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РА ФАЕ Л ИСАХАНОВ

В целях успеш ного осущ ествления П родовольственной программы  
страны особое внимание дол ж н о  быть удел ен о  экономическим п робл е
мам сельскохозяйственного природопользования. П роблем а эта полу
чает особую  остроту не только в силу непосредственной взаим освязи с 
программой, но и в связи со все возрастаю щ ей нагрузкой на природную  
окруж аю щ ую  ср еду  в результате интенсификации сельскохозяйственно
го производства. Вы двигаемы е ныне задач и  по всем ерном у увеличе
нию производства продукции сельского хозяйства долж ны  быть стро
го скорректированы с возм ож ностям и природной среды . З десь  важ но  
учитывать защ итны е свойства отдельны х, экологических систем, пред
видеть порог нагрузок, при которых природа ещ е способна восстанав
ливать наруш енное равновесие и осущ ествлять воспроизводство в о зо б 
новимых ресурсов.

Ныне проблем а охраны  окруж аю щ ей среды  и рационального ис
пользования природны х ресурсов приобрела такую  остроту и важ ность, 
что не м ож ет быть отдана на откуп отдельны м ведом ствам . З десь  н у ж 
ны усилия всего общ ества и, в первую  очередь, тех научных кругов, 
предметом исследования которы х являю тся взаимоотнош ения общ ества  
н природной среды .

П роблем а сельскохозяйственного природопользования, по сущ ест
ву, является одной из первых проблем  взаим одействия человека с окру
ж аю щ ей природной средой . П осл е собирательства и охоты человек  
осознает, что более обеспеченная ж изнь, б ез  постоянного страха перед  
голодом, создается  при зем л едел и и  и скотоводстве. Ч еловек начинает  
возделы вать зем лю  и разводить скот. Е стественно, что на первых по
рах не все ладилось у  человека, вм есте с успехам и были и огорчения. 
О днако сам факт извечного сущ ествования сельскохозяйственного про
изводства говорит о том, что примат производства материальны х благ  
принадлеж ит сельском у хозяйству. М ногочисленны е геологические, 
климатические и археологические исследования показы ваю т, что др ев
ние зем ледельцы  добивались определенны х успехов, когда онн ум ел о  
приспосабливались к среде, р азум н о и осм отрительно использовали  
имею щ иеся естественны е ресурсы . Им нс-редко удавалось  доводить д о  
уровня высокого искусства управление назем ны м  стоком дож дев ы х  
вод, обеспечивая тем самым запасы  воды для  питья и для орош ения  
полей. В озделы вая зем лю  многие тысячелетия, человек, бесспорно, был  
убеж д ен , что она является матуш кой-кормилицей. Вся преды стория  
соврем енного зем ледели я есть прямое свидетельство том у, что при ум е
лом и разум ом  отнош ении к зем л е сельское хозяйство р азви вал ось ' 
успеш но. О днако история использования зем ель  хранит нем ало при
меров, когда человек, потеряв чувство ответственности п ер ед  р азум 
ным и береж ливы м ведением зем ледели я, приводил его к уп адк у и ис
тощ ению. Так, например, история возникновения и развития зем л ед е
лия в М есопотам ии свидетельствует, что здесь , на полузасуш лпвой тер 
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ритории м еж ду  Тигром и Е вф ратом , прим ерно 7000 лет н а за д  за р о д и 
л ось  сельское хозяйство. П роцветание сельского хозяйства зависело  
-от поливной воды, отводим ой из рек по сл ож ной  систем е каналов, со 
оруж енны х по меньш ей мере за  4500 лет д о  начала наш его летоисчис
л ен и я 1. В результате чрезм ерного стравливания пастбищ  больш ими  
стадам и  овец и коз, обезл есени я  и интенсивного вы ращ ивания культур  
на крутых склонах, А рм янское нагорье, где бер ут  начало Тигр и Ев
ф рат , постепенно подвергалось серьезной водной эрозии. Смыв почвы 
с холм ов примял такие масш табы , что возникла н еобходим ость систе- 
.матического проведения р абот  по очистке каналов от наносов. П ока  
каналы  очищ ались, сельское хозяйство процветало, а сады  и поля д а 
вали обильны е ур ож аи . О днако в результате м еж доусоби ц , войн и 
вторж ения варварских племен .каналы  постепенно вы ходили из строя. 
Сильный удар  оросительной систем е был нанесен ор дам и татар о-м он 
гольских завоевател ей  в 1200— 1300 гг. П роизош ли коренны е и зм ен е
ния в систем е ведения сельского хозяй ства— применявш иеся ранее ин
тенсивны е методы были зам енены  экстенсивны ми. И стории известны  и 
бол ее трагичны е случаи д егр адац и и  природной среды , вы званной ан
тропогенной деятельностью . Так, в период первой мировой войны в 
связи со значительны м повыш ением цен на пш еницу, ф ермеры  СШ А  
■стали л и хор адоч н о расш ирять плош ади под зерновы е культуры. Х ищ 
ническое использование почвенных ресур сов  СШ А  достигло своего  
апогея: было р асп ахан о дополнительно 16 мли. га ам ериканских прерий. 
В ойна кончилась, но вы ращ ивание пшеницы на тех  ж е  п лощ адях про
дол ж ал ось . Н ачалась великая засуха- В период 1926— 1931 гг. н аб
л ю дал ось  усиление процесса эрозии почв. Т рава на перегруж енны х  
п астбищ ах бы ла стравлена истощ енны м скотом д о  сам ой почвы. Унич
тож ен и е сильно разветвленной корневой системы  трав, раньш е прочно  
удер ж и вавш и х почву, стало способствовать вы дуванию  почвенного по
крова. Н икогда ещ е в истории север оам ер иканских прерий зем ля не 
бы ла так уязвим а в р езул ьтате воздействия засухи  и ш тормовы х вет
ров. В есной 1934 г. и 1935 г. начали свирепствовать ш тормовы е ветры  
и бури. Ш тормом 11 мая 1934 г. в в оздух  бы ло поднято 300 млн. т 
плодор одной  почвы, что равнозначно изъятию  из сельск охозяй ствен н о
го обор ота 120 тыс. га. В р езул ьтате ветровой эрозии 36 млн. га стали  
полностью  непригодны  для  зем л едел и я , а 32  млн. га серьезн о п остра
дал и 2.

