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Единый государственный реестр почвенных ресурсов России (ЕГРПР) является официальным ин-
новационным информационным ресурсом страны. ЕГРПР содержит полную, унифицированную,
цифровую информацию о всех почвах страны, их свойствах и пространственном размещении. На
основе ГИС подходов показано, что разнообразие лесных почв представлено 12 из 15 отделов почв.
Два из отсутствующих отделов почв (криоземы и малогумусовые-аккумулятивно-карбонатные) на-
ходятся вне ареала лесной зоны. Третий из отсутствующих отделов (органогенные) характеризует
торфяные почвы с выраженными гидроморфными и анаэробными свойствами неблагоприятными
для развития лесов. Первое по распространению место среди лесных почв занимают Al-Fe-гумусо-
вые подзолы и подбуры (216.7 млн га). На втором месте находятся текстурно-дифференцированные
подзолистые почвы (173.1 млн га). Далее идут метаморфические буроземные и буро-таежные почвы
(164.8 млн га). Требовательность древостоев различных лесообразующих пород к водному и воздуш-
ному режимам почв, а также богатству почв доступными элементами питания неодинакова. Наи-
высшую избирательность демонстрируют пихтовые и, в меньшей степени, еловые леса. Твердо-
лиственные леса более требовательны к почвенным условиям, чем мягколиственные. Широкой
эдафической и гидротермической пластичностью характеризуются заросли кустарников.
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Введение. Использование, охрана, защита,
воспроизводство лесов осуществляются исходя
из понятия о лесе как об экологической системе
или как о природном ресурсе [6, Ст. 5]. Послед-
нее, регулируется Конституцией РФ, которая
предписывает: “Земля и другие природные ресур-
сы используются и охраняются в Российской Фе-
дерации как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующей террито-
рии” [5, Ст. 9]. Используемый в ней термин
“Земля” относится к сложным комплексным по-
нятиям и включает важнейшую часть окружаю-
щей природной среды, характеризующуюся про-
странством, рельефом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, водами, являющуюся
главным средством производства в сельском и
лесном хозяйствах, а также пространственным
базисом для размещения всех отраслей народного
хозяйства (ГОСТ 26640-85). Иными словами,
Конституция РФ вместе с Лесным Кодексом РФ
признают почвы вместе с землей как объект бе-
режного отношения, что предопределяет требо-
вание их охраны и рационального использова-
ния.

Полное соблюдение отмеченных выше зако-
нодательных норм в отношении почв до недавне-
го времени было невозможным. Это было связано
с тем, что основным официальным документом
по почвам России выступала Классификация и ди-
агностика почв СССР [4]. Этот документ включал
только сельскохозяйственные почвы, которые за-
нимают около 12% территории страны. Наиболь-
шую часть земельного фонда России – 1122.3 млн га
или 65.6% от общей площади страны (1709.8 млн га)
составляют земли лесного фонда. Из них пло-
щадь покрытая лесом занимает 770 млн га или
около 45% территории России [1]. В почвенном
отношении эти земли обследовались фрагмен-
тарно, а обобщенные данные по почвам лесопо-
крытых территорий страны отсутствуют.

Вместе с тем в настоящее время действует це-
лый ряд глобальных правовых документов, имею-
щих обязательную юридическую силу, которые
требуют совместного анализа лесов и почв. Наи-
более важными из этого ряда можно назвать Ра-
мочную конвенцию об изменении климата (The
UN Framework Convention on Climate Change,
UNFCCC), Конвенцию о биологическом разно-
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образии (The Convention on Biological Diversity,
CBD), Конвенцию по борьбе с опустыниванием
(The UN Convention to Combat Desertification,
UNCCD). Очевидно, что полноценное участие в
отмеченных глобальных инициативах выдвигает
необходимость инвентаризации лесных почв.

