате-
риала, анализ данных были проведены на 
базе геоинформационной системы MapInfo 
Professional [31].  

Обработка результатов осуществлена 
методом информационно-логического ана-
лиза (ИЛА) [32, 33]. Сущность информаци-
онного анализа состоит в оценке силы свя-
зи между признаками путем сравнения 
априорной вероятности (всей выборки) с 
условными вероятностями (каждого из 
факторов). Достоинство метода состоит в 
том, что его применение не требует мет-
ричности, непрерывности, принадлежности 
ряда к теоретическому распределению, и в 
связи с этим возможно оценить силу связи 
между любыми свойствами [34]. Метод 
информационно-логического анализа ис-
пользуется учеными при изучении почвен-
ного покрова как равнинных, так и горных 
территорий [17-19]. Показатели информа-
ции: Т (общая информативность – количе-
ство информации поступающей от фактора 
к явлению), К (коэффициент эффективно-
сти передачи информации от фактора к 
явлению). Предварительно были установле-
ны индикационные связи абсолютная высота 
местности-тип (подтип) почвы. Существен-
ные связи между фактором (высота мест-
ности) и явлением (почвы) были обработа-
ны ИЛА на уровне почв разных отделов и 
на уровне типов почв и подтипов бурозе-
мов и литоземов. 

 
Результаты и обсуждение 

Почвенный покров территории заповед-
ника разнообразен и охарактеризован  
в ранее опубликованных материалах  
[23-29, 31]. Таксономическое разнообра-
зие почв приведено в таблице 1. Выявлены 
почвы 8 отделов, 15 типов, 26 подтипов. 
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Таблица 1 
Классификация почв на г. Северный Басег 

 
Ствол Отдел Тип Подтип 

Первичного 
почвообразования 

Слаборазвитые  Петрозем не выделен 

Постлитогенного 
образования 

Алфегумусовые  Сухоторфяно-подбур иллювиально-железистый 
Литоземы  Сухоторфяные типичный 

Темногумусовые ожелезненный 
потечно-гумусовый 

Грубогумусовые ожелезненный 
Серогумусовые потечно-гумусовый 

глинисто-илллювиированный 
элювиированный 

Перегнойные  типичный 
Глееватые  ожелезненный 

Структурно-
метаморфические 

Бурозем ожелезненный 
элювиированный 
глинисто-иллювиированный 
глеевато-ожелезненнный 
грубогумусированный 
глееватый 
перегнойный 

Органо-
аккумулятивные 

Серогумусовая,  
Темногумусовая  

элювиированная 
глинисто-иллювиированная 
метаморфизированная 
ожелезненная 

Глеевые Глеезем грубогумусированный 
Перегнойно-глеевая ожелезненно-

грубогумусированная 
Органогенного  

почвообразования 
Торфяные Торфяная олиготроф-

ная глеевая 
иловато-торфяная 

Синлитогенного  
почвообразования 

Аллювиальные  Аллювиальная гуму-
совая глеевая 

элювиированная ожелезненно-
оруденелая 

 
 

В результате многолетних исследований 
автора установлено, что один и тот же тип 
почв может формироваться в разных вы-
сотных геосистемах (ландшафтах), и со-
здается впечатление хаотичного распреде-
ления почв в пространстве. Для определе-
ния количественных связей условий форми-
рования почв и дифференциации почвенно-
го покрова проведен информационно-
логический анализ. Данные общей инфор-
мативности и коэффициентов эффективно-
сти каналов связи показывают, что для 
каждой высотной геосистемы выделяются 
специфичные состояния почв различных от-
делов (табл. 2). Максимальная информа-
тивность (0,960-0,774) среди изучаемых 
отделов принадлежит литоземам, струк-
турно-метаморфическому, органо-аккуму-
лятивному. Наибольшей эффективностью 
каналов связи обладают почвы органо-
аккумулятивного отдела, как специфичные 
образования для горных условий. В горно-
лесной геосистеме (300-500 м) создаются 
условия для преимущественного формиро-
вания типов почв: буроземов, литоземов, 
глееземов и слаборазвитых. 

В поясе паркового редколесья и луговых 
полян кроме буроземов и литоземов фор-
мируются органо-аккумулятивные и торфя-
ные почвы. В луговых геосистемах и в кри-
волесье создаются условия для простран-
ственного варьирования буроземов, орга-
но-аккумулятивных и литоземов. В тундро-
вом поясе (>900 м) почвенный покров со-
стоит из литоземов и слаборазвитых почв. 
Таким образом, наиболее распространен-
ными почвами являются буроземы и лито-
земы, встречающиеся практически во всех 
высотных геосистемах. 

