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В последние несколько десятков лет мас-
совое освоение и вовлечение земель в сель-
скохозяйственный оборот привело к наруше-
нию естественных экосистем, их саморегу-
ляции и равновесия, обеспечивающих пос-
тоянство компонентов ландшафта. Сущность 
и причины экологических противоречий 
в системе землепользования были связаны 
с порочностью хозяйственного механизма, 
последствиями нерационального землеполь-
зования и экстенсивным хозяйствованием. 
Слабо учитывались специфические осо-
бенности сельского хозяйства как сложной 
экономической, экологической и социобио-
логической системы, из функционирования 
которой вытекали важнейшие принципы ее 
реорганизации и направления последующих 
аграрных преобразований. Игнорирование 
рациональных основ экологически сбалан-
сированного земельного использования было 
чревато многочисленными негативными, 
иногда разрушительными последствиями — 
падением темпов экономического роста, де-

градацией духовной жизни деревни, эколо-
гическими катаклизмами и т. д. Именно такое 
нарушение естественноисторических основ 
сельского хозяйства произошло в России 
и вызвало тем самым острейшие социально-
экономические, духовные и экологические 
проблемы.

В настоящее время важным условием 
обеспечения подлинно экологического про-
изводства должно являться формирование 
нового общества, которое четко будет осоз-
навать экономические цели с учетом экологи-
ческих ограничений.

Необходимо выделить два типа первона-
чальных мер, направленных на эти изменения:

1) запреты на действия, осуществление 
которых определяется экономической необ-
ходимостью, но не совместимо с экологичес-
кими целями;

2) сокращение воздействия на окружа-
ющую среду либо непосредственно, либо 
опосредованно путем снижения удельного 
потребления продукции (по степени значи-
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мости в их составе могут быть выделены 
меры, предусматривающие структурную пе-
рестройку хозяйства, реконструкцию пред-
приятий, дополнение базовых технологий 
новыми звеньями, позволяющими перераба-
тывать либо улавливать отходы).

Реализация этих мер невозможна без 
внедрения компонентов хозяйственного ме-
ханизма, поддерживающих экологосообраз-
ное развитие (экологическое страхование, 
лицензирование, сертификация, налогообло-
жение) и работающих на базе автоматизиро-
ванных систем экологической информации.

Обострение экологических проблем тре-
бует осуществления более жесткого контроля 
за состоянием и использованием природной 
среды и, в частности, земельного фонда. Поч-
венный мониторинг должен создавать объек-
тивную основу для принятия административ-
ных мер воздействия на землепользователей 
или землевладельцев в случае неправильной 
эксплуатации ими земли. Без постоянно дейс-
твующей системы слежения за состоянием 
почвенного плодородия невозможна эффек-
тивная система управления использованием 
земельных ресурсов.

Опыт зарубежных стран свидетельствует, 
что именно отлаженный экономический ме-
ханизм позволяет эффективно управлять при-
родоохранными процессами. При этом мате-
риальные стимулы, а также экономические 
санкции за снижение качественных показа-
телей земельных ресурсов следует доводить 
не только до крупных сельскохозяйственных 
предприятий, но и до первичных коллекти-
вов, в том числе до арендных подразделений, 
фермерских хозяйств, отдельных работни-
ков, арендующих землю. На стимулирование 
повышения почвенного плодородия и улуч-
шения других экологических параметров сле-
дует использовать денежные средства, удер-
живаемые независимо от форм собственнос-
ти и хозяйствования с землепользователей, 
допустивших их ухудшение.

В современных экономических усло-
виях на первый план выходит проблема 
сохранения для общества общенародного 
достояния — продуктивных земель сель-
скохозяйственного назначения, что требует 
ужесточения многих организационно-адми-
нистративных процедур использования и пе-
рераспределения сельскохозяйственных зе-

мель, а главное — создания экономического 
механизма их защиты, то есть экономической 
ситуации, при которой сокращение площа-
дей продуктивных угодий или ухудшение 
их качества в результате неэффективного ис-
пользования, нерационального перераспре-
деления, изъятия из сельскохозяйственного 
оборота будет просто экономически невыгод-
но всем участникам земельных отношений. 
Даже в том случае, когда в силу финансовых 
или других экономических причин аграр-
ная отрасль экономики не может в полном 
объеме использовать продуктивные угодья, 
не должен стоять вопрос об использовании 
земель сельскохозяйственного назначения 
для несельскохозяйственных целей. Опти-
мальную экономическую стратегию можно 
определить как сочетание долгосрочной эко-
номической перспективы с экологической 
приемлемостью. Если сельхозпроизводитель, 
а особенно собственник данного земельного 
надела, заинтересован в долгосрочной эконо-
мической перспективе, он будет стремиться 
использовать технологии, которые повысят 
настоящий и будущий потенциал предпри-
ятия: если экономическая ценность угодий 
товаропроизводителя — это будущая чис-
тая выручка, то в его интересах поддержи-
вать или повышать стоимость этого ресурса, 
чтобы впоследствии ежегодно обеспечивать 
окупаемость затрат. От того, насколько пра-
вильно оценивает субъект производства свои 
краткосрочные и долгосрочные задачи и пер-
спективы, зависит выбор той или иной систе-
мы земледелия или технологии.

