
4. Введение в "Красную книгу почв" Белгородской области.
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1. Актуальные проблемы.
Современный этап развития природоохранной деятельности характеризуется 

осознанием необходимости ведения региональных "Красных книг" на уровне респуб
лик, краев и областей. Их основной целью является выявление, изучение и разработка 
технологической и правовой основы сохранения и восстановления исчезающих или 
деградирующих объектов природы. При существующем господстве компонентного 
подхода в первую очередь возникли "Красные книги" растений и животных, так как 
до 60-х годов 20 века под охраной природы понималась, в основном защита ее жи
вотного и растительного мира от истребления, теперь в число неотложных природо
охранных проблем выдвинулась проблема создания "Красной книги" почв.

Этот тезис не означает, что авторы приветствуют и развивают только компо
нентное направление в деле охраны природы. Мы твердо убеждены, что должен во
зобладать комплексный геоэкологический подход и на место покомпонентных када
стров должна придти "Охранная книга биогеоценозов (ландшафтов)". Будет она на
зываться так или иначе, суть ее - комплексная охрана ландшафта в целом. Но к мо
менту создания такого документа важно не потерять существующие почвы. Исходя из 
данного положения, мы рассматриваем "Красную книгу почв" как ступеньку к орга
низации природно-заповедного фонда на базе геоэкологического подхода.

В отечественной почвенной науке идея о необходимости создания "Красной 
книги" почв высказывалась с 1979 года. Ее реализация на региональном уровне на
блюдается в некоторых областях в последние 5 лет. Идея имеет своих сторонников и 
противников, многие мало знакомы с ней, поэтому остановимся чуть подробнее на 
тех доводах, которыми обоснуют необходимость создания "Красной книги" почв. Их 
объединяют в две группы. Первая группа доводов отражает точку зрения биолога: 
почва - важнейший фактор жизни для большинства наземных организмов. Ее они ис
пользуют или как одну из сред обитания, или как экологическую нишу, где проходит 
полный цикл их индивидуального развития. Отсюда закономерен вывод о необходи
мости сопряженной охраны редких и исчезающих видов организмов и почв, опреде
ляющих их существование. Наиболее наглядно этот довод можно проиллюстрировать 
на примере почвенных беспозвоночных.

Вторая группа доказательств необходимости создания "Красной книги" почв и 
неотложности решения данной задачи включает в себя общие экологические пред
ставления: каждая естественная разность почв имеет несомненную практическую и 
научную ценность, поэтому о видах почв должна быть такая же бережная забота, как 
и о видах живых организмов. К сожалению, такое представление о почвах до сих пор 
не является доминирующим.

Охрану почв сегодня чаще всего понимают как защиту ее от эрозии и загрязне
ния. И в школьной, и в научной литературе почвы относят к возобновимым природ
ным ресурсам. Однако при более детальном рассмотрении возобновимость эта весьма 
своеобразна: отдельные части и свойства почвы воспроизводятся с разными скоро
стями. Диапазон этих скоростей растянут, а это означает, что при принципиальной 
природной воспроизводимости почвы в целом для человека в пределах обозримых 
сроков прогноза (десятки - сотни лет) многие почвенные свойства практически не
воспроизводимы. В то же время восстановление почв даже после кратковременного
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разрушения оказывается далеко не полным, так как теряется часть информации, на
копленной в почве в ходе ее естественного развития. Этим своим качеством почва 
принципиально отличается от объектов животного или растительного мира.

По аналогии с биотой для почв также используют понятие "почвенная особь". 
Его синонимом в отечественной литературе является "почвенный индивидуум", а в 
зарубежной - "пидон". В упрощенном понимании "почвенная особь" - это минималь
ный объем почвы, имеющий все генетические горизонты и максимально однородный 
в горизонтальном направлении по свойствам почвы. Для животных или растений су
ществует возможность восстановления популяции при наличии определенного числа 
особей: для сохранения генетического разнообразия вида требуется не менее 50 осо
бей, а для создания условий длительного существования вида - не менее 500 особей. 
Для почвенного покрова задача воспроизведения "почвенных особей" невыполнимая: 
невозможно воспроизвести почву, имея талонный экземпляр. Как бы мы ни стара
лись, но это будет иная почва, с другими свойствами, с иной накопленной в профиле 
информацией.