П риведенны е примеры являю тся ярким п одтверж ден и ем  того, как  
м ож ет природа дегради р овать , если  н еосозн ан н о  увеличить давление  
па нее. З д есь  мы со всей ясностью  у б еж д а ем ся , что экологические п о
трясения, обусловленны е антропогенной деятельностью , возникаю т из- 
з з  наруш ения экологических связей  е  сбал ансир ованны х би оц ен озах . 
Ч асто эти наруш ения проходят незам еченны м и, а иногда они становят
ся подлинны ми экологическими катастроф ам и.

Зам ети м , что в природе эволю ция растений и ж ивотны х и дет на
правленно. О на стар ается  свести д о  м инимум а отрицательны е в заи м о
отнош ения м еж д у  организм ам и и отдает  предпочтение п олож и тель
ным, пом огаю щ им  вы ж иванию  в заи м одей ствую щ и х видов растений и 
ж ивотны х.

Н а протяж ении всей истории аграрного развития человек все бол ь
ше у б еж д а ет ся , что основой сельского хозяй ства, его основны м ср ед 

1 См. О. С. О у э н ,  Охрана природных ресурсов, М., 19~7, с 69.
2 Там же, с. 76, 78.
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ством производства является зем ля. П ризнавая зем лю  как исходны й  
ресурс для ведения сельского хозяйства, человечество на протяж ении  
многих тысячелетий р азрабаты вало целенаправленную  систем у в еде
ния зем леделия по сохранению  и повыш ению плодородия зем ель. Во 
времена, когда население наш ей планеты бы ло занято^в основном сель
ским хозяйством, оно пользовалось зем лей  с больш ой осторож ностью , 
лю бовы о и уваж ением . Ч еловек был связан  с зем лей  повседневной  
своей деятельностью , он обер егал  ее от воздействия ветровой и водной  
эрозии, строил слож ны е по тем временам гидротехнические со о р у ж е
ния, ум ело применял агротехнические приемы. Там ж е, где антропо
генное давление на ср еду превосходило дозволенны е пределы , природа  
деградировала, наступал’ экологический срыв, приходила в упадок эко
номика. Д егр адац и я  земельны х р есурсов на современном этапе не что- 
то новое, а забы ты е уроки прош лого, повторение наруш ения общ ей в за 
имосвязанной системы человек— природа— производство.