Принятие в 2014 г. нового информационного
ресурса – Единого государственного реестра поч-
венных ресурсов России (ЕГРПР) [2] изменило
ситуацию. ЕГРПР содержит полную, унифици-
рованную, цифровую информацию обо всех поч-
вах страны, их свойствах, площадях и простран-
ственном размещении. Таким образом, документ
открывает возможность сделать обобщенный
взгляд на почвы лесов страны.

Цель настоящей статьи – представить ЕГРПР
и продемонстрировать его применимость для ха-
рактеристики почв лесопокрытых территорий
России, включая анализ распределения почв по
преобладающим древесным породам.

Объекты и методика. Для характеристики почв
под лесной растительностью использована про-
странственно-распределенная база почвенных
данных ЕГРПР [2]. Цифровые данные лесной
растительности взяты из CD-rom’а “Земельные
ресурсы России” [9]. Подсчеты выполнены в
растровом формате (1 × 1 км) средствами ArcInfo.

Единый государственный реестр почвенных ре-
сурсов России. ЕГРПР является государственным
почвенным информационным ресурсом1, при-
званным обеспечить почвенную нормативно-
правовую основу регулирования комплекса зе-
мельных отношений. В числе главных задач ста-
вятся: повышение эффективности использования
почвенных ресурсов и их охрана, совершенство-
вание механизма платности землепользования,
стабилизация бюджетных доходов регионов, со-
вершенствование государственной кадастровой
оценки земель и др.

В научном аспекте ЕГРПР представляет собой
цифровую морфо-генетическую пространствен-
но-временную модель организации почвенного
покрова страны [7]. Морфо-генетическая часть
модели включает таксономическое разнообразие
почв и их свойств, а также методы полевых и ла-
бораторных определений. Пространственная
часть модели состоит из полигонов почв, которые
организуют континуальное пространство поч-
венных свойств. Временная составляющая фик-
сирует перечисленные выше части на определен-

1 Одобрен на расширенном заседании секции земледелия и
растениеводства Научно-технического совета МСХ РФ
(протокол № 32 от 3 октября 2013 г.). Он также утвержден
Министром сельского хозяйства Российской Федерации и
Президентом Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Письмом за номером 19/3584 от 31.10.2014, МСХ
РФ рекомендует руководителям АПК субъектов РФ ис-
пользование ЕГРПР для проведения почвенных обоснова-
ний, кадастровой оценки и пр.

ный этап развития, например, версия 1, 2, 3…
и т.д.

Задача предоставления полной, стандартной,
унифицированной, цифровой инвентаризации
почв в ЕГРПР решается на основе почвенно-гео-
графической информационной системы. Кон-
цептуальная структура ЕГРПР представлена на
рис. 1. Семантическая часть включает объекты:
“Горизонт – Профиль – Разрез” – “Субъект РФ” –
“Почвенно-экологический (П.-Э.) район”. Объ-
ект “Горизонт” включает разнообразие/перечень
морфогенетических горизонтов, а также их мор-
фологические и аналитические свойства/иденти-
фикаторы. Объект “Профиль” описывает разно-
образие почвенно-генетических профилей почв,
а также структуру типологического набора мор-
фогенетических горизонтов, их свойств и иденти-
фикационных показателей. Объект “Субъект
РФ” включает список почв и их характеристик
для субъектов РФ. Объект “П.-Э. район” включа-
ет перечень почв, получивших развитие в почвен-
но-экологических районах страны и показатели
природно-экологических условий почвообразо-
вания.

Отмеченный семантический набор данных ре-
ализуется с использованием двухмерных реляци-
онных таблиц, строки которых содержат множе-
ство аспектов объекта, а столбцы – элементы ха-
рактеристик (кортежи) и их значения. Например,
реляционная таблица объекта “горизонт” имеет
отдельную строку для каждого горизонта (О, А, В
и др.), а вертикальные колонки таблицы пред-
ставлены морфологическими и аналитическими
характеристиками горизонта (цвет, содержание
гумуса, рН и т. д.).