В ряду глобальных проблем современности стоит продовольственная пробле
ма. Роль почвы в обеспечении все возрастающего населения планеты сельскохозяйст
венной продукцией остается решающей. С этих позиций можно придти к заключе
нию, что естественная эволюция почв человечеству не нужна: главное, чтобы почва 
была обеспечена элементами питания и систематически давала урожай. Однако этот 
глубоко ошибочный тезис противоречит запросам науки и практики. С точки зрения 
науки естественная эволюция почв необходима для изучения и понимания механиз
мов функционирования и развития почвы, так как почвы, освоенные человеком, - это 
уже другие, существенно измененные объекты.

Для практических целей необходимы эталонные (естественно развивающиеся) 
почвы для сравнительного анализа процессов, происходящих в целинных и освоен
ных почвах, для выработки оптимальных систем земледелия и максимального ис
пользования плодородия (как искусственного, так и естественного).

Сейчас уже доказано, что при правильном обращении с почвой ее естественное 
плодородие может сохраняться на достаточно высоком уровне в течение длительного 
времени. Всемирно известные опыты на Ротамстедской опытной станции показали, 
что без внесения удобрений, но при правильной обработке почвы средний урожай 
пшеницы примерно за 100 лет составил около 14 ц/га. В то же время известно много 
случаев, когда деятельность человека приводит к неэффективному использованию ес
тественного почвенного плодородия или полностью блокирует его. Ярким примером 
является внесение избыточных доз извести, полностью нейтрализующих почвенную 
кислотность, что приводит к резкому снижению поступления элементов питания из 
почвы и отрицательному воздействию на урожай.

Практическая польза от заповедных почв проявляется и в новых подходах к ор
ганизации землепользования. Все чаще появляются публикации о необходимости оп
тимального чередования обрабатываемых земель с целинными и залежными для того, 
чтобы эти необрабатываемые участки поставляли полезных микроорганизмов и бес
позвоночных животных, которые постоянно гибнут на полях вследствие повышенной 
антропогенной нагрузки на них. В природных экосистемах, где мир населяющих поч
ву организмов богат и разнообразен, не наблюдается почвоутомления, широко рас
пространенного на полях. Под почвоутомлением понимают процессы, происходящие 
в почвах в результате длительного бессменного возделывания одного и того же вида
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сельскохозяйственных культур: в почвах накапливаются метаболиты и токсины, вы
деляемые корнями при вегетации растений, преобладают однотипные группы микро
организмов и вредителей, вызывающих'болезни, свойственные этой культуре. Вслед
ствие этого резко снижаются урожаи, культуры, несмотря на внесение минеральных 
удобрений и обработки растений пестицидами. Активная борьба со снижением уро
жайности приводит к отравлению почв, насекомых, птиц вод, биопродукции и чело
века. Островки заповедных почв помогут бороться с нарушением и упрощением поч
венной биоты и тем самым - с почвоутомлением.

Столь подробное изложение доводов для обоснования принципиальной необ
ходимости создания "Красной книги" почв объясняется новизной разрабатываемого 
документа. Существуют и местные предпосылки необходимости ее создания. Терри
тория Белгородской области характеризуется высокой антропогенной нагрузкой на 
естественные экосистемы, поэтому проблема охраны почв области стоит остро, как в 
сфере земледелия, так и всего природного комплекса. С хозяйственной точки зрения 
область обладает ценнейшими почвами - черноземами. Их ценность определяется как 
уникальностью свойств, определяющих значительное естественное плодородие, так и 
высокой устойчивостью к внешним (в том числе и к антропогенным) воздействиям. 
Эта высокая устойчивость черноземных почв породила у человека иллюзию беско
нечности их плодородия. По этой причине проявление деградации почв зачастую от
мечается лишь тогда, когда процесс становится необратимым. Настоятельная потреб
ность в научной разработке "Красной книги почв Белгородской области " объясняется 
также активной работой в области по формированию перспективной сети особо охра
няемых природных территорий (ООПТ). В связи с этим актуален вопрос о соответст
вии перспективной сети ООПТ по отношению к региональной сети охраняемых объ
ектов и ареалов почв.