Основная задача заключается в следую-
щем: чтобы внедрить устойчивое земледелие 
завтра, нужно выжить экономически сегодня, 
именно поэтому экономическая несостоя-
тельность сельхозтоваропроизводителя пре-
пятствует развитию устойчивого землеполь-
зования. В результате можно сделать вывод, 
что уровень интенсификации и технологии 
сельхозпроизводства определяются в ре-
зультате экономических решений и выбора 
оптимальной для данного производителя 
экономической перспективы. Землепользова-
тель должен сам сделать свой выбор в пользу 
долгосрочной экономической выгоды, пре-
дусматривающей максимально долгое фун-
кционирование земельных угодий, которое 
достигается применением экологически при-
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емлемых технологий, дающих не сиюминут-
ную, а долговременную отдачу.

Плодородные земли продолжают пред-
ставлять значительную ценность для обще-
ства, несмотря на временное неиспользова-
ние в отдельных случаях. В этой ситуации по-
лезен опыт развитых зарубежных стран, где 
давно и успешно практикуется консервация 
и залужение временно не используемых сель-
хозугодий до тех пор, пока в них не появится 
потребность для использования в аграрном 
производстве [1]. Эти меры способствуют со-
хранению естественных ландшафтов, улуч-
шению экологической обстановки и обеспе-
чению сохранности ценных продуктивных 
земель. Экологическая сбалансированность 
ландшафтов в природе формировалась ты-
сячелетиями, а технологические перемены 
в обществе, в частности, в использовании 
земли происходят за считанные десятки лет. 
В связи с этим сбалансированность агролан-
дшафтов можно достичь только комплексом 
экологических, экономических, технических 
и биологических средств.

Система мер, восстанавливающих нару-
шенное экологическое равновесие в природе, 
должна охватывать все факторы, влияющие 
на агроландшафт, т. е. необходима целостная 
система, способная создать экологически 
сбалансированное землепользование. Она 
должна включать в себя противоэрозионные 
и мелиоративные мероприятия, программи-
рованное внесение удобрений, установление 
рационального водно-воздушного режима 
для растений и микроорганизмов и т. д. При-
нцип системности, т. е. взгляд на природу 
и общество как одно целое, должен быть ос-
новополагающим в области земельного ис-
пользования. В настоящее время человечес-
кая деятельность в отношении с природой 
уже не сводится только к извлечению полез-
ных ископаемых, а находит выражение в ка-
чественно новом многообразии форм по со-
хранению, восстановлению, рациональному 
использованию природных благ и стремле-
нии поддержать равновесие различных эко-
систем с присущим им многообразием жи-
вотного и растительного мира.

Экологический фактор не может быть 
поставлен просто в один ряд с иными, иг-
норирование его ставит под вопрос само 
существование человека и общества. Иначе 

говоря, деятельность общества по созданию 
собственной территориальной организации 
выступает как реальное, предметное развер-
тывание отношений в системе «общество — 
природа».

Характеризуя такую систему взаимо-
действия, необходимо четко обозначить сле-
дующие положения:

— природа как саморегулирующая сис-
тема, способная к долговременному подде-
ржанию внутреннего равновесия экосистем, 
уже практически не существует, либо прису-
ща очень незначительным территориям (про-
странствам);

— ассимиляционная способность и внут-
реннее равновесие природных комплексов 
зависят от деятельности человека и являются 
во многом результатом его деятельности;

— окружающая природная среда за счет 
деятельности общества по ее сохранению, 
восстановлению приобретает социальный 
оттенок;

— понятия «окружающая природная 
среда» и «среда обитания человека» можно 
рассматривать как синонимы данного поня-
тия, постоянно расширяющего свои грани-
цы в направлении сокращения естественных 
ландшафтов.

