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Аннотация. Изучены особенности современного применения важных для биосферы понятий «почва», 
«земля», «плодородие», «продуктивность». Показано, что их часто используют неправильно из-за непонимания 
принципиальных различий смысловой нагрузки, а иногда и по ведомственным соображениям. Экологическое 
невежество и/или экологический нигилизм в применении этих понятий обусловливают серьезные производ-
ственные ошибки, имеющие опасные экологические последствия. Обосновано предложение заменить много-
численные и разнообразные названия категорий, форм и видов почвенного плодородия двумя обобщенными 
терминами «плодородие почвы» и «плодородие почвенного покрова земли» и измерять их в относительных 
величинах – баллах. Указано на необходимость систематического проведения мониторинга плодородия и бони-
тировки почв на каждом земельном участке и оперативного использования рационально-эффективных спосо-
бов их воспроизводства на основе экологических законов и принципов. Для обозначения эмерджентного свой-
ства земли производить биологическую продукцию предложено взамен термина «плодородие» применять тер-
мин «продуктивность» и оценивать качество земли экономическим способом. Предтечей рационально-

эффективного использования почвенно-земельных ресурсов как основы жизни людей и благосостояния госу-
дарства должны стать непрерывное экологическое образование, оптимизация природной среды с помощью эко-
логизации землепользования, усиление эколого-производственных функций почвенно-земельных ресурсов за 
счет постоянного воспроизводства плодородия почв и продуктивности земель. 
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Abstract. The features of the modern application of the concepts of "soil", "earth", "fertility", "productivity" being 

important for the biosphere have been studied. They have been shown to be often misused due to a lack of understand-

ing of the fundamental differences in the semantic meaning, and sometimes because of departmental reasons. Environ-

mental ignorance and/or environmental nihilism in the application of these concepts cause serious production errors 

having dangerous environmental consequences. The proposal has been justified to replace numerous and diverse names 

of categories, forms and types of soil fertility with two generalized terms "soil fertility" and "fertility of the soil cover of 

the earth" and measure them in relative values – points. It has been pointed out the need for systematic monitoring of 

soil fertility and its bonification on each land plot and the operational use of rational and effective methods of their re-

production based on environmental laws and principles. To denote the emergent property of the land to produce biolog-

ical products, it has been proposed to use the term "productivity" instead of the term "fertility" and evaluate the quality 

of the land in an economic way. The forerunner of the rational and efficient use of soil and land resources as the basis of 

people's lives and state welfare should be continuous environmental education, optimization of the natural environment 

through the ecologization of land use, strengthening the ecological and production functions of soil and land resources 

due to the constant reproduction of soil fertility and land productivity. 
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Введение. Решением Всероссийской конференция «Почвенные и земельные ресурсы: со-
стояние, оценка, использование», которая состоялась 5-7 декабря 2022 г. в Москве к 95-летию 
основания Почвенного института им. В.В. Докучаева, отмечена необходимость совершенство-
вания образовательных программ по почвоведению, агрохимии, земледелию и агроэкологии с 
целью улучшения качества подготовки выпускников учебных заведений. Л.О. Карпачевский 
профессор факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, лауреат Государственной 
премии РФ и премии имени В.Р. Вильямса в статье «Что есть истина в почвоведении?» [1] при-
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звал: «...отходить от старых положений и на современном уровне искать решения почвенных 
проблем. ...Многие постулаты почвоведения нуждаются в новой разработке и не в уточнении 
отдельных положений, а в коренной переработке». Аналогичное мнение, но более конкретно о 
почве и земле высказал доктор сельскохозяйственных наук П.А. Суханов  из Агрофизического 
научно-исследовательского института [2]. 