Известно, что в существующей сети ООПТ заповедный режим распросграняет- 
ся и на почвы. Но до сих пор заповедники создавались под непочвенной эгидой: они 
возникали с целью сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, а 
почва попадала в них только потому, что охраняемые объекты размещались на ней. В 
результате далеко не все почвы, которые нужно непременно сохранить, оказались под 
надежной защитой заповедного режима. Поэтому весьма актуально своевременное 
включение всесторонней программы почвенного заповедования в общую систему 
долгосрочных мероприятий по развитию сети ООПТ. "Красная книга" почв поможет 
организовать ООПТ с учетом охраны почв.

2. Принципы построения "Красной книги" почв.
В настоящее время нет однозначного мнения о принципах разработки и по

строения Красной книги почв. Существуют предложения о выделении 3 основных ка
тегорий почвенных образований, подлежащих высшим формам охраны: 1) целинные 
(естественные) почвы; 2) освоенные человеком; 3) окультуренные. С этих позиций в 
Красную книгу правомерно включение любой категории почв, но цели и формы ох
раны могут заметно различаться (табл. 1).

Противоположная концепция предполагает, что в Красную книгу должны быть 
занесены природные или незначительно измененные в результате деятельности чело
века почвы, причем последние лишь в разделы редких и исчезающих почв при отсут
ствии или малой площади их ненарушенных аналогов.
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Виды почвенных объектов первоочередной особой охраны 
(Добровольский, Никитин, 1990)

Т аблица 1

Вид объекта Возможные основные формы охраны
Целинные эталонные почвы Комплексные и почвенные заповедники и

заказники
Редкие целинные и освоенные почвы Почвенные заповедники, заказники и па

мятники природы
Сильноокультуренные почвы модели вы
сокого плодородия

Агропочвенные заказники, опытные стан
ции, государственные сортоиспытательные 
участки (ГСУ)

Таким образом, условием занесения в Красную книгу должны являться природ
ные особенности почвы, а не ее свойства, приобретенные в результате сельскохозяйст
венного освоения. Схема структуры Красной книги почв представлена в таблице 2.

Таблица 2
Структура Красной книги почв (Чернова, 1995)

Разделы Подразделы
1. Эталоны 1а. Основные эталоны

16. Локальные эталоны
1в. Эталонные комплексы

2. Редкие почвы 2а. Уникальные
26. Редкие на территории России
2в Редкие азональные

3. Исчезающие почвы

Деятельность по составлению Красной книги почв включает два направления, 
тесно связанных друг с другом и разрабатываемых параллельно: 1 - разработку кон
цепции Красной книги как реестра нуждающихся в охране почв; 2 - организацию сис
темы охраны почв, занесенных в Красную книгу.

Охрана почв не означает обязательного переведения их в заповедный режим. 
Если редкие разности почвы незначительно вовлекаются в хозяйственную деятель
ность, на первом этапе достаточно всесторонне их исследовать, описать, поместить 
монолиты в музейные коллекции и зафиксировать районы распространения. Наибо
лее плодородные почвы (например, черноземы) в настоящее время почти повсеместно 
распаханы. Для сохранения их как естественно-исторических тел необходимо срочное 
переведение в охраняемый режим последних оставшихся в целинном состоянии кро
шечных островков этих почв. Таким образом, на повестку дня ставится вопрос об ор
ганизации почвенных заповедников и заказников. При этом необходимо ориентиро
ваться на ландшафты, имеющие историко-культурную ценность.

