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Summary. The nature reserves are the main base for preservation of plant and animal
biodiversity and reference objects for comparison with their anthropogenically trans-
formed analogues. Geomorphic and geological factors affect the composition and func-
tioning of biocenosis through the soil, because the latter is the link between geospheric
and biospheric components of the general cycle of matter and energy. Hence, preserva-
tion of natural diversity of ecosystems is impossible without preservation of the diversi-
ty of natural soils. Representation of Russian nature reserves network for conservation
of natural soils’ diversity was estimated on the base of cartographic information. This
analysis has shown that reserve areas are irrationally allocated and not sufficient for
comprising of Russian soil diversity by reserves and national parks. The compilation of
Red Data Book of Russian Soils is shown to be promoted for conservation of soil diver-
sity of the country.

При обсуждении проблем сохранения разнообразия обитающих на земле орга-
низмов приоритеты широкой общественности сконцентрированы на сохранении
крупных, потенциально полезных или эффектных с эстетической точки зрения
видах живой природы. Необходимостью сохранения мест обитания исчезающих
видов озабочены, главным образом, специалисты. Лишь в последнее время обсуж-
дение быстрых климатических трендов привлекло внимание к необходимости под-
держания гомеостаза в биосфере, неразрывно связанного с сохранением достаточ-
ных площадей целинных экосистем, типичных для определённых регионов. В этой
связи мы считаем необходимым при создании экологического каркаса регионов
ориентироваться на территории,  не только характеризующиеся высоким биологи-
ческим разнообразием, но типичные для соответствующих физико-географичес-
ких районов.

Естественной основой экологического каркаса является система особо охраня-
емых природных территорий, которая должна репрезентативно представлять раз-
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нообразие основных ландшафтов и биогеоценозов страны. За последнее десятиле-
тие неоднократно предпринимались попытки оценить степень репрезентативнос-
ти сети государственных природных заповедников по различным показателям (Ни-
кольский, Румянцев, 2000; Добровольский и др. 2003; Яницкая и др., 2003; Мель-
ченко и др., 2004; Снакин и др., 2006; Чернова, 2010). Все оценки показали недо-
статочную репрезентативность системы охраняемых природных территорий стра-
ны и необходимость её оптимизации.

При обсуждении проблемы поддержания генетического разнообразия обитаю-
щих на земле организмов непосредственная её связь с сохранением разнообразия
целинных почв традиционно выпадает из поля зрения. Однако почва является глав-
ной средой обитания разнообразных видов растений, животных и микроорганиз-
мов в наземных экосистемах, поэтому сохранение биоразнообразия организмов на
суше невозможно без сохранения почвы как их основной экологической ниши.
Почвенный покров и растительные ассоциации представляют собой единую взаимо-
обусловленную систему настолько, что названия многих почв подсознательно ас-
социируются с той или иной растительной формацией. На соответствии индика-
торных видов беспозвоночных животных определённым почвенным характерис-
тикам основана биологическая (зоологическая) диагностика почв (Гиляров, 1965).
Обычно считается, что на микрофауну свойства почв оказывают меньшее влия-
ние, но в последние годы получены данные, показывающие связь почвенных ха-
рактеристик также и с составом микрофауны (Кузнецова, 2005).  Пространствен-
ная неоднородность почвенного покрова является одним из важнейших факторов,
определяющих видовое разнообразие и разнообразие сообществ. На разнообразие
почв помимо общебиосферных закономерностей распределения живой природы
(зональных и провинциальных), значительно влияют геоморфологические и гео-
логические факторы, такие как рельеф местности, уровень и состав грунтовых вод,
химические и физические свойства почвообразующих пород. Через почвы эти фак-
торы оказывают влияние на состав и особенности функционирования биоценозов.
Это накладывает дополнительные требования, которые обычно не учитываются
при планировании сети охраняемых территорий.

На основе картографической информации проанализирована полнота охвата
заповедниками и национальными парками типологического разнообразия есте-
ственных почв России. На основе векторной версии карты «Почвы» М:1:15000000
(Урусевская, Мартыненко, Алябина, 2007), с учётом границ охраняемых террито-
рий (Картографическая база данных по федеральным ООПТ России, 2002-2009),
установлены ареалы основных почв и почвенных комплексов, находящихся вне
охраняемых территорий. Выявилось, что в заповедниках и национальных парках
России не представлено 16 почв и 8 почвенных комплексов из 76 выделов почвен-
ной карты, т.е. почти треть почв страны (если рассматривать природное разнооб-
разие почв на классификационном уровне). В том числе это наиболее плодород-
ные почвы (такие как лугово-чернозёмные, мицелярно-карбонатные чернозёмы),
совершенно уникальные, характерные для единственного региона на Земле - пале-
вые мерзлотно-таёжные почвы, и весьма интересные с естественно-научной точки
зрения – почвы со вторым гумусовым горизонтом. Карта ареалов почв, не пред-
ставленных в заповедниках и национальных парках (Чернова, 2011), позволяет
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сконцентрировать внимание на регионах, где максимальна вероятность заповеда-
ния природных комплексов, отсутствующих в рамках действующей системы ООПТ
(рис 1).

