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Хотя большинство жителей Мордо-
вии живет в городах, зрительные пред-
ставления о своей родине они получают 
главным образом от загородной местно-
сти. Стандартная городская среда под-
держивает для них общемировые, кос-
мополитические компоненты цивилиза-
ции, что само по себе неплохо. Однако 
для сохранения национальной (этниче-
ской) культуры этого недостаточно. На 
помощь приходят фольклор и ландшафт. 
Постоянные связи горожан с сельской 
местностью, с ее землей и людьми по-
могают сформировать образ этническо-
го «цветущего края», поддерживать на-
циональное самосознание.

Всего четыре-шесть десятилетий на-
зад подавляющее большинство граждан 
Мордовии проживало в сельской мест-
ности, в контакте с природой. В этих 
условиях у людей формировались опре-
деленные качества. Есть основания опа-
саться, что, лишившись благоприятного 
ландшафта, люди потеряют и некоторые 
важные особенности национального ха-

рактера. Известна и более жесткая кон-
цепция Л. Н. Гумилева о том, что каж-
дый этнос связан со своим ландшафтом, 
как животное с незаменимой экологиче-
ской нишей, а уничтожение специфиче-
ского ландшафта приводит к исчезнове-
нию народа [1]. Речь идет не о физиче-
ском истреблении или вырождении, а о 
потере важных специфических каркасов 
и пластов культуры.

Изменение ландшафта влечет сме-
ну этноса, а смена населения вызывает 
коренные сдвиги в окружающей среде. 
Мордовия – лесной край. Еще в XV в. на 
три четверти она была покрыта лесами, 
а остальную часть занимали открытые 
пространства под луговыми степями и 
речными долинами с заливными лугами. 
Примерно за пять веков нескончаемых 
стихийных «природопобедительских 
действий» все изменилось «с точностью 
до наоборот»: к середине XX столетия 
леса сохранились лишь на 23,3 % терри-
тории, причем это уже далеко не знаме-
нитые корабельные дубовые и сосновые 
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рощи, а в основном осинники и берез-
няки. В результате обезлесения активи-
зировались эрозионные процессы: овра-
ги, подобно гигантским дренажным ка-
навам, стали иссушать почвы. Снижено 
в 2–3 раза природное плодородие почв, 
потеряны рыбный и охотничий промыс-
лы, почти не осталось заливных лугов. 
Таким образом, Мордовия из преимуще-
ственно лесной превратилась в террито-
рию с неустойчивыми и разрушающи-
мися агроландшафтами. Все это произо-
шло не только потому, что под влияни-
ем Руси здесь насаждались приемы зем-
леделия, заимствованные у черноземной 
полосы, и не только потому, что по ука-
зу Петра I в междуречье Мокши и Суры 
в первой половине XVIII столетия ак-
тивно действовали, круглосуточно сжи-
гая древесину, более 40 крупнейших по-
ташных заводов, но и потому, что в до-
полнение к коренным жителям пришло 
большое количество иноязычного насе-
ления из других регионов [3]. Вместе с 
переселенцами распространились боль-
шие поля и раздольные пастбища, воз-
никли города, традиционная планировка 
населенных пунктов и жилищ сменилась 
на русскую, татарскую, украинскую. Из 
лесной и лесостепной зон, в которых 
числимся по традиции, мы, оставаясь на 
месте, перекочевываем в степь и риску-
ем «переехать» в полупустыню или даже 
пустыню типа прикаспийской. Участив-
шиеся в последние годы засухи и все бо-
лее реальные угрозы нашествия саранчи 
можно расценивать как предвестников 
этого нежелательного явления.

Что же можно предложить взамен на-
рушенной природы? Как воссоздать 
устойчивую среду? Современная ланд-
шафтная экология нашла ответы на эти 
вопросы. Подходы и методы экологиче-
ского планирования земель, разработан-
ные Н. Ф. Реймерсом [8], опирающиеся 
на учение В. В. Докучаева [2] и получив-
шие развитие и аппробацию на практи-
ке воронежской школой агроландшафто-
ведов [6] о правильном экологически и 
экономически оптимальном соотноше-
нии пашни, леса, луга и водных объек-

тов, позволяют разрабатывать проекты 
экологически сбалансированных, устой-
чивых и высокопродуктивных ландшаф-
тов.