Для сохранения в естественном состоянии значительного разнообразия почв 
предлагается создать широкую сеть небольших по площади "биологических оазисов, 
микрозаказников, заказников специального режима. Такие островки охраняемых тер
риторий на целинных и старозалежных землях позволят сохранить значительное раз
нообразие природных почв, послужат резерватом и поставщиком полезных животных 
и растений для окружающих используемых человеком территорий.
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Ряд терминов, приведенных в таблице 2, не знаком учащимся и учителям, что 
требует их разъяснения.

Основные эталоны (синоним - зональные эталоны) - это почвы всех зональных 
типов и возможно большего количества их подтипов. Для эталонов должны выби
раться почвы, полностью удовлетворяющие определению подтипа, без признаков 
воздействия иных почвенных процессов, предшествующих стадий почвообразования 
или антропогенных факторов. В первую очередь такие ареалы эталонных почв нужно 
выделить и охранять на территориях уже существующих заповедников. Однако в 
особых случаях, когда под угрозой исчезновения находится определенная почва как 
естественно-истоическое тело (именно такая ситуация характерна для черноземов), 
необходимо немедленно искать эталонные объекты для их охраны, организации запо
ведника или заказника. Абсолютными эталонами являются старые образцы музейных 
коллекций.

Локальные эталоны (синоним - интразональные эталоны) -это почвы, распро
страненные отдельными участками в несвойственной для них зоне. Например, участ
ки солонцов в степной зоне. Этот раздел Красной книги включает все интразональные 
почвы: гидрогенные (пойменные, луговые и др.), литогенные (дерново-карбонатные), 
а также солоди, солонцы и солончаки природного происхождения. В идеальном слу
чае локальные эталоны выделяют и охраняют в пределах заповедников вместе с ос
новными эталонами. При отсутствии такой возможности необходимо организовать 
небольшие по площади заказники и "биологические оазисы", обеспечивающие сохра
нение естественной растительности и ограничивающие антропогенную нагрузку на 
ландшафт.

Эталонные комплексы - это понятие включает те почвы, которые практически 
никогда не занимают обширных площадей, а представлены небольшими участками, 
чередующимися с голым грунтом или другими почвами. При формировании заповед
ных территорий следует охватывать совокупность почв, составляющих такие комби
нации, и стремиться к охране ландшафта в целом.

Редкие почвы - те, которые формируются на редких почвообразующих поро
дах, в необычных гидротермических условиях, со сложной историей развития, отра
зившейся в строении профиля и свойствах почвы. Среди них выделяют уникальные 
почвы, формирование которых обусловлено сочетанием необычных факторов почво
образования. Такие почвы имеют особое научное значение и нуждаются в строгой 
охране с изъятием наиболее характерных массивов из хозяйственного использования.

Редкие почвы на территории России - это массивы почв, обычные для других 
стран, но мало представленные в России. Для них возможна менее строгая охрана не
больших массивов. Редкие азональные почвы - это различные слаборазвитые почвы, 
интересные с теоретической точки зрения или имеющие практическую ценность, но 
находящиеся под угрозой разрушения.

К исчезающим почвам относят те из них, которые находятся под угрозой пол
ной утраты целинном состоянии, то есть они исчезают как естественные историче
ские тела. Среди них могут оказаться как редкие почвы, так и широко распространен
ные (некоторые черноземы). Эти почвы нуждаются в первоочередной организации 
заповедников и заказников для их строгой охраны. Такие почвы, которые практиче
ски исчезли или стремительно исчезают в естественном состоянии, могут быть при
равнены к животным и растениям 1 и 2 категории редкости.

Опыт разработки Красной книги почв в некоторых регионах России показыва
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ет, что на региональном уровне авторы объединяют две рассмотренные концепции. 
Раздел редких почв расширяется за счет включения в него исчезающих почв и добав
ления подраздела "Редкие почвы на территории региона". Особым разделом включа
ются окультуренные почвы.