Максимальная величина неопределенно-
сти, или степень варьирования, почв отме-
чается для высоты 500-700 м, что соответ-
ствует переходной зоне между горно-
лесным и субальпийским поясом. Здесь 
формируются практически все типы почв 
диагностируемых отделов: структурно-
метаморфические, ограно-аккумулятивные, 
литоземы, торфяные, глеевые. На этих вы-
сотах берут свое начало ручьи и притоки 
рек, и на концах трещин-русел образуются 
водосборные воронки с повышенной степе-
нью поверхностного и грунтового увлажне-
ния, что и отражается в составе почвенного 
покрова [31, 35]. Выше истоков ручьев, 
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притоков и водосборных воронок наблю-
даются биогеоклиматогенные закономер-
ности формирования высотной поясности: 
подгольцовый пояс, представленный суб-
альпийскими лугами, криволесьями. Эти 
горные ландшафты территориально при-
урочены к нижней части водораздела на 
высоте 600-750 м над у.м. при крутизне до 
50, где встречаются серогумусовые почвы в 
сочетании с буроземами и литоземами. 

На основании обобщенного простран-
ственного анализа с учетом выявленных ин-
дикационных связей «абсолютная высота 
местности-типы (подтипы) почв» и данных 
по свойствам почв проведено геомодели-
рование почвенного покрова и создан ав-
торский вариант почвенной карты [35]. В 
составе почвенного покрова преобладают 
буроземы (табл. 3).  

Структура почвенного покрова хребта 
Басеги (Средний Урал) является сложной, 
поликомбинационной, состоящей из комби-
наций разного порядка и представляет со-
бой повторение линейно-волнистых ком-
плексов с переходным фоновым компонен-
том и линейно-волнистых сочетаний. 

С помощью информационно-логичес-
кого анализа изучили закономерности 
формирования типов (подтипов) буроземов 
и литоземов в пространстве в зависимости 
от высоты местности над уровнем моря.  

По количеству информации Т для каждо-
го высотного ландшафта выделяется ряд 
подтипов буроземов (табл. 4). Так, в гор-
но-лесном поясе преобладают буроземы 
глееватые, ожелезненные, грубогумусиро-
ванные, перегнойные. Специфичным состо-
янием отличаются буроземы глееватые и 
ожелезненные.  

Таблица 2 
Результаты информационно-логического анализа  

взаимосвязи горные ландшафты-отделы почв, (Бит) 
 

Высота, м 
над у.м. 

Отделы 
1 2 3 4 5 6 

300-500 Бгл - Лгрг Пгрг - Г 
500-700 Б, СМ СГ, ТГ Лгл - Т - 
700-900 Бп, Бгрг СГэл Лгл-ил - - - 

>900 - - Лсхт, Лт, Лп Пт - - 

Н (А) 2,936 3,076 3,070 2,936 2,936 2,936 

Н (В) 1,705 0,851 1,868 1,705 1,705 1,705 

Т (А/В) 0,774 0,744 0,960 0,486 0,320 0,320 

К (А/В) 0,454 0,875 0,514 0,285 0,188 0,188 

Примечание. 1 – структурно-метаморфические; 2 – органо-аккумулятивные; 3 – литоземы; 4 – слабо-
развитые (петроземы); 5 – торфяные; 6 – глеевые; Бгл – буроземы глееватые; Б – буроземы типич-
ные; Бп – буроземы перегнойные; Бгрг – буроземы грубогумусированные; СМ – серые метаморфи-
ческие; СГ – серогумусовые; СГэл – серогумусные элювиальные; ТГ – темногумусовые; Лгрг – лито-
земы грубогумусовые; Лгл-ил – глинисто-иллювиированные; Лсхт – литоземы сухоторфяные; Лт – ли-
тоземы торфяные; Лп – литоземы перегнойные; Лгл – литоземы глееватые; Пгрг – петроземы грубо-
гумусовые; Пт – петроземы торфяные; Т – торфяные; Г – глеевые; H(A) – неопределенность изучае-
мого явления; H(B) – неопределенность изучаемого фактора; T(A/B) – общая информативность – ко-
личество информации, поступающей от фактора B к явлению A; K(A/B) – коэффициент эффективно-
сти передачи информации от фактора B к явлению A. 

Таблица 3 
Основные почвенные комбинации и условия их формирования 

 

№ 
ПК 

Alt. м 
над у.м. 

