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участками узколистномятликово-луговоовсяницевогоостеиненного луга (доминировали Festuca 
pratensis, Poci angustifolia). Слабосбитый вариант был представлен полынково- 
узколистномятликовым сообществом (Artemisia austriaca, Роа angustifolia), среднесбитый -  лу- 
говоовсяницево-полынковым (Festuca pratensis, Artemisia austriaca), сильносбитый -  мортуко- 
во-спорышовым (Eremopyrum orientale. Polygonum aviculare) сообществом.

При повторном обследовании в 2014 г. выявлено, что слабосбитое полынково- 
узколистномятликовое сообщество преобразовалось в ковыльно-узколистномятликовое. На 
территории, ранее занятой среднесбитым луговоовсяницево-полынковым фитоценозорм сфор
мировалось слабосбитое ковыльно-полынковое сообщество, а сильно сбитое мортуково- 
спорышовое сообщество трансформировалось за период отдыха от ежегодного влияния сель
скохозяйственных животных в типчаково-спорышово-полынковое сообщество с участием ви
дов, более свойственных среднесбитым фитоценозам (Echinopsruthenicus, Bromopsisinermis, 
Poapratensis). При этом площади, занятые средне- и сильносбитыми растительными группи
ровками значительно сократились, а ежегодно производимая надземная фитомасса возросла на 
45 -  60 %. В целом же наблюдается выраженное восстановление видов, входящих в домини
рующее семейство естественной растительности степной и лесостепной зон- семейство злако
вых (Poaceae, Gramineae).

Таким образом, мониторинговые наблюдения за состоянием почв и естественной расти
тельности земель сельскохозяйственного назначения Оренбургской области показали скорость 
и направленность изменений в составе и свойствах почв, а так же динамику видового состава 
травянистых фитоценозов естественных пастбищ. Полученные материалы, помимо чисто эко
логического значения, связанного с разработкой схем охраны естественной растительности и 
почвенного покрова территории, имеют сугубо практическое применение и широко применя
ются при разработках схем рационального использования природного потенциала региона для 
нужд сельскохозяйственного производства.
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Белгородская область -  староосвоенный регион Центральной России с длительной ис
торией развития аграрного и промышленного комплексов, с исключительно высокими показа
телями: (1) плотности населения, (2) удельной площади аграрных угодий, (3) густоты дорог и 
фрагментированности ландшафта, (4) площади техногенно нарушенных земель Курской маг
нитной аномалии (КМА). Занимая всего 0,2 % площади страны, область производит около 4 % 
её сельскохозяйственной продукции и добывает 34 % железной руды (Дегтярь и др., 2016). В 
соответствии с данными официальной статистики (Государственный доклад ..., 2015) из 2713,4
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тыс. га земель области 77,2 % составляют земли сельскохозяйственного назначения, 12,6 % - 
населенных пунктов, 8,4 % - лесного фонда и только 0,1 % (около 2,5 тыс. га) особо охраняе
мых природных территорий (ООПТ) федерального значения, из которых более 60 % занимают 
леса. Последняя категория земель представлена заповедником «Белогорье» и его участками: 
«Лес-на-Ворскле» в Борисовском районе, «Ямская степь» и «Лысые горы» в Губкинском рай
оне, «Стенки Изгорья» (табл. 1).

Можно заключить, что современная сеть федеральных (заповедник «Белогорье») и ре
гиональных ООПТ (табл. 1), сформированная согласно Постановлению Правительства Белго
родской области от 15 августа 2016 г. (№ 299-пп), к сожалению, не решает в регионе проблем 
территориальной охраны природы и функционирования регионального экологического каркаса, 
а современная структура земельного фонда демонстрирует фактическое отсутствие в области 
резервов для расширения сети ООПТ. В этой ситуации важно сформировать долговременную 
программу реабилитации техногенно и агрогенно нарушенных земель региона, создания регио
нально адаптированных, учитывающих местную специфику подходов и методов восстановле
ния трансформированных территорий.

Цель настоящего сообщения -  определить приоритетные направления сотрудничества 
Института географии РАН и Белгородского ГосНИУ в области сохранения и восстановления 
экосистем Белгородской области.

