
кой области средняя зарплата составляла 6 9 % от среднероссийской , 
а стоимость м и н и м а л ь н о г о набора продуктов питания - 9 5 % . И з всех 
с е в е р о - з а п а д н ы х областей Псковская характеризуется н а и х у д ш и м 
с о о т н о ш е н и е м э т и х показателей. 

В с о в р е м е н н о й Р о с с и и о т с у т с т в у ю т н е а н г а ж и р о в а н н ы е с о ц и -
альные институты, которые с и с т е м а т и ч е с к и с о ц и а л ь н о и политичес -
ки и н т е р п р е т и р о в а л и бы для ш и р о к о й п у б л и к и д о с т и ж е н и я экологи-
ч е с к и х наук. ( К л а н о в о - к о р п о р а т и в н ы е с т р у к т у р ы о б з а в е л и с ь соб-
ственными экспертами и службами) . П о э т о м у сейчас , как никогда, 
возрастает роль о б щ е с т в е н н ы х д в и ж е н и й , организаций в их миссио-
нерской д е я т е л ь н о с т и среди населения и лиц , п р и н и м а ю щ и х важ-
ные п о л и т и ч е с к и е и экономические р е ш е н и я . Эта д е я т е л ь н о с т ь бу-
д е т обречена на успех, когда экологическая политика переместится в 
центр политического интереса государства и общества . 
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К П Р О Б Л Е М Е С О Х Р А Н Е Н И Я 
П О Ч В Е Н Н О Г О Р А З Н О О Б Р А З И Я 

П р о б л е м а сохранения почвенного разнообразия т е с н о сопряже-
на с п р о б л е м о й сохранения биологического и природного разнооб-
разия в целом. Почва является основой , п р о с т р а н с т в е н н ы м фунда-
ментом и н е з а м е н и м ы м главным у с л о в и е м существования и жизне -
деятельности наземных экосистем. Ф о р м и р о в а н и е почв происходит 
согласно о п р е д е л е н н о м у с о ч е т а н и ю п р и р о д н ы х факторов почвооб-
разования. И чем д о л ь ш е это сочетание остается неизменным, тем 
устойчивее формируется почва, и, следовательно , устойчивее биоце-
ноз. С л о ж и в ш и м и с я на протяжении веков у с л о в и я м и вырабатыва-
лась о п р е д е л е н н а я система связей м е ж д у всеми компонентами б и о -
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геоценоза , что и п о д д е р ж и в а л о с ф о р м и р о в а н н о е биоразнообразие . 
Сохранение природного биоразнообразия возможно только в со-

ставе биогеоценоза , во взаимодействии и экологическом равновесии 
всех его биологических компонентов. Такие условия может обеспе-
чить только соответствующая почва, то есть та естественно-истори-
ческая генетическая разновидность со своим строением, составом и 
свойствами, которая сформировалась под влиянием соответствую-
щего биоценоза . Следовательно, устойчивость почвенных условий 
определяет устойчивость биоразнообразия и наоборот, именно рас-
тительный покров является индикатором почвенных условий. 

В планах мероприятий существующей Конвенции О О Н по био-
логическому разнообразию, которую Беларусь подписала в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро, в «Национальной стратегии и плане действий по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разно-
образия Республики Беларусь» как части основных мероприятий по 
ее выполнению, на наш взгляд, недостаточно уделено внимания имен-
но роли почвы как особой средыобитания . А ведь именно почва наи-
более обитаема по сравнению с водной и наземно-воздушной среда-
ми. Она является незаменимой природной средой обитания не толь-
ко для человека, но и для 92 % генетически разнообразных видов 
растительного и животного мира. 

В эпоху ж е современных агротехногенных воздействий на приро-
ду, в том числе и на почвы, коренным образом изменяется сочетание 
факторов почвообразования. Антропогенные изменения в почвах столь 
значительны, что нашли свое отражение даже в классификационных 
построениях как на национальном, так и международном уровнях. 
Следовательно, нарушается веками сложившееся экологическое рав-
новесие между компонентами биогеоценоза, формируется иной био-
ценоз, соответствующий новым условиям среды обитания. 

Человечество уже осознало, что его хозяйственная деятельность 
начинает приходить в противоречие с устойчивым функционирова-
нием биосферы, что возникла угроза глобального экологического 
кризиса. И, как отмечает академик Г.В. Добровольский, « . . . особое 
значение в этом аспекте имеет все ускоряющийся процесс эрозии и 
деградации почвенного покрова, получивший название «Тихого кри-
зиса планеты» . . . » . Ежегодно человечество теряет около 15 млн га 
биологически продуктивных почв. Следовательно, экосистемы те-
ряют устойчивость и деградируют. 

Поэтому рациональное использование и охрана почв занимают осо-
бое место в общей проблеме охраны и использования природных ре-
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сурсов. Без сохранения генетического разнообразия почвенного покро-
ва невозможно сохранение природного биологического разнообразия. 
Следовательно, при создании заповедников, заказников, охраняемых 
территорий и объектов в целях сохранения биоразнообразия первооче-
редное внимание следует обратить на охрану почвенного покрова. А в 
регионах с максимальной освоенностью почвенного покрова даже воз-
никает необходимость создания специальных почвенных заповедников, 
где будет происходить восстановление, а затем и поддержание как по-
чвенного, так и биологического разнообразия, утраченного в результате 
антропогенеза. То есть, как было отмечено на И съезде Общества почво-
ведов России, «без сохранения естественно-исторических почв, сфор-
мировавшихся в течении длительного природного процесса, биосфера 
планеты утратит свой важнейший компонент, эффективно выполняю-
щий незаменимые экологические функции». 

Рассматривая проблему биосферы, В.А. Ковда отмечает, что «ох-
рана почв - это острейшая глобальная проблема сегодняшнего дня. 
Охрана почв необходима для сохранения и приумножения плодоро-
дия почв, для поддержания б и о с ф е р ы и она имеет не только сельско-
хозяйственное, но и общепланетарное значение». 

В сложившихся к настоящему времени условиях в решении про-
блемы охраны почв и сохранения почвенного разнообразия республи-
ки может сыграть Красная книга почв Беларуси. Создание Красной 
книги осуществимо л и ш ь при объединении усилий ведущих научных 
и учебно-научных учреждений и финансовой поддержке работ со сто-
роны государства. Мероприятия, направленные на сохранения биоло-
гического разнообразия, станут эффективными только при осознании 
того, что существует прямая тесная взаимосвязь проблемы сохране-
ния почвенного разнообразия и сохранения биосферы в целом. 

Л.А. Ставирский, Г.В. Ридевский (Могилев) 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е М А К Р О Р Е Г И О Н Ы 
К А К Т Р Е Х К О М П О Н Е Н Т Н Ы Е Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Е 

С И С Т Е М Ы - Г Е О Т Р И О Н Ы 

Л ю б у ю освоенную человеком территорию можно рассматривать 
в качестве геотриона, т.е. ее трехкомпонентной модели в составе на-
селения, хозяйства и природной среды [1]. По сути, геотрион являет-
ся не только структурной графической моделью территории, но и ее 
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