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Аннотация. В работе описаны современные вопросы рационального природополь-

зования на землях сельскохозяйственного назначения. Показаны негативные последствия 

нерационального использования пахотных земель и сопряженных с ними иных природных 

объектов. Показано, что нерациональное и неэффективное природопользование на землях 

сельскохозяйственного назначения уже давно не способствует естественному самовосста-

новлению природного потенциала пахотных угодий, а продукция, выращиваемая на исто-

щенных землях из года в год, теряет не только количество, но и качество производимого 

урожая сельскохозяйственных культур. Предложены меры по решению данной проблемы. 
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Abstract. The paper describes modern issues of rational nature management on agricultural 

land. The negative consequences of the irrational use of arable land and other natural objects as-

sociated with them are shown. It is shown that irrational and inefficient nature management on 

agricultural lands has not contributed to the natural self-restoration of the natural potential of arable 

land for a long time, and products grown on depleted lands from year to year lose not only the 

quantity, but also the quality of the crops produced. Measures are proposed to solve this problem. 

Key words: agricultural land, natural objects, soil fertility, biodiversity, agriculture, envi-

ronmental management, legislation. 

 

 

Земли сельскохозяйственного назначения и сопряженные с ними иные природные 

объекты (почвы, биоразнообразие, воздух, вода, материнская порода и др.) детерминируют 

такое понятие как уровень жизни народа, проживающего на соответствующей территории, 

поскольку от их качества и эффективного использования зависят его экологическая и про-

довольственная безопасность. Если многие предшествовавшие современной индустриаль-

ной эпохе поколения людей, в том числе, в силу малочисленности человечества, находили 

возможности гармоничного сосуществования с Природой, то современное природопользо-

вание на землях сельскохозяйственного назначения, к сожалению, зачастую сопровожда-

ется безвозвратным ухудшением природного потенциала данной категории земель. Созда-

ется впечатление, что современные земледельцы в своем большинстве работают по прин-

ципу: «После нас хоть потоп»! Одной из главных причин такого отношения к пахотным 

угодьям является то, что оценке основных нравственных качеств правообладателей земель-

ных участков не уделяется никакого внимания, и даже, отсутствуют какие-либо общепри-

нятые теоретические и методологические подходы, позволяющие охарактеризовать их по-

земельное поведение, практически не разработан понятийный аппарат нравственной иден-

тификации манеры их действий на землях сельскохозяйственного назначения [1, c. 14].  

Интенсивное земледелие, основанное на применении всевозможной губительной хи-

мии и мощной сельскохозяйственной техники, в связи с их грубым вмешательством в есте-

ственные природные процессы, кардинально разрушает природные ландшафты, приводит 

к биологическому дисбалансу, накоплению в почвах химических загрязнителей. Последние 

не только могут улетучиваться, загрязняя воздух, но и попадать в поверхностные и подзем-

ные водоисточники, снижая их пригодность для всех живых организмов данной террито-

рии.  Неслучайно профессор Мэрилендского университета Э. Герман отмечал: «Я рассмат-

риваю экономику как открытую подсистему, которая зависит от естественной экосистемы 

в отношении своих источников сырья и стоков отходов. Экосистема конечна, нерастуща и 

материально замкнута. Наша экономика выросла относительно экосистемы настолько, что 

ее влияние угрожает превзойти естественную способность экосистемы восстанавливать ре-

сурсы и поглощать отходы. Для меня это означает: направление экономического прогресса 

должно быть изменено с роста (количественного расширения) на развитие (качественное 

улучшение)» [8]. Данное качественное улучшение почв при современном дисбалансе кру-

говорота веществ в Природе невозможно. Дело в том, что на протяжении веков и тысячеле-

тий крестьяне восполняли вынос элементов питания из почв внесением органического 

удобрения, т.е. навоза. Однако сегодня животных вскармливают кормами с захимиченных 
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полей. Более того, в корма животным добавляют множество химических препаратов – ан-

тибиотиков, гормонов роста и т.д. Поэтому навоз от таких животных также является хими-

ческим, и кроме вреда, пользы от такого унавоживания почв не предвидится.  