Структура Красной книги почв Оренбургской области 
(Клементьев, Блохин, 1996)

.* - j  ц , г Основные эталоны
1. Эталонные Эталонные комплексы

Локальные (местные) эталоны
Уникальные

2. Редкие Редкие на территории России

Почвы Редкие на территории региона
Исчезающие

3. Почвы землепользовате
лей, на которых проводятся 
исследования режимов почв, 
технологий и удобрений

Г оссортоучастки
Опытно-производственные хозяйства науч
но-исследовательских учреждений
Землепользователи с высокой культурой 
земледелия

3. Структура Красной книги почв Белгородской области.
Анализ существующих схем построения Красной книги почв региона позволя

ет предложить подобную схему для нашей области. Мы в целом согласны с изложен
ными выше подходами, но считаем, что термин "эталонные комплексы" правильнее 
заменить на "эталонные структуры почвенного покрова", а раздел 3 назвать "Почвы 
направленного антропогенного преобразования". Таким образом, два раздела Красной 
книги являются как бы основными, обязательным минимумом ее содержания, не вы
зывающим возражений, а раздел 3 имеет научную и практическую ценность лишь при 
сопоставлении его объектов с первыми двумя разделами (вопрос об его включении 
является дискуссионным). Предлагаемая структура Красной книги почв области 
представлена на следующей схеме:

Перспективная структура Красной книги почв 
Белгородской области.

Основные эталоны
1. Эталонные Эталонные структуры почвенного покрова

Локальные (местные) эталоны
Уникальные

2. Редкие Редкие на территории России
Почвы Редкие на территории области

Исчезающие

3. Почвы направленного 
антропогенного образова
ния

*''• ГЛ ч  \  < - Г ’ •. Л -J  О  'X

Почвы высокой культуры земледелия
Почвы на объектах рекультивации
Почвы под искусственными лесными на
саждениями
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По предварительным данным в состав каждого подраздела правомерно вклю
чение следующих почв области:',

1. Эталонные почвы.
1.1. Основные эталоны:!
а) тип серые лесные почвы: серые лесные и темно-серые лесные;
б) тип черноземы: оподзоленные, выщелоченные, типичные и обыкновенные;
1.2. Локальные эталоны:
а) тип черноземы: остаточно-карбонатные;
б) тип черноземно-луговые почвы;
в) тип пойменные луговые почвы: слабо развитые слоистые, зернистые;
г) тип пойменные лугово-болотные почвы: иловато-болотные;
1.3. Эталонные структуры почвенного покрова:
а) мозаики и ташеты в местах палеокриогенного микрорельефа;
б) комбинации почв в районах распространения эолового рельефа;
в) комбинации почв в районах распространения карстового рельефа;
г) комплекс балочных почв;
2. Редкие почвы.
2.1. Уникальные: разновозрастные реликтовые почвы неогена и плейстоцена; 

почвы хроноряды;
2.2. Редкие на территории России: дерново-намытые;
2.3. Редкие на территории области: лугово-черноземные, солонцы автоморф- 

ные, солоди, пойменные луговые слоисто-зернистые почвы, торфяники, дерново
карбонатные почвы (под дубравами и реликтовыми борами);

2.4. Исчезающие: черноземы типичные мощные и сверхмощные.
3. Почвы направленного антропогенного преобразования:
3.1. Почвы высокой культуры земледелия:
а) черноземы госсортучастков;
б) почвы агроландшафта в системе контурно-мелиоративного земледелия;
3.2. Почвы на объектах рекультивации в Староосколько-Губкинском промыш

ленном узле;
3.3. Почвы под искусственными лесными насаждениями:
а) под старыми лесными полосами в лесостепи и степи;
б) под искусственными лесными насаждениями на боровых террасах рек.

Последующие исследования, несомненно, позволят уточнить и дополнить пред
ложенный перечень почв, что будет способствовать разработке полноценного кадастра 
почвенных ареалов и объектов для Красной книги почв Белгородской области.
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