В аж ной особенностью  окруж аю щ ей природной среды  является ее  
динамическая органическая целостность, следовательно, нанося ущ ерб  
какой-то ее части, мы наносим ущ ерб всей природной ср еде. Д л я  наг
лядности приводимого иа..чи дов ода  рассмотрим пример использова
ния земельны х ресурсов А рмении, в частности бассейна озер а  Севан. 
Основными направлениями специализации сельского хозяйства ба ссей 
на являются ж ивотноводство и растениеводство, которые в структуре 
валовой продукции составляю т соответственно 54,4 и 45,6% . О трасль  
ж ивотноводства здесь  представлена в основном скотоводством м ясо-м о
лочного направления и овцеводством . У спеш ному развитию  ск отовод
ства и овцеводства в регионе способствует наличие прекрасных горных 
пастбищ  с весьма богатым травостоем .

О дной из сущ ественны х сторон экономических проблем сельскохо
зяйственного природопользования является получение м аксимального  
количества продукции с единицы  сельскохозяйственны х угодий при 
одноврем енном  рациональном использовании зем ельны х ресур сов— со 
хранении и повышении плодородия почвенного покрова. Н аучно о бос
нованная система ведения сельского хозяйства предусм атривает как ин
тенсивное использование зем ельны х ресурсов, так и" сохранение и улуч
шение потенциальных в озм ож н остей  их богатств.

Р ассм отрим  некоторы е аспекты экономической эфф ективности ис
пользования земельны х р есурсов по административны м районам С еван
ского бассейна. Р азводим ы й здесь  крупный рогатый скот представлен  
в основном бурой кавказской породой. О собенности этой породы —  
крепкий костяк и хорош о р азвитая м уск ул атур а— позволяю т весьма  
эфф ективно использовать горные пастбищ а. О днако сл едует  заметить, 
что, несмотря на сравнительно хорош ие условия кормовой базы , все 
ж е здесь  ещ е низок уровень молочной продуктивности коров. Та.к, по 
данным за 1980 г. среднегодовой  удой  молока от одной коровы со ст а 
вил в колхозах и совхозах: в В арденисском  районе— 1879 кг, им. К а 
мо— 1663 кг, К расносельском — 1946 кг, М артунинском — 1440 кг, С е
ванском—  1967 кг, р среднем  ж е  по р еспублике— 1971 кг3. К ак видим, 
ни один из районов региона не достиг д а ж е  среднереспубликанского  
показателя. П о настригу ш ерсти от одной овцы колхозы  и совхозы  б а с 
сейна несколько превосходят среднереспубликанский  показатель—  
2,3 кг, однако д а ж е  достигнуты й наивысший показатель— 2,7 кг— в 
районе им. К ам о не м ож ет служ ить примером интенсивного овцевод

3 Данные Министерства сельского хозяйства (МСХ) АрмССР.
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ства . Д е л о  в том, что требования рационального сельскохозяйственно
го зем лепользования являю тся весьма емкими, разносторонним и и н е
однозначны м и. Они долж ны  рассм атриваться с нескольких позиций, 
к аж дая  из которых бол ее  или м енее сам остоятельна. Так, например, 
бол ее прямо и непосредственно хар актер и зует  использование зем ель  
продукция зем ледели я . Она вся технологически связана с зем лей . Н е
сколько иначе обстоит д ел о  с продукцией ж ивотноводства. Н екоторая  
часть кормов м ож ет  быть получена с невозделы ваем ы х зем ель  или куп
лена на стороне. В есьм а сущ ественны м ф актором  в повыш ении про
дуктивности ж ивотны х является организация плем енного д ел а , сп осо
бы содерж ан и я  скота и ухода  за  ним. И наче говоря, ж и вотн овод
ство— это отрасль, где уровень продуктивности обусл овлен  действием  
целого ряда ф акторов, не имею щ их отнош ения к конкретном у зе м л е
пользованию .