Приведем пример. Два года назад почва в саду нуждалась в удобрении навозом. По-

скольку на промышленных фермах о чистом навозе и думать не приходится, предприняли 

попытку заиметь навоз с частных подворий. Фермеры чуть ли не клялись в том, что не при-

меняют химию в кормах. Понятное дело, - их интерес в том, чтобы задарма очистить скот-

ный двор от навоза. … Берем вилы и отделяем навоз от земли: в экологичные времена в 

таких местах контакта бывало множество тонких червей, которых мы брали на рыбалку. 

Теперь же здесь нету ни одного червя, ни одного живого организма. Отсюда вытекает, что 

восстановление плодородия почв невозможно без ведения экологического животноводства. 

Нерациональное и неэффективное природопользование на землях сельскохозяй-

ственного назначения уже давно не способствует естественному самовосстановлению при-

родного потенциала пахотных угодий, а продукция, выращиваемая на истощенных землях 

из года в год, теряет не только количество, но и качество производимого урожая сельско-

хозяйственных культур. В борьбе за доступ к потребному количеству и качеству сельско-

хозяйственного продовольствия в голодающих странах нередко вспыхивают войны. Так, по 

данным Организации Объединенных Наций, дефицит природных ресурсов детерминируют 

40 процентов всех внутренних конфликтов [7]. Галопирующее истощение почвенного пло-

дородия стало системным экзистенциальным риском для всего человечества! И эта траге-

дия не является только лишь результатом хищнической эксплуатации почв современного 

общества. Как справедливо отметил Гильермо Кастро Эррера «экологические проблемы се-

годняшнего дня берут свое начало в наших вчерашних вмешательствах в экосистемы» [6]. 

Истощение почвенного плодородия не может не возрастать по трем причинам: из-за 

роста народонаселения Земли; из-за роста благосостояния людей и появления возможно-

стей потребления большего объема сельскохозяйственного продовольствия; из-за того, что 

большинство технологических воздействий на почвы не учитывает масштабы тех негатив-

ных последствий, которые они влекут за собой, более того, не принимают в расчет способ-

ность Природы пахотных земель к самовосстановлению.  

Все эти три причины – есть суть зла, присущего современному человеку, а именно: 

отсутствие чувства меры во всем. Недаром еще Пифагор говорил: «Не будь амбициозным 

и скупым; справедливая мера превосходна в таких случаях. … Мера - это то, что не вредит» 

[3]. Человек, общество, государство в обращении с Природой должны знать, когда необхо-

димо остановиться. А это означает, что рост народонаселения планеты должен ограничи-

ваться, что потребление человеком продовольствия должно регулироваться в разумных 

пределах.  

Изменение климата постоянно обостряет данную проблему. Вызываемые им засухи 

требуют дополнительных объемов поливной воды, оросительный дебит которой ежегодно 

значительно снижается из-за интенсивного таяния горных ледников и снежников, и нару-

шения регулярности выпадения осадков и их количества.  Постоянный дефицит влажности 

почвы приводит к необратимому ингибированию почвообразовательного процесса и исто-

щению плодородия сельскохозяйственных земель.  Никто из ученых не может спрогнози-

ровать насколько лет человечество может быть обеспечено плодородием данных земель, и, 

соответственно, сельскохозяйственным продовольствием, с учетом роста народонаселения 
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и неуклонного снижения природного потенциала пахотных угодий, равно как и не в состо-

янии предложить социально приемлемые меры по восстановлению исходного состояния 

равновесия Природы на пахотных территориях.   

Между тем, угрожающие драматические масштабы потерь почвенного плодородия 

и естественного потенциала иных сопряженных с пашней природных объектов приобре-

тают экзистенциальный характер и детерминируют необходимость всеобъемлющего меж-

дисциплинарного системного исследования данной проблемы совместными усилиями уче-

ных  юристов, философов, почвоведов, экологов, агрономов, экономистов и др.  