ЕГРПР состоит из 4-х разделов: 1. Почвы;
2. Почвенные ресурсы субъектов Российской Фе-
дерации; 3. Почвенно-экологическое райониро-
вание; 4. Цифровая модель описания почвенных
данных (табл. 1).

Номенклатурно-таксономическое разнооб-
разие почв ЕГРПР включает 205 наименований,
относящихся к различным таксономическим
уровням. Рассматриваемые почвы представлены
в национальной и международной системе клас-
сификации. Кроме того, также выделено
70 комплексов почв и 5 непочвенных образова-
ний. Перечисленное разнообразие дополнено
30 градациями гранулометрического и петрохи-
мического составов. При этом почвенные свой-
ства, определяющие выделение почв различного
таксономического ранга, соответствуют уровню
совокупной организации почвообразовательных
процессов и факторов почвообразования, кото-
рые приводят к формированию данного разнооб-
разия почв. Таким образом, ЕГРПР представляет
собой целостность разнообразия таксонов почв
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(морфогенетических образов) в географическом
континуальном пространстве свойств.

Название выступает интегральным показате-
лем почв, которое относится к интенсионально-
му виду определений, представляющих собира-
тельные, в отечественном почвоведении, часто
генетические определения. В ЕГРПР название
почвы является идентификатором, который со-
держит краткое описание свойств и характери-
стик данной почвы, отличающее ее от других
почв. Эти наименования сохраняют традицион-
ный в России принцип построения, состоящий
из последовательного сложения имен, начиная с
типа и, далее, подтипа, рода, вида и т.д. Номен-

клатурно-таксономическое разнообразие ЕГРПР
включает 57 типов, 107 подтипов, 47 родов и
11 видов.

Цифровая модель описания почвенных дан-
ных представляет логический ряд, в котором каж-
дый почвенный объект описывается ассоцииро-
ванным массивом показателей свойств почв, а
почва в целом – деревом ассоциированных мас-
сивов значений показателей свойств почв в про-
странстве почвенных объектов:

Π = Σ + Σ +
+ Σ + Σ

[ ][ ] [ ][ ]pID p,0,0 hID p,h,0

eID p,h,e sID p,h,[ ][ ] [ ][ s]

( ) ( )
( ) ( ),
V V
V V

Рис. 1. Концептуальная структура ЕГРПР. Комбинация “Горизонт”–“Профиль”, в которой объект “Горизонт” не
имеет самостоятельного пространства и представлен индексами и морфо-генетическими определениями/характери-
стиками; “Профиль” представляет фиксированную организацию морфо-генетических горизонтов, соответствующую
разнообразию почв; “стрелка” – направление и “1:М” – форма связи (один профиль может встречаться во многих
простых полигонах) и “М:1” – форма связи (много профилей почв могут встречаться в одном сложном полигоне);
“Разрез” – описание морфо-генетических горизонтов и профилей и их аналитические характеристики; “стрелка” –
направление и “1:1” – форма связи (один разрез относится к одной точке или месту заложения); “Субъект РФ” – ха-
рактеристика почв субъектов РФ; “стрелка” – направление и “1:1” – форма связи (один субъект РФ может относиться
к одному полигону); “П.-Э. район” – единицы почвенно-географического районирования; “стрелка” – направление
и “1:1” – форма связи (один почвенно-экологический район либо иная единица почвенно-экологического райони-
рования, может относиться к одному полигону). Геометрическая часть включает: полигоны (контура почв, границы
административно-территориальных единиц и границы районов); точки – места заложения почвенных разрезов.