Сегодня большинство людей, кроме почвоведов, различные по смыслу понятия: «почва» 
и «земля» используют как синонимы не только при устном общении, но и при написании тек-
стов, в том числе официальных. Обусловлено это непониманием принципиальных различий 
смысловой нагрузки этих терминов, а иногда и ведомственными соображениями [3]. Особенно 
опасно поверхностное отношение к понятиям, обусловливающим основы жизнедеятельности 
людей, когда они вызваны недостатком знаний о почвенно-земельных ресурсах, неточностью 
некоторых словарей и справочников, а также интернета. Поисковая система «Яндекс» на вопрос: 
«Почва и земля – синонимы?» однозначно отвечает: «Различия никакого нет, это синонимы» и 
предлагает еще 96 синонимов понятия «почва», в том числе, просто немыслимых. Ведущие уче-
ные-почвоведы современности Г.В. Добровольский и Ф.Р. Зайдельман отмечают [4], что не-
обоснованные попытки использования общего понятия «земля» как единственного источника 
информации о свойствах почв территории при решении прикладных задач оказываются причи-
ной серьезных производственных ошибок и опасных экологических последствий. 

Материалы и методы. На основе системного подхода [5, 6] с помощью диалектиче-
ского и теоретического методов изучали особенности современного применения научных 
терминов «почва», «земля», «плодородие», «продуктивность» для характеристики соответ-
ствующих природных систем и их рационально-эффективного использования. 

Результаты и их обсуждение. Научная категория «почва» является основным поня-
тием сформировавшейся многочисленной системы почвенных наук. Определение её закреп-
лено ГОСТ 27593-88. «ПОЧВЫ. Термины и определения»: «Почва – самостоятельное есте-
ственно-историческое органо-минеральное природное тело, возникшее на поверхности земли 
в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факто-
ров, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее 
специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и раз-
вития растений соответствующие условия». 

Категория «земля» – основное понятие Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель», Фе-
дерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения», Федерального закона от 18.06.2001 № 
78-ФЗ «О землеустройстве», Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и многих других официальных документов. Определение 
«земля» было закреплено ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и определения»: «...это важнейшая 
часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, 
почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством про-
изводства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения 
предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства». Согласно новому ГОСТ Р 
59055-2020 «Земли. Термины и определения»: «Земли: значительная по площади территория, на 
которой могут быть представлены разные типы почв, но имеющая конкретное хозяйственное 
назначение (сельскохозяйственное, рекреационное, лесопользование и пр.). 

Итак, понятия «почва» и «земля» не тождественны, значит и способности их различны. 
Почва, как многофазная система характеризуется множеством показателей, при взаи-

модействии которых возникает эмерджентная способность – плодородие. По ГОСТ 27593-
88. «ПОЧВЫ. Термины и определения» плодородие – это «...способность почвы удовлетво-
рять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать усло-
вия для их нормальной жизнедеятельности». Являясь по своей природе эмерджентной спо-
собностью [6], плодородие не присуще частям почвы по-отдельности. Оно проявляется толь-
ко при их взаимодействии по конкретным законам, которые определяют обмен информацией 
и энергией между частями почвенной системы, влияя на ее поведение как целого. 
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В литературе представлены различные аспекты рассматриваемой проблемы: плодоро-
дие почв, его виды и методы оценки [7]; плодородие почвы и продуктивность растений [8]; 
критерии и модели плодородия почв [9]; информационные региональные модели плодородия 
почв [10]; теоретические основы и пути регулирования плодородия почв [11, 12]; методиче-
ские указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения [13]; плодородие и продуктивность почв: соотношение понятий [14]; 
плодородие почв, основные понятия [15]; ресурсы и процессы, определяющие плодородие 
[16]; показатели плодородия [17]; оценка плодородия [18]; модели и эталоны плодородия [19]; 
управление плодородием (основные понятия) [20]; параметры изменений показателей плодо-
родия пахотных почв при различных уровнях антропогенных воздействий [21]; региональные 
нормативы создания систем сохранения и воспроизводства плодородия [22] и др. 

Многочисленны и разнообразны названия категорий, форм и видов плодородия: при-
родное или естественное; естественно-антропогенное; потенциальное или пассивное; искус-
ственное; действительное или актуальное, или реальное, или эффективное; экономическое и 
др. Для их измерения используют разные единицы, что еще раз свидетельствует об их несо-
ответствии ГОСТ 27593-88. Большое разнообразие терминов и единиц измерения затрудняет 
их понимание и правильное использование. 