Исследованиями Института географии РАН (Титова и др., 2014) выявлено более 639 
участков Белгородской области с сохранившейся и восстановленной зональной степной расти
тельностью на площади почти 39 тыс. га (рис. 1). Они мелкоконтурные и фрагментированные, 
расположены на неудобях и сильно эродированных склонах балок и логов. Оценки степени на- 
рушенности природной среды в местах разработки железорудных месторождений в Белгород
ской области проводилисьсотрудниками Института, как наземными (Некрич, 2006), так и дис
танционными методами (Алексеенко и др., 2014) -  с использованием космической съемки и 
беспилотных аппаратов (рис. 2).

Фундаментальные эколого-географические исследования Белгородского ГосНИУ в ре
гионе имеют глубокие корни и создали основу для выявления степени трансформации природ
ных экосистем и их восстановления. При этом, несмотря на имеющуюся полноту оценок ан
тропогенной трансформации (Чендев, Петин, 2006; Чендев и др., 2008; Назаренко и др., 2012; 
Дектярь, 2016) и понимание необходимости реабилитации нарушенных земель на современном 
этапе остаются нерешенными многие вопросы, в т.ч. разработки регионально адаптированных 
методов стимулирования восстановления трансформированных при аграрной и добывающей 
деятельности степных экосистем.

Для того, чтобы определить приоритетные направления совместной деятельности Ин
ститута географии РАН и Белгородского ГосНИУ необходимо выявить природные и антропо
генные тренды и наметить пути их восстановления и территориальной охраны, а в идеале -  
создания модели устойчивого природопользования староосвоенного степного региона (Sme- 
lansky, Tishkov, 2012; Тишков, 2013). Природные тренды ландшафтов в данном случае могут 
рассматриваться как тренды изменений вслед за «быстрыми» изменениями климата (Тишков, 
1996, 2012). Однако, для рассматриваемого региона, климатические изменения -  фактор суще
ственно более слабый, чем антропогенная трансформация. Рост среднегодовой температуры 
для региона отмечается до 0,4°С/10 лет, что, хотя и приводит к росту угроз засух и пожаров 
(Тишков, 2010), но синергетически усиливает воздействие за счет высокого уровня антропо
генной трансформации, оценки которой существенны при определении приоритетных направ
лений сотрудничества.

На первое место приоритетов следует поставить состояние аграрных угодий на чер
ноземах и их природные и антропогенные тренды, в т.ч. развитие эрозионных процессов (Пе
тина и др., 2009). При площади сельскохозяйственных земель в области 2,1 млн. га более 1 млн. 
- эродированных (50,7 %); а из 1,7 млн. га пашни - 790 тыс. га (47,9 %) также эродировано. И 
это при среднем показателе по Центрально-черноземным областям эродированных сельскохо
зяйственных угодий -  28,1 %, эродированной пашни -  23,8 %.
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Таблица 1

Современная сеть федеральных и региональных ООПТ Белгородской области

Категория ООПТ Площадь, га Муниципальное об
разование

Примечание

Государственный природный 
заповедник «Белогорье», в 
т.ч.
Лес на Ворксле 
Ямская степь 
Острастьевы яры 
Стенки Изгорья 
Лысые горы
Природный парк «Ровень
ский»

2 131
1 038
566
90
267
170
1338,1

Борисовский р-н 
Губкинский р-н 
Борисовский р-н 
Губкинский р-н 
Губкинский р-н 
Ровеньский р-н

Охраняемые леса 
Луговые степи

Природные парки, всего 76 35 573 Все районы области 
и крупные населен
ные пункты

Отдельные кварталы 
лесничеств, зеленые на
саждения городов и по
селков, городские парки, 
приусадебные парки, 
урочища, лесные посад
ки. Степные участки 
отсутствуют

Государственные природные 
заказники, всего 114, в т.ч. 
некоторые участки степей на 
черноземах и мелах: 
степи у с. Ковалево 
Меловая гора 
Сниженные Альпы 
Коломышевская балка 
Свяченая Гора 
Белая гора 
Луговая степь
Меловая гора вблизи с. Бело- 
местное и др.