Почвы, формируясь под воздействием определённого набора факторов почво-
образования, обладают устойчивыми свойствами, важными для произрастания
определённых растительных ассоциаций. Однако чёткая корреляция контуров почв
и растительности обычно отмечается лишь для микро- и мезоландшафтов с кон-

Рис.1. Почвы, не представленные в заповедниках и национальных парках России.
Условные обозначения:
ООПТ: a – заповедники; b – национальные парки.
Почвы: 1 – тундровые глеевые; 2 – таёжные глее-мерзлотные; 3 – перегнойно-карбонатные;
4 – палевые; 5 – палевые осолоделые; 6 – дерново-подзолистые со вторым гумусовым гори-
зонтом; 7 – чернозёмы выщелоченные и типичные мицелярно-карбонатные; 8 – чернозёмы обык-
новенные и южные мицелярно-карбонатные; 9 – лугово-чернозёмные солонцеватые и солончакова-
тые; 10 – каштановые и темно-каштановые мицелярно-карбонатные; 11 – лугово-каштановые; 12 – гор-
ные лугово-степные; 13 – горные лесные чернозёмовидные; 14 – светло-каштановые солонцеватые
и солончаковатые; 15 – луговые солонцеватые и солончаковатые; 16 – дерново-подзолистые глубо-
коглееватые и глеевые. Почвенные комплексы: 17 – тундрово-болотные, почвы пятен и трещин; 18 –
тундрово-болотные, торфяные и торфяно-глеевые болотные верховые и почвы пятен; 19 – торфяные
и торфяно-глеевые верховых болот, торфяные и торфяно-перегнойно-глеевые переходных и низин-
ных болот; 20 – торфяные и торфяно-перегнойно-глеевые переходных и низинных болот, торфяные
и торфяно-глеевые верховых болот; 21 – солонцы и светло-каштановые солонцеватые и солончако-
ватые; 22 – каштановые и темно-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы; 23 – свет-
ло-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы; 24 – светло-каштановые солонцеватые
и солончаковатые,  солонцы и лугово-каштановые.
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трастными условиями (болот, речных пойм, ксероморфных глубоких песков, ареа-
лов с близким залеганием известняков и т.п.) и наиболее ярко проявляется в случае
зрелых климаксных растительных сообществ, хорошо «подогнанных» к почвен-
ным экотопам (Иванов и др, 2006).

Анализ распространения растительных формаций (Карта растительности
СССР…, 1990) в сравнении с ареалами основных почв России показал, что в ази-
атской части страны в пределах Якутии отмечается почти точное совпадение ареа-
лов лиственничных редкостойных кустарничково-моховых и кустарничково-ли-
шайниковых лесов северной тайги и таёжных глее-мерзлотных почв, а также ли-
ственничных кустарничково-зеленомошных и кустарничково-зеленомошных с
мелкотравьем лесов средней тайги и палевых и палевых осолоделых почв (Роль
почвы в формировании и сохранении биоразнообразия, 2011). Опираясь на эти
данные, можно предложить в малонарушенных регионах страны при выделении
участков для создания особо охраняемых природных территорий ориентироваться
на разнообразие естественных почв, формирующихся в типичных для них услови-
ях.