Ученые Почвенного института им. В.В. Докучаева утверждают [16], что плодородие 
почвы обеспечивают природные и антропогенные ресурсы плодородия. Природные ресурсы 
– это морфологическое, физическое и гумусовое состояние почвы, количество в ней пита-
тельных веществ, а также её световой, тепловой, водно-воздушный и другие режимы. По-
ступление ресурсов в природных условиях циклическое: определяется географическим по-
ложением местности и рельефом. Природные ресурсы дополняются антропогенными ресур-
сами плодородия, обусловленными прямым или косвенным воздействием человека на почву, 
то есть являются управляемым способом повышения плодородия почвы путем оптимизации 
условий роста и развития возделываемых растений. 

Обеспеченность растений природными и антропогенными ресурсами плодородия сама по 
себе недостаточна: необходимы механизмы передачи ресурсов плодородия растениям. Элемен-
ты питания из почвы поступают в корни благодаря двум механизмам: распространения корней 
за счёт роста в новые объемы почвы и встречной миграции элементов питания в прикорневую 
зону. Рост корней определяется агрегатным составом почвы, ее водно- воздушным и тепловым 
режимом. При разрушении структурных агрегатов почва сильно уплотняется, что препятствует 
росту корней. Как при очень благоприятном, так и при очень неблагоприятном соотношении в 
почве влаги и воздуха скорость роста корней уменьшается. Миграция элементов питания в поч-
ве происходит благодаря процессам конвективной диффузии, скорость и интенсивность которых 
зависят от влажности почвы, температуры, растворимости питательных веществ, скорости рас-
творения и ионного обмена. Интенсивность процессов транспирации влаги растениями и фото-
синтеза зависят от светового, теплового и водно-воздушного режима. На все это существенно 
влияют своевременность и качество выполнения агротехнических мероприятий, которые в агро-
горизонте воздействуют на многие состояния почвы, ее свойства и режимы. Важны микробио-
логические процессы, которые тоже регулируют доступность элементов питания растениям, 
разлагая органические веществ до более простых соединений или связывая последние в новые 
сложные вещества, а также за счет растворения минералов почвы. 

Итак, в биосферном понимании, плодородие, являясь способностью почвы обеспечи-
вать условия для нормальной жизнедеятельности растений, создает соответствующие усло-
вия и для остальных организмов, в том числе человека. Исходя из этого, все многообразие 
категорий, форм и видов плодородия целесообразно объединить одним термином «плодоро-
дие почвы», а для конкретного земельного участка – «плодородие почвенного покрова». 

Поскольку плодородие почвы и плодородие почвенного покрова являются эмер-
джентными способностями соответствующих почвенных систем, то единственным способом 
их выражения являются относительные единицы – баллы. Существует ряд современных спо-
собов определения величины плодородия, критический обзор которых сделан Л.М. Держа-
виным, А.С. Фридом [23] и В.И. Кирюшиным [24]. 
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Растения предъявляют неодинаковые требования к почвенным условий своего роста и 
развития [25]. Поэтому различные почвы не могут быть одинаково хороши для всех растений. 
Одна и та же почва для одних растений может быть плодородной, а для других – малоплодо-
родной. Поэтому важно устанавливать величину плодородия каждой почвы не вообще, а для 
конкретной производственной группы, подгруппы и даже отдельной сельскохозяйственной 
культуры. Для такой оценки используют бонитировку – «специализированную генетико-

производственную классификацию почв, плодородие которых выражено в баллах» [26]. 
А. Демолон отмечает [27]: «Плодородие почвы зависит главным образом от ее профи-

ля, но достигает максимума только, когда питание данного растения является оптимальным», 
поэтому «определение плодородия требует сочетания почвенного изучения и полевых опы-
тов, выполненных соответствующим образом». Только на основе такого двойного контроля 
определяют балл бонитета почвы. 

В настоящее время, когда антропогенное воздействие на почвенный покров лавинооб-
разно усиливается, важно регулярно проводить мониторинг плодородия и бонитета почвенно-
го покрова производственных земельных участков и использовать рационально-эффективные 
способы их воспроизводства на основе экологических законов и принципов [28]. 