Наши предложения и рекомендации 
по экологической оптимизации сель-
скохозяйственных ландшафтов в регио-
не вошли в Государственную програм-
му «Развитие агропромышленного ком-
плекса Республики Мордовия на период 
до 2010 г.» и состоят в том, чтобы перей-
ти на ландшафтно-экологические систе-
мы земледелия. Суть данных предложе-
ний состоит в следующем [4]:

– в соответствии с принципом геоэк-
вивалентов провести трансформацию 
структуры земель: вывести из состава 
пашни сильноэродированные земли и 
передать их под леса и сады, сенокосы 
и пастбища;

– внедрить на склоновых землях си-
стему почвозащитных севооборотов с 
преобладанием многолетних трав;

– завершить лесомелиоративные ме-
роприятия, начатые более 60 лет на-
зад, посадить защитные лесонасажде-
ния всех видов (в том числе прибрежных 
вдоль рек) на площади около 130 тыс. га 
(5 % от общей территории республики), 
создать культурный лесоаграрный ланд-
шафт.

В ландшафте, по-настоящему культур-
ном, поля и леса будут не только снаб-
жать людей пищей и сырьем, но и защи-
щать, кормить диких животных, обеспе-
чивать нормальную жизнь (экологиче-
ское равновесие) природного террито-
риального комплекса. Экономически са-
мостоятельная деревня сама решит, что 
ей выгоднее – сеять хлеб, разводить скот 
или сдавать дома многочисленным от-
дыхающим горожанам. Скорее всего она 
будет делать и то, и другое, и третье, но 
в разных местах по-разному в соответ-
ствии с законами экономической геогра-
фии и сельскохозяйственной экологии, а 
не по произволу чиновников.

Размеры полей и их конфигурация 
должны зависеть не от сельскохозяй-
ственных машин, а от естественного 
ритма ландшафта, который в восточной 
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части Мордовии более дробен, чем в за-
падной. Такой ритм во многом опреде-
ляется рельефом и сетью ручьев и рек. 
Сооружения и земельные угодья долж-
ны хорошо вписываться в ландшафт. Это 
значит, что оси и стены построек долж-
ны быть параллельны или перпендику-
лярны берегам, дорогам, линиям сто-
ка (тальвегам) и горизонталям рельефа 
(изогипсам).

Для лесостепной зоны, в которую вхо-
дит Мордовия, желательно сочетание ин-
тенсивного пригородного сельского хо-
зяйства с экстенсивной эксплуатацией не-
трудоемких рассредоточенных сельскохо-
зяйственных и лесных угодий на окраинах 
административных районов; сочетание, 
не исключающее отдых и туризм, охоту 
и использование дикорастущих растений, 
и в первую очередь медоносов, так как 
эти биологические ресурсы лесных уго-
дий представляют значительный практи-
ческий интерес с точки зрения этнобрен-
динга. По подсчетам наших коллег из Ма-
рий Эл, общая медопродуктивность уго-
дий лесного фонда Республики Мордовия 
может достигать 8 400 т [10].

Согласно «ставшей модной» концеп-
ции поляризованного ландшафта веду-
щего отечественного ученого-географа, 
профессора Б. Б. Родомана, поля и посе-
ления должны быть умеренно расчлене-
ны и окаймлены лесами и парками, вда-
ли от городов переходящими в заповед-
ники и национальные парки, а в сильно 
распаханной местности – сужающими-
ся до размеров лесополос. Поймы, доли-
ны и крутые склоны должны пронизы-
вать весь ландшафт коридорами и кли-
ньями лесов и лугов [9]. Очень важно 
сохранить или создать заново непрерыв-
ную сеть экотонных зон, окаймляющих 
природные и сельскохозяйственные уго-
дья. Распашка и застройка пойм, глав-
ных водоразделов и водосборов не ре-
комендуются. Распахивать и застраивать 
можно только переходные (промежуточ-
ные между водоразделами и водоемами) 
угодья, разделяя их лесолуговыми поя-
сами. Необходимо пересмотреть приемы 
землеустройства, районной планировки 

и сельской архитектуры для того, что-
бы покончить с практикой возведения 
стандартных построек, например скот-
ных дворов или типовых жилых домов, в 
виде коробок на выдающихся точках ре-
льефа, там, где могли бы стоять дворцы, 
храмы, башни, беседки. Холмы должны 
быть увенчаны уникальными сооруже-
ниями, господствующими над местно-
стью.

Привлекательность ландшафта, по 
мнению Б. Б. Родомана, на три четверти 
может быть достигнута автоматически, 
если будет рациональной территориаль-
ная структура землепользования, если 
специализация хозяйства будет опреде-
ляться рынком, а не директивами [11]. 
Оставшуюся четверть задачи должны 
взять на себя архитекторы, в том числе 
ландшафтные дизайнеры, пришедшие на 
помощь застройщикам и фермерам.