А нализ данны х хозяйственной деятельности  отрасли ж и вотновод
ства в к олхозах  и сов хозах  С еванского бассей н а д а ет  основание п ол а
гать, что здесь  имею тся огромны е резервы  по повыш ению эф ф ектив
ности используем ы х зем ель. Так, в среднем  по бассей н у  на 100 га 
сельскохозяйственны х угодий производится: м олока— 203,0  ц, м яса—  
43,5 ц, ш ерсти—3,5 ц, в хозяй ствах ж е  района им. К ам о указанны е по
казатели выше соответственно на 9,6; 31 ,3  и 20,0% , а в М артунинском  
районе они н иж е на 8,4; 17,7 и 22,9% 4. Учитывая, что районы  им. К а
мо и М артунинский располож ены  по соседств у  и н аходятся  примерно  
в одинаковы х природно-клим атических условиях, сущ ествую щ ую  р а з
ницу в производстве продуктов ж ивотноводства с единицы  зем ельной  
площ ади м ож н о объяснить в основном различиям и п ородного состава  
скота, уровнем организации их кормления и содер ж ан и я . Так, напри
мер, известно, что поедаем ы й скотом корм усл овно делится на п о д д ер 
ж иваю щ ий корм, т. е. необходим ы й для  сущ ествования орган и зм а, к 
на продуктивный корм, идущ ий целиком на обр азов ан и е продукции. 
Чем выше продуктивность ж ивотного, тем ниж е удельны й вес п о д д ер 
ж иваю щ его корма в общ ем  количестве р асходуем ого  корм а, сл ед о в а 
тельно, выше оплата корма продукцией. П риведенны й д о в о д  легко  
д ок азуем  следую щ им и данны ми. П родуктивность коров в сов хозах  
С еванского района на 29% выше, чем в сов хозах  М артунинского р ай о
на, р асход  ж е  кормов на производство 1 ц м олока меньш е на 26% .

С ледуя принципу получения м аксим ального количества продукции  
нэ единицу зем ельной площ ади , нельзя не обратить вним ание и на т а 
кой факт, как яловость коров. М ож н о ли  н адеяться  на эф ф ективное  
использование кормовы х ресурсов  при повыш енной яловости коров?  
К онечно, нет. Д е л о  в том, что от яловы х коров не получаю т ни телят, 
ни м олока. П оэтом у весьма закон ом ер н о, что высокий процент я л о
вых коров сн иж ает уровень продуктивности скота. Так, в ср авн и вае
мых нами сов хозах  на 100 коров получено телят: в С еванском  районе  
92 головы, а в М артунинском — 77 голов5. С одер ж ан и е яловы х коров  
в значительной степени отр аж ается  и на себестои м ости  производим ой  
продукции. Так, себестоим ость  1 ц м олока в со в х о за х  С еванского р ай 
она на 22,2%  ниж е, чем в со в х о за х  М артунинского района.

В д ел е  рационального использования зем ельны х ресурсов сущ ест
венное значение имеет собл ю ден и е норм н агрузок  на пастбищ а и про
ведение ряда мероприятий по повыш ению их продуктивности. О дной

4 Рассчнтанс автором.
5 Данные МСХ АрмССР.
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из основных причин развития процесса эрозии почв является перегру
ж енность естественны х кормовых угодий овцепоголовьем. З д есь  весь
ма важ но учесть, что овцы, в отличие от крупного рогатого скота, о б 
ладаю т способностью  срезать траву д о  корня, тем самым соверш енно  
оголяя отдельны е участки пастбищ . Н ар я ду  со стравливанием высока 
у овец и степень 'стапты вания. П риведенны е факторы сущ ественно  
влияют на почвенный покров и усиливаю т эрозионны е процессы . Ныне 
во псех хозяйствах С еванского бассейна содерж и тся  свыше 457 тыс. го
лов овец, из них 304 тыс., или 66,5% , в общ ественном  секторе6.

3  целях повышения ш ерстной продуктивности в регионе на протя- 
женнп многих лет местные грубош ерстны е породы м азех и б а л б а с  улуч
ш ались посредством скрещ ивания с породам и советский и кавказский  
меринос. Затем  стали ш ироко использовать скрещ ивание с полутонко- 
рунной породой северокавказский меринос. Результаты  скрещ ивания  
оказались положительными. С реднегодовой настриг ш ерсти от одной  
овны от 1,5— 2 кг возрос до  2 ,7 — 3 кг, значительно улучш илось каче
ство ш ерсти. О днако, в связи со значительны м ростом спроса на полу- 
грубую  шерсть для ковроделия, в последние годы в регионе стали ча
стично переходить к разведению  породы  бал бас .