5 252

348
10
5
7

5
50
10
30

Все районы области

Алексеевский р-н 
Алексеевский р-н 
Валуйский р-н 
Волоконовский р-н

Волоконовский р-н 
Г. Короча 
Красненский р-н 
Новооскольский р-н

Балки, урочища, фраг
менты сохранившихся 
участков луговых, на
стоящих и меловых сте
пей, лесные массивы, 
участки пойм, лугов, 
пруды, болота, озера, 
источники, водохрани
лища, участки рек, 
склоны

Памятники природы, всего 
107

191,6 Все районы области Родники, отдельные 
старые

Дендрологические парки, все
го 2:
парк "Горняшка" 
парк «Ильины»

1,2
2,9

Г. Старый Оскол 
Г. Старый Оскол

Ботанические сады: 
Ботанический сад Белгород
ского ГосНИУ 71 Г. Белгород
Всего, ООПТ и зеленых на
саждений 
поселений 43 222,7

Все районы и насе
ленные пункты об
ласти
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Северные степи

Широколиственные (европейские) леса

Сохранившиеся степные участки

Зоны растительности
ы и типы поясности рай 
ьи территорий* (1 в ООО |
V. Сэфроюва И Н . Юре 
аа 1999

Лесостепь

По «артв ‘Зоны и типы «ясности растительности России 
и согредег**ы» территорий’ (1 8 ООО ООО) / 0>рвева Г Н
Мислявва И М . Сафронова И Н . Ю ’  “
V ЭюрМосжва 1999

Рис. 1. Сохранившиеся степные участки Белгородской области (данные С.В. Титовой)

доод&одик л Бе л огор ье| 
vhWtôk J] ы̂ 1е’гов.ь|Ж

Заповедник "Белогорье’ 
)Участо’к “Ямская степь1’

Рис. 2. Нарушенные земли Лебединского ГОК и участки заповедника «Белогорье», 2016 г.
(мат-лы А.А. Медведева)
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Именно за счет неблагополучного в экологическом отношении аграрного производства
45,6 % площади области является экологически нестабильной (Григорьева, 2013). Без оптими
зации агроландшафта, без увеличения в нем доли естественных кормовых угодий, прекращения 
распашки на склонах более 5-7", остановки смыва гумуса и восстановления степи на залежах 
экологическая ситуация в аграрном комплексе может привести к необратимым последствиям.

Не менее важным приоритетом можно признать экологическую реставрацию нару
шенных земель крупных горнодобывающих предприятий (КМАруда, Белгородская ГОК, Лебе
динский ГОК, Стойленский ГОК и др.) и более 300 карьеров общераспространенных полезных 
ископаемых, деятельность которых привела к катастрофическому распространению в области 
оползней, карста, плоскостной эрозии, дефляции, распространению загрязняющих веществ 
(Чендев, Петин, 2006; Назаренко и др., 2012). Карьер Лебединского ГОКа достигает 5 км в ши
рину и 600 м в глубину. Радиус пылевого облака вокруг него около 40 км (зона загрязнения ат
мосферы и почв), в связи с постоянным откачиванием из карьеров грунтовых вод образовалась 
депрессионная воронка площадью около 300 км2. Максимальные понижения уровней подзем
ных вод на карьерах и шахтах в городах Губкин и Старый Оскол составляют 200—250 м. Мас
штабы влияния на ландшафты области настолько велики, что можно говорить о прямом экоци
де в самом карьере (полное уничтожение биоты), в зоне его прямого влияния (запыление до 
500-700 кг/га в год), в зоне хвостохранилищ, отвалов, промплощадок, дорог (загрязнение тяже
лыми металлами и пр.). Только масштабная рекультивация, сопоставимая с площадью разру
шаемых земель и экологическая реставрации земель ГОКов и карьеров местных ископаемых 
позволят остановить трансформацию ландшафтов области.