Семантическая часть Геометрическая часть

(1 : М простой полигон)
(М : 1 сложный полигон)

1 : 1

1 : 1

1 : 1 Точка

Горизонт Профиль

П.-Э. район Субъект РФ

Разрез Полигон

Таблица 1. Содержание Единого государственного реестра почвенных ресурсов России

Раздел Содержание

Почвы Описание и диагностика почв, характеристика 
их морфологических и аналитических показателей

Почвенные ресурсы субъектов Российской Федерации Характеристика почв субъектов Российской Федерации
Почвенно-экологическое районирование Характеристика почв в выделах почвенно-экологиче-

ского районирования
Цифровая модель описания почвенных данных Форматы почвенных данных, формализованное описа-

ние морфологических и аналитических показателей
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где П – почва, V – значение показателя свойства
почвы, [pID], [hID], [eID], [sID] – индексы ID
показателя свойства почвы, соответствующего
типа объекта (p – профиль, h – горизонт, e – мор-
фологический элемент, s – образец), [p, 0, 0], [p,
h, 0], [p, h, e], [p, h, s] – хранимые индексы мно-
жеств почвенных объектов:

профиля {pID | pID(ObjectTypeID=P)},
горизонта {hID | hID(ObjectTypeID=H)},
морфологического элемента {eID | eID(Object-

TypeID=E)},
образца {sID | sID(ObjectTypeID=S)}.
Подобная интерпретация позволяет устанав-

ливать и выражать связи между объектами строе-
ния почвы и их показателями через формальные
логические отношения. Точное позиционирова-
ние каждого объекта почвенных морфогенетиче-
ских данных в электронном формате ЕГРПР от-
крывает возможность восстанавливать почвен-
ные описания в визуально-доступной текстовой
форме без потерь и искажения информации. При
этом точность авторского описания контролиру-
ется и поддерживается полнотой метаданных,
описывающих предметную область почвоведе-
ния.

Совокупность морфогенетических и аналити-
ческих показателей почв ЕГРПР определяется
номенклатурно-таксономическим разнообра-
зием почв и их горизонтно-профильной диа-
гностикой. Такой подход отбора показателей
обусловлен особенностями почв как объекта
исследования и описания. Действительно, почва
представляет континуум, который не имеет внут-
ренних границ. Представления о разнообразии
почв и их свойств всегда условны и связаны с
принятой классификацией почв, методами поле-
вых и лабораторных исследований и пр. Тесная
взаимосвязь номенклатурно-таксономического
разнообразия почв и их горизонтно-профильной
диагностикой обеспечивает целостность ЕГРПР,
при которой показатели почв играют связующую,
системообразующую роль.

Не останавливаясь подробно на содержании
разделов ЕГРПР (доступно на сайте: http://egr-
pr.esoil.ru), отметим, что разделы “Почвы” и
“Цифровая модель описания почвенных данных”
фиксируют иерархию 6 почвенных объектов (но-
вообразование, микроагрегат, агрегат, образец,
горизонт, профиль), 380 идентификаторов
свойств, 607 методов определения идентифика-
торов свойств и 3007 значений идентификаторов
свойств.

Результаты и обсуждение. Разнообразие почв под
лесами. Представленное в ЕГРПР значительное
разнообразие почв и их характеристик для удоб-
ства анализа обобщено на уровне отделов почв.
Последние выделяются на основании сходства
основных элементов строения профилей почв и

единства создающих их главных процессов поч-
вообразования [8]. Адаптируя перечисленные
принципы, для настоящей статьи нами выделено
и охарактеризовано 15 отделов почв (табл. 2). По-
лученные данные (см. табл. 2) показывают, что
почвы под лесной растительностью характеризу-
ются значительным разнообразием и представле-
ны 12 из 15 отделов. Два из общего числа выделен-
ных отделов почв получили распространение за
пределами лесной зоны, это: 1) криоземы, харак-
терные для мерзлотных областей тундры, и 2) ма-
логумусовые-аккумулятивно-карбонатные поч-
вы, получившие развитие в зоне полупустынь.
Третий отсутствующий отдел представлен орга-
ногенными почвами. Эти почвы получили широ-
кое развитие в лесо-луговой зоне. Однако органо-
генные почвы имеют мощность торфяного гори-
зонта 30 см и характеризуются сильно
выраженными гидроморфными и анаэробными
условиями. Эти условия оказывают резко нега-
тивное воздействие на растительность [3].