Возрастание антропогенной нагрузки 
на окружающую природную среду застави-
ло людей обратить все большее внимание 
на поддержание и восстановление экологи-
ческого равновесия на нарушенных ими в ре-
зультате хозяйственной деятельности эко-
систем. В связи с этим природные условия 
жизни общества претерпевают значительные 
изменения и состояние окружающей природ-
ной среды все больше зависит от деятельнос-
ти человека, общественно-производственная 
практика получает теперь развитие в качест-
венно новом многообразии форм. Все более 
важное место в жизни общества начинают за-
нимать такие формы деятельности, которые 
направлены на поддержание природных ус-
ловий общественного воспроизводства: при-
родоохранная деятельность, деятельность 
по восстановлению природных богатств, ре-
культивация природных ландшафтов и созда-
ние предприятий по переработке вторичного 
сырья, а также деятельность по обеспечению 
функционирования этих предприятий [2]. 
Все эти виды деятельности рассматриваются 
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как важнейшая сфера производства и воспро-
изводства природных условий жизни обще-
ства наряду со сферой основного материаль-
ного производства.

Сегодня любая хозяйственная деятель-
ность сельскохозяйственных предприятий 
независимо от сложившихся форм собствен-
ности и хозяйствования требует воспроиз-
водства используемых ресурсов в интересах 
всего человечества для сохранения возмож-
ности использования природных благ в дол-
говременной перспективе, во-первых, и под-
держания нормальных условий жизни чело-
века, во-вторых. Но ориентация на воспроиз-
водство (простое или расширенное) только 
экономического плодородия может привести 
к крайне неблагоприятным экологическим 
и экономическим последствиям. Попытки 
компенсировать снижение естественного 
плодородия за счет роста искусственного 
плодородия малоэффективны. По мере сни-
жения естественного плодородия, деграда-
ции агроэкосистем результативность техни-
ки, минеральных удобрений, пестицидов, 
финансовых и трудовых ресурсов становится 
все меньше. Существует объективный при-
родный предел, порог снижения естествен-
ного плодородия, при приближении к которо-
му высокопроизводительные искусственные 
средства производства становятся все менее 
эффективными. Нельзя недооценивать эколо-
гический природный фактор в развитии всего 
сельского хозяйства, особенно в использова-
нии продуктивных земель сельскохозяйс-
твенного назначения всеми субъектами хо-
зяйствования [3, 4].

Независимо от того, крупное это произ-
водство или мелкое, оно в своем функциони-
ровании действует на основе определенных 
экономических законов. В сельском хозяйс-
тве экономическая закономерность эффек-
тивного функционирования дополняется 
особенностями производства, связанными 
по своей природе с биоклиматическим по-
тенциалом и скрытым от конкретно затрачен-
ного труда характером биологических изме-
нений в растениях и животных. Эта особен-
ность сельскохозяйственного производства 
не позволяет разделять все технологические 
процессы на достоверно нормируемые про-
изводственные циклы. В связи с этим сель-
скохозяйственные предприятия вынуждены 

вносить изменения в производство не толь-
ко вследствие возникновения экологических 
проблем, но и под воздействием обществен-
ных требований, законодательных предписа-
ний и рыночных изменений. Экологическая 
ответственность является важной составной 
частью ответственности предприятия как хо-
зяйствующего субъекта.

В настоящее время сельскохозяйственные 
предприятия являются одним из основных 
пользователей природных ресурсов. Обладая 
такими особенностями, как высокий уровень 
природоемкости производства, значительная 
зависимость от природно-климатических 
условий, большая разница между рабочим 
периодом и периодом производства, сель-
скохозяйственные предприятия объективно 
обуславливают потенциальную возможность 
нарушения окружающей природной среды 
в процессе своего функционирования.

Система мер по улучшению экологичес-
кого состояния сельскохозяйственных земель 
в каждом предприятии должна разрабаты-
ваться с учетом следующих направлений:

— биологизации и экологизации ин-
тенсификационных процессов, вовлечение 
качественно новых факторов производства 
в отраслях;

— оценка эколого-экономических резуль-
татов сельскохозяйственной деятельности;

— разработка более эффективной сис-
темы земледелия и землеустройства с уче-
том специфики функционирования крупных 
и мелких по площади хозяйств;

— разработка программ, стимулирую-
щих охрану природы;

— экологическое картирование терри-
тории;

— составление карт риска сельскохо-
зяйственных угодий по всем субъектам 
собственности.

В настоящее время очень важен госу-
дарственный контроль за использованием 
сельскохозяйственных угодий, поддержка 
и стимулирование экономической заинтере-
сованности предприятий. Эта проблема име-
ет государственное значение, поскольку не-
высокое почвенное плодородие при прочих 
равных условиях требует больших удельных 
затрат на получение единицы урожая. Мож-
но сказать, что ухудшение качественных ха-
рактеристик сельскохозяйственных угодий 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2018. № 5ISSN 2075-2067

50

подрывает саму основу агропромышлен-
ного производства не только в настоящем, 
но и в будущем.

Таким образом, глубина проблем, негатив-
но характеризующих состояние задачи форми-
рования единого экономического пространс-
тва, требует специальных ориентированных 
научных разработок, чрезвычайных по своему 
правовому и политическому режиму.
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