И нтересы  народного хозяйства диктую т необходим ость развития  
овцеводства, равно как осущ ествления эффективны х мер по борьбе с 
эрозией почв. Естественны е кормовые угодья могут стать высокопро- 
дуктивными при умелом их использовании. П очему-то д о  сих пор бы
тует м геги е, что в целях борьбы  с эрозией  почв н еобходим о значитель
но сократить овиепоголовьё, т. с. уменьш ить нагрузку на пастбищ а. 
О днако сл едует  заметить, что сокращ ение овпепоголовья явится поло
винчатой мерой и не реш ит целиком проблемы  приостановления про
цесса эрозии почв. Б ол ее эф фективны ми будут  усилия, направленны е 
не на сокращ ение поголовья скота, а на проведение ряда научно о б о с
нованных мероприятий по борьбе с эрозией . С остояние эродированны х  
зем ель ныне таково, что очевидна необходим ость их временного исклю 
чения из хозяйственного использования, проведения подсева трав, у д о б 
рения, организации пастбищ еоборота и загонной системы  пастьбы.

В организации рационального использования земельны х ресурсов  
зал ож ен  огромный потенциал, и бы ло бы анахронизм ом  не учитывать  
и тем более не использовать его для  реш ения продовольственной про
блемы. В клад к аж дого  хозяй ства-зем л еп ользовател я  в обеспечение по
вышения плодородия почвы и устранения негативных последствий ан
тропогенной деятельности на окруж аю щ ую  природную  ср еду  и зм еря
ется, во-первых, тем, насколько эф ф ективно, с учетом региональны х  
.интересов, оно реш ает внутренние задачи , вы текаю щ ие из общ их про
блем и специфики их проявления в конкретны х местных условиях, и, 
во-вторых, в какой м ере проводим ая им политика хозяйственной д е я 
тельности и прилагаемы е природоохранны е усилия отвечают н азр ев
шим социально-экономическим потребностям , необходим ости  реш ения  
экологических проблем .

Д ругим , не м енее важны м, аспектом эконом ических проблем  сель
скохозяйственного природопользования является рациональное исполь- 
7 пп/аНПе водных ресурсов. С ельское хозяйство ныне потребляет около  
70% от общ его количества используем ой б о д ы  в  народном  хозяйстве. 
Суть экономических проблем  водопользования сельским хозяйством  
обостряется не только преобладанием  доли используем ой воды, но и
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тем, что около 80% зоды  расходуется  безвозвратн о. Отличительной  
особенностью  водны х р есурсов является их непреры вная возобн овл яе
мость в процессе вечно сущ ествую щ его круговорота воды, однако это  
не значит, что воду  м ож но использовать бесконтрольно. Ныне мы все 
больш е у б еж д а ем ся , что расш ирение сферы антропогенной деятел ьн о
сти в области  удовлетворения потребительских н уж д  вступает в проти
воречие с социально-экологическим и требованиям и общ ества и обусл ов 
ливает появление ряда отрицательны х явлений в природопользовании. 
3  наибольш ей степени негативны е последствия ск азались на водных  
р есур сах .

В настоящ ее время во многих ю жны х районах развитие народного  
хозяйства сдерж и вается  и з-за  недостатка водны х р есурсов, в некото
рых водоем ах ухудш ились качественны е свойства воды.