Высотные геосистемы Сокращенная запись ПК 
Площадь, 
км2; % 

1 601-997 
Гольцы, криволесья, субаль-
пийские луга 

(Лсхт-Лп ПБсхт П) +  
(Лп-Лтг.Бсг.Бгл-ил) + (СГмет+Бгрг) 
+ (Бгл-ил.Пгл) 

243; 40,5 

2 451-600 
Парковые редколесья, бо-
лотные экосистемы 

(Бсг+Бгл) + (Г.То) 141; 23,5 

3 301-450 Таежные леса (Бгрг Г) + (Бгрг.Пгл) 127; 21,2 

4 ˂  300 Приручьевые леса и луга (Аг+Пгл) + (Лп.Лтг) 89; 14,8 

Примечание. ПК – почвенная комбинация; Лсхт-п – литозем сухоторфяный, перегнойный; ПБсхт – су-
хоторфяно-подбур; П – петрозем; Лп-тг – литозем перегнойно-темногумусовый; Бсг – бурозем серо-
гумусовый; СГмет – серогумусовая метаморфизированная; Бгрг – бурозем грубогумусовый; Пгл – 
перегнойно-глеевая; Бгл – бурозем глееватый; Г – глеезем; То – торфяная олиготрофная; Аг – аллю-
виальная гумусовая; Лп – литозем перегнойный; Лтг – литозем темногумусовый; ПП: (БРтг+БРгл) – 
микросочетания; (БРгг.Пгл) – микропятнистости; (Лсхт-п ПБсхт П) – микрокомплексы; (Лсхт-п ПБсхт П) 
+ (Лп-тг.БРтг.См) – мезосочетание. 
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В подгольцовом поясе парковых лесов и 
субальпийских лугов в большей степени со-
здаются условия для формирования буро-
земов серогумусных, глинисто-иллю-
виированных и элювиированных. Наиболее 
специфичным является преобладание буро-
земов серогумусных и глинисто-иллю-
виированных. 

В более суровых условиях криволесья и 
кустарничково-моховой тундры формиру-
ются буроземы перегнойные, а также с 
большим количеством грубого гумуса и 
процессами ожелезнения. В этих условиях 
наиболее вероятно формирование пере-
гнойных буроземов.  

Итак, снизу вверх образуется ряд буро-
земов, специфичных для конкретных вы-
сотных геосистем: бурозем глееватый 
(300-500 м) – бурозем серогумусный, гли-
нисто-иллювиированный (500-700 м) – бу-
розем перегнойный (700-900 м). 

Величина неопределенности H(A/bj) ис-
пользуется для характеристики степени ва-
рьирования типов почв внутри каждой вы-
сотной геосистемы. Максимальное варьи-
рование разнообразия подтипов буроземов 

отмечается для высот 500-700 и 300-500 м 
над у.м. Наибольшая информация о почвах 
(J(A/bj)) содержится в ландшафтах, соот-
ветствующих высоте 700-900 м над у.м. 
Произведение условной вероятности фак-
тора высоты на информацию о почвах, со-
держащуюся в рангах фактора, является 
максимальным для буроземов горно-
лесного пояса (300-500 м над у.м.). 

В горных ландшафтах формируются ма-
ломощные почвы (литоземы), имеющие 
различные диагностические признаки. Так, 
литоземы распределились в пространстве 
(снизу вверх) следующим образом: лито-
земы грубогумусные – литоземы глеева-
тые – литоземы глинисто-иллювиированные 
– литоземы перегнойные и сухоторфяные 
(табл. 5). 

Общая информативность взаимосвязи 
ландшафтных условий и формирования 
почв составляет 0,960 бит и является высо-
кой. Коэффициент эффективности переда-
чи информации К показывает высокую тес-
ноту связи между факторами высоты и 
подтипами литоземов. 

Таблица 4 
Информационно-логический анализ дифференциации 

в пространстве подтипов буроземов (n=51) 
 

Высота, м Ряд почв Pbj H(A/bj) J(A/bj) PbjJ(A/bj) 

300-500 Бгл> Бож, Бгрг, Бп > Бэ > Бгл-ил 0,5686 2,4041 0,3243 0,1844 

500-700 Бсг > Бгл-ил > Бэ > Бож, Бгл > Бгрг 0,3725 2,6153 0,1131 0,0421 

700-900 Бп > Бгрг > Бож 0,0588 1,5850 1,1434 0,0673 

T 0,2938     

K 0,2380     

Примечание: Бгл – буроземы глееватые; Бож – ожелезненные; Бп – перегнойные; Бгрг – грубогуму-
сированные; Бгл-ил – буроземы глинисто-иллювиированные; Бсг – буроземы серогумусные; Бэ – бу-
роземы элювиированные; Pbj – условная вероятность фактора; H(A/bj) – неопределенность явления  
А для каждого состояния bj; J(A/bj) – информация об явлении А, содержащаяся в рангах фактора bj;  
T – количество информации, поступающей от фактора  к явлению; K – коэффициент эффективности 
передачи информации от фактора B к явлению A. 