Фабулой их коллективного творчества в данной сфере, вероятно, должно стать сле-

дование принципу: сельскохозяйственное природопользование должно осуществляться не 

вопреки законам Природы, а в синергетическом взаимодействии с ними. Достижение по-

следнего на пахотных угодьях затруднено тем специфическим обстоятельством, что в зем-

лепользовании действует значительная инерционность проявления негативных послед-

ствий от применения неэкологичных технологий. Может случиться и так, что последние 

проявятся лишь через ряд лет, когда процесс рекультивации плодородия земель будет не-

обратимым. «Поэтому, - как справедливо считает Г. Цейтлер, - «задачей экономики явля-

ется разработка междисциплинарных моделей того, как можно свести ущерб к минимуму, 

чтобы природные и экономические процессы могли сосуществовать во взаимно устойчи-

вом состоянии равновесия. … Однако прогнозы ученых по своей природе расплывчаты и 

чреваты большой неопределенностью. Но одно, мягко говоря, кажется очевидным: недо-

статки намного перевесят преимущества» [8]! 

Представляется, что решение данной проблемы невозможно без проведения госу-

дарством соответствующей стратегической агрессивной природоохранной политики, выра-

жающейся в выработке стратегии эффективного и рационального природопользования на 

землях сельскохозяйственного назначения, предусматривающей, в том числе, стандарты 

устойчивого землепользования и правовое регулирование юридической ответственности 

правообладателей земельных участков за ненадлежащее и небрежное отношение к плодо-

родию почв и потенциалу иных природных объектов.  Причем, данная политика должна 

быть увязана с интересами обеспечения экологической и продовольственной безопасности 

будущих поколений людей, отдаленных в долгосрочной перспективе. Обеспеченность не 

только настоящего, но и грядущих поколений людей продовольствием не должна подвер-

гаться серьезному риску. А это возможно только на основе восстановления плодородия 

почв и природных потенциалов иных природных объектов, сопряженных с землями сель-

скохозяйственного назначения. Только при достижении этих экологических целей можно 

будет утверждать о восстановлении устойчивого природопользования. Другими словами, 

сельское хозяйство должно быть совместимо с Природой, а не её антагонистом. Экологи-

ческие интересы будущих поколений россиян в российском экологическом законодатель-

стве учитываются недостаточно. Так, в ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7 от 

10.01.2002 г. они учитываются единожды, и то - лишь в преамбуле к закону.  

Гармония аграрного производства и Природы может быть достигнута только при по-

мощи прогрессивного экологического законодательства, которое бы регулировало не 

только насущные земельно-правовые и эколого-правовые проблемы, но и с ориентацией на 

решение отложенных экологических проблем.  

Приоритетным представляется правовое регулирование следующих мероприятий: 
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- поэтапный перевод агроландшафтов на полный отказ сельского хозяйства от при-

менения всякой химии: гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, минеральных удобрений и 

др.; 

- применение многофункциональных агрегатов сельскохозяйственных машин, спо-

собных за один проход выполнять несколько технологических операций, например, луще-

ние стерни, вспашку почвы, измельчение и выравнивание почвы после вспашки и т.д.; 

- налогообложение сельскохозяйственного продовольствия, произведенного с при-

менением химических веществ и генно-модифицированных организмов; 

- пересмотр с новых экологических позиций прав потребителей сельскохозяйствен-

ной продукции и др.  

Завершить настоящую статью хотелось бы справедливыми словами Ливио Каде: 

«Глобализация, скорость, средства связи, сузили мир, сделали его все более ограниченным 

и замкнутым пространством. … Современность - это закрытый, душный Дедал, где все 

близко. Поэтому человеку необходимо еще раз ощутить отдаленность и необъятность При-

роды. … Ищите те места, где открывается мир, и вибрирует безграничная, неизведанная, 

тайна Природы» [5]. 
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