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Summary. In experiments with forest-steppe soils it is established, that 
mechanisms of organic matter stabilization postulated in «zonal model of 
organo-mineral interactions» are not universal for all soils.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 11-04-00522).

БиоразнооБразие и экологичеСкий мониторинг 
в зоне СтроительСтва уСть-СреднеканСкой гэС

г. в. Станченко, е. Ф. кузнецова
институт биологических проблем севера дво ран;  

северо-восточный государственный университет, магадан

galina.stanchenko@ibpn.ru

целью проводимых мониторинговых исследований в долин-
ных ландшафтах бассейна реки колыма стала оценка фонового состо-
яния почвенно-растительных комплексов в районе строительства 
гидроэлектростанции. 

в соответствии с почвенно-географическим районированием край-
него северо-востока [1; 2] территория характеризуется восточноси-
бирским типом вертикальной поясности криоземов глеевых, подбуров 
и примитивных щебнистых почв. основной фон рельефа создают средне- 
и низкогорья, имеющие сглаженные очертания, разделенные лавовыми 
плато или впадинами. климат континентальный, субарктический. для 
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него характерны большие различия климатических показателей и типов 
погоды, обусловленные рельефом и высотной поясностью. лето в доли-
нах и межгорных котловинах сравнительно теплое: средняя температура 
июля достигает 15–16 °с, сумма положительных температур превышает 
1200–1500 °с. континентальность климата с маломощным снежным 
покровом и длительным воздействием отрицательных температур воз-
духа обусловили повсеместное распространение многолетней мерзлоты 
и активное развитие процессов криогенного массообмена в деятельном 
слое почв [3].

Антропогенная деградация и принципы оптимизации состо-
яния почвенно-растительных комплексов. почвенно-растительные 
комплексы (прк) рассматриваемой территории, расположенной в зоне 
распространения многолетней мерзлоты, отличаются особой неустой-
чивостью к антропогенному прессу, легко нарушается и очень медленно 
восстанавливается. Устойчивость прк к антропогенному воздействию 
зависит от ряда условий: строения профиля почвы и ее свойств, крио-
логического состояния грунтов, естественно-динамических тенденций 
развития прк ландшафтов и т. д.

Изменения ПРК природных ландшафтов. при разработке экспер-
тного прогноза устойчивости почвенно-растительных комплексов 
к антропогенным воздействиям учитывались сочетание 5 основных фак-
торов: 1 — гранулометрического состава, 2 — наличия или отсутствия 
многолетней мерзлоты и ее льдистости, 3 — сочетания климатических 
показателей, 4 — запасов, структуры и продуктивности фитомассы, 5 — 
генетических особенностей почв.

по общему возрастанию устойчивости к антропогенным воздейст-
виям и по направленности последующей деградации прк основных лан-
дшафтов зоны водохранилища можно подразделить на шесть основных 
групп:

к 1-й группе (наименее устойчивой) относятся прк заболоченных 
лиственничных редколесий (криокомплексы таежно-глеевых и глеева-
тых почв) и др. почвы формируются на суглинисто-глинистых породах 
в условиях близко го к поверхности залегания льдистой многолетней 
мерзлоты. их деградация определяется любым нарушением теплового 
режима.

2-я группа включает прк лиственничных редколесий на речных 
террасах (таежные глеевые и глееватые торфянисто-перегнойные, кри-
оземы и их криокомплексы) на суглинисто-глинистых отложениях, 
поймах горных рек в средней и нижней части их течения (пойменные 



189

дерново-глеевые почвы), а также болот с мощностью торфа более 50 см 
(торфяно-болотные льдисто-высокомерзлотные почвы). ведущий про-
цесс деградации — механические нарушения органогенного гори зонта.

почвы 3-й и 4-й групп наиболее устойчивы к механическим нару-
шениям. причины этой устойчивости связано с особенностями строения 
профиля и водным режимом. 3-я группа объединяет прк высоких частей 
пойм с кустарниково-луговой растительностью и лиственничных лесов 
на террасах рек (таежные торфянисто-перегнойные высокогумусовые 
почвы). Устойчивость определяется достаточно мощными, переплетен-
ными корнями орга ногенными горизонтами и, частично, относительно 
высокой скважностью. 4-я группа включает прк пятнистых лишайни-
ково-кустарничковых и пятнисто-трещиноватых тундр на песчано-супес-
чаных и каменисто-мелкоземистых отложениях разного генезиса. почвы, 
а именно подбуры тундровые, характеризуются свободным дренажем, 
господством окислительных условий, высокой скважностью и водопро-
ницаемостью. именно этим определяется их устойчивость к механиче-
ским нарушениям.

Учет региональных особенностей ПРК. данная сторона проблемы 
имеет первостепенное значение в оптимизации природопользования. 
охрана и мониторинг состояния прк в большинстве случаев должен 
преследовать цель не сохранение первоначальных параметров ком-
плексов, а оптимизацию показателей, определяющих их устойчивость. 
результаты выполненных исследований свидетельствуют о значительных 
изменениях пойменных экосистем на ключевом участке района исследо-
ваний. сукцессионные процессы здесь протекают активно. в большин-
стве случаев в русле ранее действующих проток сформировались дре-
весные или же травяные сообщества. на отдельных участках отмечены 
небольшие осоковые и хвощевые болота. на вышедших из паводкового 
режима участках поймы наблюдается активное формирование лесных 
сообществ. при этом в тополево-чозениевых сообществах отмечается 
угнетение и суховершинность разновозрастного древостоя. особое зна-
чение приобретает выявление мест произрастания редких видов расте-
ний. в уже известных местонахождениях необходимо регулярно прово-
дить наблюдения за численностью и состоянием популяций этих видов 
в условиях прогнозируемого изменения гидрологического режима.

охрану прк следует рассматривать как комплексную систему мер, 
направленную на качественное улучшение и рациональное использова-
ние природных ресурсов. решение этого вопроса тесно взаимосвязано 
с тщательным экологическим мониторингом и охраной биоразнообразия 



района строительства гидроузла и разработкой компенсационных 
мероприятий.
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Summary. Ecological monitoring questions at construction in a zone of 
universal distribution of a long-term frozen ground are discussed. Soil-vege-
tative complexes are characterized and their stability to anthropogenous influ-
ence is estimated.