Как видно из данных табл. 2, общая площадь
почв страны равна 1629.5 млн га. Разница с пло-
щадью территории страны (1709.8 млн га) состав-
ляет 80.1 млн га и приходится на площади непоч-
венных образований, таких как внутренние водо-
емы, ледники и выходы плотных пород. Площадь
почв под лесной растительностью равна 763.5 млн
га, что составляет 99.2% от официально приводи-
мой площади лесопокрытых территорий страны
[1]. Разница между приводимой в государствен-
ном докладе долей лесопокрытых территории
(45%) и долей почв под лесом (46.9%) в наших
подсчетах объясняется тем, что в докладе вычис-
лена доля лесов от площади страны, а здесь – от
площади почв. Вместе с тем их сравнение с опуб-
ликованными данными обнаруживает их хоро-
шую сопоставимость.

В целом площадь распространения отделов
почв под лесами следует таковой в почвенном
фонде страны. Так, первое по распространению
место занимают Al-Fe-гумусовые подзолы и под-
буры (216.7 млн га). На втором месте находятся
текстурно-дифференцированные подзолистые
почвы (173.1 млн га). Далее идут метаморфические
буроземные и буро-таежные почвы (164.8 млн га).
Следует отметить, что этот порядок нарушается
почвами отдела глееземы. Это указывает на то,
что характерные для последнего отдела гидро-
морфизм и анаэробные условия выступают фак-
торами, неблагоприятными для развития лесной
растительности. Отмеченное явление коррелиру-
ет с приведенным выше фактом негативного воз-
действия гидроморфных и анаэробных условий в
органогенных почвах на произрастание лесной
растительности.

Эдафическая избирательность лесных ценозов
хорошо иллюстрируется относительной долей,
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занимаемой конкретными почвами под лесной
растительностью (см. табл. 2). Приведенные дан-
ные показывают, что наиболее благоприятными
эдафическими условиями характеризуются дер-

ново-органо-аккумулятивные почвы (доля лес-
ных почв составляет 80%), которые развиваются
под травными лесами и аккумулируют значитель-
ное количество биофильных элементов в гумусо-

Таблица 2. Характеристика почв России и почв под лесами

Отдел почв Площадь почв 
(млн га) Доля почв

под лесом, %
Название Характеристика Россия Леса

Al-Fe-гумусовые Интенсивная миграция фульвокислотно-алюмо-
железистых соединений – подзолы, подбуры 366.7 216.7 59.1

Текстурно-дифференциро-
ванные

Дифференциация профиля почв по содержанию 
илистых частиц – подзолистые почвы 272.6 173.1 63.5

Глееземы Признаки интенсивного оглеения, выраженные 
в сизых, голубых и грязных цветах окраски – 
глееземы

241.6 62.4 25.8

Метаморфические Выраженный гумусовый горизонт, подстилае-
мый метаморфическим оглиненным горизон-
том – буроземы, буро-таежные

222.6 164.8 74.0

Гумусово-аккумулятивные Хорошо выраженный гумусовый горизонт чер-
ного цвета – черноземы, каштановые 160.0 24.0 15.0

Органогенные Накопление слабо разложенных растительных 
остатков – торфяные 116.2 0.0 0.0

Дерновые органо-аккуму-
лятивные

Значительное содержание органического веще-
ства при обилии живых корней и одернованно-
сти – дерново-подзолистые, дерновые

95.9 76.7 80.0

Аллювиальные Слоистое (скрытослоистое) сложение, погребен-
ные гумусовые горизонты 55.8 21.8 39.1

Маломощные слаборазви-
тые

Маломощный с низким содержанием органиче-
ского вещества, гумусовый горизонт 40.0 8.4 21.0

Вулканические Преобладают аллофаны и аморфные продукты 
выветривания вулканических пеплов. Наличие 
погребенных почвенных профилей и высокая 
гумусированность