На европейской территории России чёткого соответствия распространения рас-
тительных формаций конкретным почвенным выделам не выявлено. Лишь на се-
веро-западе, в наименее антропогенно-нарушенных районах (Кольский п-ов и Ка-
релия) области произрастания сосновых лесов северной и средней тайги (сосно-
вые редкостойные кустарничково-зеленомошно-лишайниковые северотаёжные и
сосновые кустарничково-зеленомошные и лишайниковые среднетаёжные) близко
совпадают с ареалом лёгких по гранулометрическому составу подзолов. По-види-
мому, отсутствие выраженной корреляции контуров основных почв и раститель-
ных формаций в большой мере обусловлено значительной антропогенной преоб-
разованностью европейской части России на протяжении последних веков. Как
показали результаты исследования разновозрастных сукцессий лесной раститель-
ности в заповедных условиях (Приокско-Террасный заповедник), сообщества ре-
активных видов (сосны, берёзы, осины), возникающие после сведения лесов, че-
рез 2–3 поколения существования их древостоя постепенно начинают заменяться
древостоями основных эдификаторов (ели, сосны, липы, дуба) в соответствии с их
экологическими предпочтениями, т.е. контролируются эдафическими условиями.
Заключительные демутационные сукцессионные стадии оказываются близкими
квазиклимаксным доантропогенным фитоценозам (Иванов, и др. 2006). Таким об-
разом, считая почвенный покров более стабильным образованием по сравнению с
растительным покровом, мы полагаем, что в условиях антропогенной преобразо-
ванности среднего уровня при создании новых заповедников можно ориентиро-
ваться на территории с типичными для региона почвами, даже если раститель-
ность в пределах большей части выбранного участка представлена первичными
сукцессионными стадиями. При сохранении неизменными основных экологичес-
ких факторов и отсутствии антропогенного воздействия, растительность на зак-
лючительных стадиях сукцессий должна придти к состоянию, близкому к доант-
ропогенным фитоценозам.

В районах высокой сельскохозяйственной преобразованности сложно найти
значительные по площади территории с естественными биоценозами и почвами. В
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Рис. 2. Предкавказье и Северный Кавказ. Расположение особо охраняемых природных террито-
рий, районов высокой сельскохозяйственной освоенности и участков с ненарушенными почвами,
предложенными для занесения в Красную книгу почв России.
Условные обозначения:
Расположения ценных почвенных объектов, предложенных для занесения в Красную книгу почв
России: 1 – естественные почвы и комплексы почв, не представленные в системе ООПТ; 2 – есте-
ственные почвы и комплексы почв, нуждающиеся в охране в данном регионе; ООПТ: 3 – нацио-
нальные парки, 4 – заповедники; 5 – Территории с почвенным покровом, существенно изменен-
ным земледелием;
Ареалы почв, не представленных в заповедниках и национальных парках России: Ч\вк – чернозё-
мов выщелоченных и типичных мицелярно-карбонатных, Ч\ок – чернозёмов обыкновенных и
южных мицеллярно-карбонатных, К\к – каштановых и тёмно-каштановых мицеллярно-карбонат-
ных, Кл – лугово-каштановых, Глс – горных лугово-степных, К\ссн – светло-каштановые солон-
цеватые и солончаковатые, Сн•К\ссн – солонцы и светло-каштановые солонцеватые и солончако-
ватые, К\сн•Сн – каштановые и тёмно-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы,
К\ссн•Сн – светло-каштановые солонцеватые и солончаковатые и солонцы, К\ссн•Сн•Кл – светло-
каштановые солонцеватые и солончаковатые, солонцы и лугово-каштановые.

таких условиях необходима инвентаризация всех, даже небольших по площади
участков ненарушенных почв под естественной или восстановленной раститель-
ностью. Так, например, характерные для Предкавказья и Северного Кавказа высо-
коплодородные почвы (выщелоченные, типичные, обыкновенные и южные мице-
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лярно-карбонатные чернозёмы; мицелярно-карбонатные каштановые и тёмно-каш-
тановые) в пределах единственного в этом регионе Ростовского заповедника не
представлены: почвенный покров заповедника составляют, главным образом, раз-
личные варианты засолённых и солонцеватых каштановых почв и солонцов. Зна-
чительные по площади новые заповедники здесь не могут быть созданы, т. к. прак-
тически вся территория региона изменена сельскохозяйственным использованием
(Land Resources of Russia, 2002). Положительную роль здесь может сыграть веду-
щаяся в настоящее время работа над составлением Красных книг почв России и
отдельных регионов. Объекты, предложенные к занесению в Красную книгу почв,
могут служить ориентирами при организации новых охраняемых природных тер-
риторий, они могут быть присоединены к существующим заповедникам, нацио-
нальным или природным паркам. При невозможности организовать полноценную
охраняемую территорию, необходимо обеспечить режим использования, гаранти-
рующий сохранение почв с соответствующим растительным покровом. В Пред-
кавказье присоединение к существующим охраняемым территориям занесённых в
Красную книгу почв (2009) небольших ареалов ненарушенных чернозёмов и каш-
тановых почв под естественной или восстановленной растительностью является
единственной возможностью сохранения естественных экосистем этого региона
(рис. 2). При этом необходимо осознавать неотложность этой задачи: после сведе-
ния естественной растительности и нарушения почвенного покрова восстановить
экосистему с её природным разнообразием становится невозможным.
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