Таблица 5 
Информационно-логический анализ дифференциации  

в пространстве подтипов литоземов (n=31) 
 

Высота, м Ряд почв Pbj H(A/bj) J(A/bj) PbjJ(A/bj) 

300-500 Лгрг > Лож, Лтг > Лсг > Лэ 0,3548 2,1626 0,9075 0,3220 

500-700 Лгл > Лсг 0,0968 0,9183 2,1518 0,2082 

700-900 Лгл-ил > Лэ > Лтг, Лсг > Лож 0,2258 2,2359 0,8342 0,1884 

>900 Лп, Лстф > Лгл-ил > Лэ 0,3226 2,3219 0,7482 0,2414 

T 0,960     

K 0,514     

Примечание: Лгл – буроземы глееватые; Лтг – литоземы темногумусовые; Лсг – литозем серогуму-
совый; Лож – литоземы ожелезненные; Лэ – литозем элювиированный; Лгрг – литоземы грубогуму-
сированные; Лгл-ил – литоземы глинисто-иллювиированные; Лп – литозем перегнойный; Лстф – лито-
зем сухоторфяный; Pbj – условная вероятность фактора; H(A/bj) – неопределенность явления А для 
каждого состояния bj; J(A/bj) – информация об явлении А, содержащаяся в рангах фактора bj; T – 
количество информации, поступающей от фактора  к явлению; K – коэффициент эффективности пере-
дачи информации от фактора B к явлению A. 
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Выводы  
1. Почвенный покров заповедника «Басе-

ги» (Средний Урал) представлен бурозе-
мами, литоземами, органо-аккумулятив-
ными, торфяными, глеевыми, подбурами, 
петроземами, аллювиальными почвами. 
Данные общей информативности (Т) и ко-
эффициентов эффективности (К) каналов 
связи показывают, что для каждой высот-
ной геосистемы выделяются сочетания почв 
разных отделов современной классифика-
ции. Пространственно-структурная органи-
зация почвенного покрова горных геоси-
стем изменяется с высотой местности, 
максимальная информативность принадле-
жит литоземам (Т=0,960), структурно-
метаморфическим (0,774), органо-аккуму-
лятивным почвам (0,744). Установлено, что 
наиболее специфичными образованиями в 
горных условиях являются почвы отдела ор-
гано-аккумулятивные, для которых харак-
терна наиболее тесная связь с высотными 
условиями их формирования. Почвы  
отделов структурно-метамор-фические и 
литоземы, несмотря на высокую информа-
тивность, формируются во всех высотных 
геосистемах в сочетании с почвами других 
отделов (глеевые, слаборазвитые, альфе-
гумусовые, торфяные, аллювиальные), что 
является еще одной особенностью органи-
зации почвенного покрова. 

2. Структура почвенного покрова высот-
ных геосистем Среднего Урала является 
сложной, поликомбинационной и представ-
лена мезосочетаниями микроструктур 
(комплексов, пятнистостей, сочетаний). 
Микропятнистости в составе почвенных 
комбинаций встречаются во всех высотных 
геосистемах.  

3. Установлена информационно-логи-
ческая связь между высотой местности и 
типами (подтипами) почв и выявлены зако-
номерности распределения в пространстве 
типов (подтипов) наиболее распространен-
ных почв (литоземов и буроземов) на 
хребте Басеги. Определены количествен-
ные значения этой взаимосвязи, которые 
позволили выстроить топографический ряд 
подтипов буроземов (снизу вверх), специ-
фичных для конкретных высотных геоси-
стем: глееватый (горно-лесная геосистема, 
300-500 м) – серогумусный, глинисто-
иллювиированный (луговая геосистема,  
500-700 м) – перегнойный (криволесье,  

> 700 м). Типы литоземов закономерно 
распределены в пространстве (снизу вверх) 
также определенным образом: грубогу-
мусные (горно-лесная геосистема, 300- 
500 м) – глееватые (лугово-болотная гео-

система, 500-700 м) – глинисто-иллюви-
ированные (криволесье, 700-900 м) – пере-
гнойные и сухоторфяные (тундровая геоси-
стема, > 900 м).  
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