16.0 9.9 61.9

Щелочные глинисто-диф-
ференцированные

Процессы дифференциации протекают в усло-
виях щелочной среды без поверхностного пере-
увлажнения – солонцы

14.8 1.8 12.2

Криоземы Залегают на мерзлоте, интенсивные криотурба-
ции, нарушение целостности, фрагментация и 
перемешивание генетических горизонтов

10.8 0.0 0.0

Литоземы Крайняя уплотненность и слитость в сухом 
состоянии. Растрескивание и набухание во влаж-
ном состоянии, перемешивание, поверхности 
скольжения – слитые

7.6 3.8 50.0

Малогумусовые-аккумуля-
тивно-карбонатные

Низкое содержание органического вещества и 
значительная аккумуляция вторичных карбона-
тов – бурые пустынно-степные

7.3 0.0 0.0

Галоморфные Накопление легкорастворимых солей из засолен-
ных грунтовых вод, либо остаточного содержа-
ния в соленосных породах – солончаки

1.4 0.2 14.3

Итого 1629.5 763.5 46.9
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вом горизонте. Такими же благоприятными свой-
ствами для развития лесной растительности обла-
дают почвы отдела метаморфические – буроземы
и буро-таежные (доля лесных почв составляет
74%). Отмеченные почвы являются относительно
молодыми и обладают значительными запасами
легко выветривающихся минералов, определяю-
щих их естественное плодородие. Благоприятны-
ми эдафическими свойствами характеризуются
текстурно-дифференцированные подзолистые
почвы (доля составляет 63.5%) и вулканические
почвы (доля составляет 61.9%).

Таким образом, обнаруженные взаимосвязи в
системе “почва–лесная растительность” позво-
ляют ранжировать экологическую пластичность
лесов – их способность произрастать в разнооб-
разных эдафических и гидротермических услови-
ях почв.

Разнообразие почв под древесными породами.
Избирательная требовательность древостоев раз-
личных лесообразующих пород к водному и воз-
душному режимам почв, а также богатству почв
доступными элементами питания неодинакова.
Очевидно, что менее требовательные к почвен-
ным условиям древесные породы могут произ-
растать на более разнообразном по своим свой-
ствам спектре почв, в то время как более требова-
тельные породы характеризуются большей
избирательностью и произрастают на ограничен-
ном по разнообразию свойств наборе почв.

Анализ рис. 2 показывает, что наименьшую
избирательность обнаруживают сосновые, лист-
венничные и кедровые леса. Они произрастают в
широком диапазоне почвообразований: от хоро-
шо дренированных Al-Fe-гумусовых подзо-

лов/подбуров до слабодренированных, анаэроб-
ных глееземов и мелкозалежных (мощность тор-
фа менее 30 см) торфянисто-глеевых почв. При
этом крайне различные по своим свойствам поч-
вы получили достаточно большое распростране-
ние, иными словами, все эти почвы являются до-
статочно типичными для сосновых, лиственнич-
ных и кедровых лесов.

Наивысшую избирательность демонстрируют
пихтовые и, в меньшей степени, еловые леса. Так,
пихтовые древостои произрастают исключитель-
но на аэрированных, богатых элементами пита-
ния текстурно-дифференцированных почвах.
Ельники также предпочитают отмеченные тек-
стурно-дифференцированные почвы. Кроме то-
го, они произрастают на гидроморфных, анаэ-
робных глееземах и мелкозалежных торфянисто-
глеевых почвах.

Твердолиственные леса более требовательны к
почвенным условиям, чем мягколиственные.
Так, они отдают предпочтение дерново-органо-
аккумулятивным почвам и, в меньшей степени,
глееземам, в то время как мягколиственные дре-
востои могут произрастать на широком спектре
почв, как и сосновые, лиственничные и кедровые
леса. Широкой эдафической и гидротермической
пластичностью характеризуются кустарники.