Основоположники почвоведения всегда уделяли особое внимание решению практиче-
ских вопросов, связанных с увеличением плодородия. В.В. Докучаев, П.А. Костычев, 
Н.М. Сибирцев, В.Р. Вильямс не разделяли понятия «почва» и «земля». Они рассматривали 
урожайность земель как итог взаимодействия их почв с другими местными природными 
условиями и растениеводческой культурой. В.В. Докучаев указывал [29]: «Все ...факторы, 
лежащие в основе сельского хозяйства, до такой степени тесно связаны между собой, так 
сказать переплетаются друг с другом, до такой степени трудно расчленимы в их влиянии на 
жизнь человека, что как при изучении этих факторов, так и особенно при овладении ими (ес-
ли желают, конечно), безусловно необходимо иметь в виду, по возможности, всю единую, 
цельную и нераздельную природу, а не отрывочные ее части; необходимо одинаково чтить и 
штудировать все главнейшие элементы ее ...иначе мы никогда не сумеем управлять ими, ни-
когда не будем в состоянии учесть, что принадлежит одному и что другому фактору». 

Некоторые специалисты считать, что критериями для оценки почв должны быть, глав-
ным образом, показатели агрохимических анализов. На неверность такого мнения указывал П.А. 
Костычев [Цит. по 26]: «Один химический анализ почв во многих случаях мог бы привести нас к 
заключениям ошибочным, хотя лица, мало знакомые с делом, склонны приписывать химиче-
скому анализу очень важное значение при сравнительной оценке почв». Основоположник агро-
почвоведения рекомендовал при сравнении достоинства различных почв особенно обращать 
внимание на их происхождение, характер произрастающей культурной растительности, место-
положение, мощность профиля и качества подпочвы. Он указывал, что определять баллы бони-
тета почв только по качествам агрогоризонта, не учитывая состав и свойства глубжележащих 
горизонтов, ошибочно. Необходимо исследовать всю корнеобитаемую толщу. 

В отличие от почв, землям не присуще плодородие, они, как природные системы, об-
ладают эмерджентным свойством – продуктивностью, которое обусловливает качество зем-
ли конкретного участка. Продуктивность проявляется прямо в растениеводстве и косвенно в 
животноводстве в способности этих отраслей сельского хозяйства производить биологиче-
скую продукцию при взаимодействии плодородия почвенного покрова с остальными факто-
рами земель: пространством, рельефом, климатом, растительностью, недрами, водами и ан-
тропогенными воздействиями. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О зем-
леустройстве» землю как средство производства в сельском хозяйстве оценивают по следу-
ющим показателям: пригодности для использования под различные виды сельскохозяй-
ственных угодий; ассортименту сельскохозяйственных культур, которые целесообразно вы-
ращивать на земельном участке; нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и 
естественного травостоя; нормативным затратам на возделывание и уборку урожая, а также 
на воспроизводство плодородия почв. Главными критериями продуктивности земли являют-
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ся экономические: урожайность сельскохозяйственных культур, валовой продукт, чистый 
доход и др. [30-33]. Экономическая оценка земли нетождественна бонитировке почв. Мате-
риалы экономической оценки земли являются составной частью земельного кадастра. 

Заключение. Изучение особенностей современного применения важных для биосфе-
ры понятий «почва», «земля», «плодородие», «продуктивность» свидетельствует о частых 
случаях экологического невежества – нежелания изучать законы взаимосвязи человека и 
природы, а также экологического нигилизма – пренебрежительного отношения к данным за-
конам и отказ руководствоваться ими. Безответственное использование этих понятий обу-
словливает серьезные производственные ошибки, имеющие опасные экологические послед-
ствия. Для предотвращения вышеотмеченного необходимо системно использовать следую-
щие мероприятия: 1) проводить экологическое образование, насыщать учебные программы и 
курсы всех уровней обучения представлениями о ценностях природы и значимости ее для 
человека; 2) оптимизировать природную среду с помощью экологизации землепользования; 
3) усиливать эколого-производственные функции почвенно-земельных ресурсов, постоянно 
воспроизводя плодородие почв и продуктивность земель. 
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