В д ел е  организации рационального использования водны х р есур 
сов, наряду со  многими весьма эффективны ми м етодам и по экономии  
воды, сл едует  применить строж айш ий реж им  по ограничению  количе
ства за б о р а  воды. Этот д ов од  обусл овлен  тем , что на протяж ении м но
гих десятилетий утвердилась ничем не оправданная тенденция по д о 
пущ ению  колоссальны х потерь водны х ресурсов. Так, наприм ер, кпд 
оросительной системы  А рм янской С С Р в целом составл яет 0,56, а Се- 
ианского бассей н а— 0,50. С ледовательно, до б р а я  половина воды тер я
ется бесцельно, не принося никакой пользы. Причины слиш ком низко- 
ю  уровня кпд оросительны х систем  хорош о известны , практика ж е  не- 
рачивого отнош ения к водным ресурсам  наводит на вопрос: стоит ли  
бесхозяйственность водопотребител ей  ком пенсировать двукратны м  р ас
ходом  воды? Н ет, конечно. П р едельно допустим ы м  количеством по
терь воды в оросительны х си стем ах сл ед у ет  признать 15— 20% . С л е
дуя  ук азан н ом у принципу, попуски воды из оз. С еван м ож н о сократить  
па 30—35% , что составит еж его д н о  примерно 100— 115 млн. м3 воды. 
У каж ем , что в 1981 г. чер ез тоннель А рп а— С еван в о зер о  поступило н е
многим бол ее 163 м лн . м3 воды. Н ы не затрачиваю тся  больш ие м ате
риальные, ф инансовы е и трудовы е ресурсы  для  того, чтобы доп ол н и 
тельно дать оз. С еван еж его д н о  ещ е 160 млн. м3 воды, т е. примерно  
столько, сколько теряется воды в оросительны х си стем ах.

Рациональное использование водны х р есурсов и их охр ана вы дви
гают необходим ость  п ер ехода  на бол ее прогрессивны е методы  полива в 
ирригации (капельны й, м ел к одиспер сны й), п озволяю щ ие значительно  
уменьш ить количество воды, п одаваем ой  на единицу площ ади.

Важ ны м и весьма действенны м рычагом в реш ении эконом ических  
проблем  сельскохозяйственного природопользования д о л ж н о  явиться  
введение платы за  использование природны х р есур сов , в дан н ом  сл у 
ч а е— за воду. В зы скание с хозяй ств-водоп отреби телей  платы за  ис
пользуем ую  воду н еп осредственно отразится  на себестои м ости  п рои з
водимой продукции и застави т при задум аться  хозяйственников о р е
ально н еобходи м ом  количестве воды дл я  орош ения.

К руг эконом ических проблем  сел ьскохозяйственного п риродополь
зования весьм а ш ирок, и в нем в аж н ое м есто зан и м ает  п робл ем а хим и
зации сельского хозяйства. П рим енение минеральны х уд обр ен и й  и хи 
мических ср едств  защ иты  растений еж егод н о  в озр астает , бл агодар я  
чем у получаю т значительны е прибавки в у р о ж а я х . О днако сл едует  з а 
метить, что н аряду с позитивны ми сторонам и ш ирокая хим изация  
сельского хозяйства им еет и свои негативны е стороны , в частности в 
д ел е  загрязнения ок руж аю щ ей природной среды . И звестн о, что из
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вносимых в почву минеральных удобрений степень их усвояемости со
ставляет 25%, а остальные 75% в форме нефиксированного азота, фос
фора, калия и других элементов остаются в почве, часть которых по
средством поверхностных и подземных стоков вымывается и загрязня
ет водоемы. Заметное загрязнение окружающей среды наблюдается 
от применения пестицидов.

Применение минеральных удобрений и химических средств защ и
ты растений, несомненно, важный рычаг в деле значительного роста 
производства сельскохозяйственной продукции. Однако следует з а 
метить, что в научной литературе все больше и больше обращают вни
мание практических работников на осуществление научно обоснован
ных рекомендаций по применению минеральных удобрений и химиче
ских средств защиты растений. Дело в том, что на практике зачастую 
минеральные удобрения используются нерационально, вносятся на по
ля обычно осенью либо весной, что совпадает с периодами дождей и 
талых вод, которые их большую часть вымывают. Сплошное примене
ние пестицидов зачастую вместо пользы приносит ущерб, ибо погиба
ют не только вредители, но и энтамофаги, которые питаются фитофа
гами. Применение пестицидов не должно преследовать просто цель— 
истребление вредителей, Ими следует пользоваться как средствами 
управления сообществами организмов. Весьма эффективны методы 
краевой и полосовой обработки посевов, садов и многолетних насаж 
дений.

Применение передовых методов и рекомендаций по рационально
му использованию пестицидов позволяет максимально уменьшить вред, 
наносимый ядами окружающей среде, а такж е многократно снизить 
затраты по их применению.
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