Проведенный анализ обнаруживает, что раз-
личные древостои могут часто характеризоваться
одинаковым набором направлений почвообразо-
вания. Однако соотношение последних для от-
дельных древесных пород всегда отличается. Эти
данные не только подтверждают представления о
сложных взаимодействиях в системе “лес–поч-
ва”, но также демонстрируют достаточную де-

Рис. 2. Пластичность древесных пород в отношении почвенных условий.
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тальность ЕГРПР для целей изучения лесных
почв. Важно подчеркнуть, что представленные
выводы получены впервые на широком геогра-
фическом обобщении в обзорном масштабе.

Выводы. ЕГРПР является инновационным на-
циональным почвенным информационным ре-
сурсом, который представляет собой систему
организации пространственно-распределенных
морфогенетических и других почвенных характе-
ристик. ЕГРПР открывает принципиально новые
перспективы научного познания лесных почв с
использованием современных информационных
технологий. В перспективе на основе ЕГРПР как
нормативно-правовом документе о разнообразии
и свойствах почв, должны решаться многие меж-
дународные и практические задачи лесопользо-
вания.

На основе ГИС-технологий показано, что раз-
нообразие лесных почв представлено 12 из 15 от-
делов почв. Два из отсутствующих отделов почв
(криоземы и малогумусовые-аккумулятивно-
карбонатные) находятся вне ареала лесной зоны.
Третий из отсутствующих отделов (органоген-
ные) характеризует торфяные почвы с выражен-
ными гидроморфными и анаэробными свойства-
ми неблагоприятными для развития лесов.

Первое по распространению место среди лес-
ных почв занимают Al-Fe-гумусовые подзолы и
подбуры (216.7 млн га). На втором месте находят-
ся текстурно-дифференцированные подзолистые
почвы (173.1 млн га). Далее идут метаморфиче-
ские буроземные и буро-таежные почвы
(164.8 млн га).

Требовательность древостоев различных лесо-
образующих пород к водному и воздушному ре-
жимам почв, а также богатству почв доступными
элементами питания неодинакова. Наивысшую
избирательность демонстрируют пихтовые и, в
меньшей степени, еловые леса. Твердолиствен-
ные леса более требовательны к почвенным
условиям, чем мягколиственные. Широкой эда-

фической и гидротермической пластичностью
характеризуются кустарники. На широком гео-
графическом обобщении получено подтвержде-
ние сложности взаимодействий в системе “лес–
почва”, что демонстрирует достаточную деталь-
ность ЕГРПР для целей изучения лесных почв.
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The Unified State Register of soil resources of Russia (with Russian abbreviation of EGRPR) is the official
innovative information resource of soil of the country. The EGRPR contains complete, unified, digital infor-
mation of all the soils of the country, their properties and spatial distribution. On the basis of the GIS ap-
proach it is shown that the diversity of forest soil is presented by 12 of the 15 soil departments (the highest
taxonomic level in the Russian soil classification hierarchy). Two of the missing soil departments (Cyozems
and Low-humus-accumulative-carbonate soils) are outside of the forest zone. The third of the missing soil
departments (Organogenic) characterizes the peat soils with intensive hydromorphic and anaerobic features
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unfavorable for the forest growth. The Al-Fe-humus podzols and podburs (216.7 mln ha) are the most ex-
tended forest soils in Russia. The texture-differentiated podzolic (173.1 mln ha) soil occupies the second
place. The Metamorphic burozems and Brown-taiga soils (164.8 mln ha) take the third place. Different tree
species show diverse demand for water and air regime and nutrients availability of the soil. The highest selec-
tivity demonstrates fir and, to a lesser extent, spruce forests. Hardwood forests are more demanding to soil
conditions, than deciduous. Shrubs are characterized by wide edaphic and hydrothermal plasticity.

Keywords: soil, Unified State Register of soil resources of Russia, ecological plasticity of forest stands to soil
conditions.
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