Тысячелетние корни антропогенного преобразования ландшафтов Белгородчины позво
ляют выделить глубокий тренд биоты региона, связанный с инвазиями чужеродных видов рас
тений и животных. Практически повсеместное преобразование местообитаний, трансформация 
зональной растительности, формирование сети вторичных местообитаний с новыми физиче
скими и химическими свойствами привели к тому, что доля инвазийных видов флоры и фауны 
области постоянно растет. В заносной флоре региона наиболее широко представлены семейства 
Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Poaceae, Rosaceae (Фомина, 2011). Речь мо
жет идти уже о сотнях видах травянистых и десятках видах древесно-кустарниковых растений, 
внедрившихся в ландшафты области и способных вытеснить со временем аборигенную флору. 
В базе данных лаборатории биогеографии Института географии представлены сведения о более 
200 адвентивных видах растений Белгородской области. С одной стороны, успешность натура
лизации многих инвазийных видов свидетельствует о том, что в этом элементе флоры имеется 
потенциал для использования в биологической рекультивации трансформированных земель и 
возникших в результате добычи полезных ископаемых новых по механическим и геохимиче
ским показателям субстратов (местообитаний). По-видимому, приоритеты научных разработок 
здесь лежат в плоскость отбора перспективных для рекультивации адвентивных видов, реко
мендации по их культивированию (в специальных питомниках) и проведению натурных экспе
риментов по всему спектру «новых субстратов» - в карьерах и на отвалах. Кроме того, необхо
дим в регионе старт работ по составлению «Черной книги» Белгородчины, в которой должны 
быть сосредоточены результаты инвентаризации инвазийных видов, составлены карты распро
странения наиболее агрессивных видов, в т.ч. сорных, аллергенных и пр. Здесь, поможет база 
данных, Институте географии РАН по инвазийным видам «Alien plant Species» (Морозова, 
2002) и опыт по составлению «Черной книги» флоры Средней полосы (Виноградова и др., 
2010).

Обращая внимание на такие факторы, как сокращении площади естественных экоси
стем, в первую очередь, лесов, на обеднение аборигенной флоры и фауны, рост доли инвазий
ных видов, большинство исследователей региона так и не сосредоточились на одном из глав
ных приоритетов охраны природы региона -  сохранении и восстановлении коренных луговых, 
типичных и меловых степей. Именно они являются «хранилищем» аборигенной биоты, ее ред
ких видов (Титова и др., 2015). Региональная сеть ООПТ и заповедник «Белогорье» создавалась 
на базе малопригодных для аграрного использования участков и вторичных лесов. Площади 
балок, занятых степями, незначительны и не способны охватить разнообразие не только типич
ной степной флоры, но и популяции редких видов Красных книг России и Белгородской облас
ти. Если в будущем и ставить вопрос о развитии работ по восстановлению степных и меловых
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экосистем, то необходимо позаботиться о создании т.н. региональных семенных питомников 
«Дикой флоры» (Wild Flowers Farms») - культивировании типичных и редких видов растений 
для обеспечения семенным материалом работ по рекультивации и реставрации нарушенных 
земель. Нужна специальная программа формирования сети таких питомников, лидером которой 
может стать Ботанический сад Белгородского ГосНИУ. У Института географии РАН имеется 
опыт по восстановлению и сохранению степей (Тишков, 1993, 2000, 2010).

За последние столетия густота речной сети Белогорья сократилась по сравнению со 
второй половиной XVIII в. в 2, а в бассейне реки Оскол - в 3 раза (Дегтярь и др., 2016). Величи
ны минимального стока рек уменьшились на 20 %, растет заиление малых рек, а непосредст
венно в степной зоне области растут темпы отмирания рек. В настоящее время в области на
считывается свыше 1100 прудов и водохранилищ - наиболее крупные Старооскольское (84 млн. 
куб. м) и Белгородское (76 млн. куб. м). Но более 30 % гидротехнических сооружений являются 
бесхозными. Такая эколого-гидрологическая ситуация по сути мультиплицирует процессы 
трансформации среды, т.к. резко снижаются ассимилирующие свойства ландшафта, меняется 
уровень грунтовых вод, режим влагообеспечения, что приводит в некоторых местах к процес
сам деградации и даже опустынивания. В рамках приоритетных мероприятий следует преду
смотреть комплекс действий по восстановлению стока малых рек, спуску прудов, препятст
вующих обводнению территорий, восстановление водно-болотных угодий, обеспечивающих 
поддержание гидрологического режима.

Перечисленные приоритеты типичны для черноземных регионов России. Известна и 
методология и алгоритм восстановления антропогенно нарушенных степных земель. Однако 
именно сотрудничество двух научных организаций, имеющих большой задел в эколого- 
географических исследованиях, - Института географии РАН и Белгородского ГосНИУ - позво
лит адаптировать эти подходы и методы к условиям области.

Работа выполнена в рамках Госзадание 0017 «Выявление биотических индикаторов 
устойчивого развития и оптимизации природопользования, создание биогеографических основ 
территориального охраны природы» и гранта РНФ №14-17-00171 «Региональные отклики 
компонентов окружающего среды на изменения климата разного периодичности: юг лесостепи 
Среднерусской возвышенности ».
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