«Эстетической мелиорации» подле-
жит не только ландшафт, но и сам чело-
век: необходимо совмещать экологиче-
ское образование с эстетическим и этни-
ческим для того, чтобы увеличить чис-
ло людей, неравнодушных, чувствитель-
ных, требовательных к внешнему виду 
ландшафта, умеющих замечать и раз-
личать его в натуре. Таких людей надо 
«выращивать». Подобная работа актив-
но проводится на географическом фа-
культете Мордовского государственно-
го университета, где по инициативе ка-
федры экологии и природопользования 
студентам преподаются спецкурсы «Эт-
ническая экология» и «Традиционное 
природопользование финно-угорских 
народов».

Следует признать, что в нашей респу-
блике пока с большим трудом и край-
не медленно происходит осознание пре-
имуществ ландшафтно-экологической 
переориентации сельской местности. 
Страхи перед усилением продоволь-
ственных трудностей из-за уменьшения 
площади пашни дополняются еще и бо-
язнью того, что из-за сокращения распа-
ханности усилится безработица на селе. 
Доля площади пахотных угодий в Мор-
довии на сегодняшний день составляет 
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43,1 % от общей площади. В ряде рай-
онов она колеблется от 70 до 80 %, что 
неоправданно ни с экологической, ни с 
экономической точек зрения. В развитых 
европейских странах распаханность не 
превышает 30 % от территорий, а чаще 
бывает вдвое меньше [6].

и зарыбление прудов; очистка родников 
и русел малых рек; окультуривание се-
нокосов и пастбищ; содержание спор-
тивных лошадей и обучение верховой 
езде туристов, конные прогулки; строи-
тельство ветряных и водяных мельниц), 
строительство мастерских по производ-
ству столярной продукции, плетеной ме-
бели, утвари, игрушек; создание теплич-
ного и парникового хозяйства для выра-
щивания рассады овощей и цветов; до-
быча местных строительных материа-
лов (песок, глина); производство кирпи-
ча и строительных блоков; рекреацион-
ный бизнес (агротуризм, экотуризм, эт-
нотуризм) и пр.

Наши предварительные расчеты пока-
зывают, что эколого-ландшафтная опти-
мизация способна увеличить лесистость 
территории республики на 7 % (вернуть 
мордовской земле утраченные леса) и 
уже на первом этапе повысить ряд важ-
нейших показателей (водность, урожай-
ность сельскохозяйственных культур 
и др.) на 30–50 %, усилив рекреационные 
и отходоусваивающие свойства региона 
приблизительно на такую же величину.

Каждый регион, как и все человече-
ство, стоит перед беспрецедентной про-
блемой выработки стратегии своего вы-
живания на планете. Это – стратегия пе-
рехода к эпохе ноосферы, т. е. реализации 
условий коэволюции природы и обще-
ства. Применительно к конкретным реги-
онам она согласуется со стратегией био-
логического регулирования окружающей 
среды, когда обеспечение устойчивого 
развития социоэкологических систем до-
стигается за счет экологизации продук-
ционного и средообразующего процессов 
в ландшафтах [7]. Восстановление «ди-
кой» природы и традиционного хозяй-
ства в истинно культурных ландшафтах 
на основе экологического планирования 
регионального природопользования бу-
дет способствовать возрождению корен-
ного населения. Развитие деятельности 
в этом направлении необходимо, ибо по-
теря национальных культур обеднит гло-
бальную культуру человечества.

Поступила 11.11.2015

Для лесостепной зоны, в которую 
входит Мордовия, желательно 
сочетание интенсивного 
пригородного сельского хозяйства 
с экстенсивной эксплуатацией 
нетрудоемких рассредоточенных 
сельскохозяйственных и 
лесных угодий на окраинах 
административных районов

В результате внедрения ландшафт-
ного земледелия и землеустройства 
доля пахотных земель в таких районах, 
как Большеберезниковский, Зубово-
Полянский, Темниковский, Теньгушев-
ский и Ельниковский, может сократить-
ся на 30–60 %. Это повлечет за собой 
безработицу и связанные с ней социаль-
ные проблемы. Для смягчения подобно-
го рода негативных моментов в процес-
се ландшафтно-экологической оптими-
зации использования земель нами пред-
ложены меры по взаимодействию сель-
ского хозяйства с лесным.

Сокращение площади пахотных зе-
мель может создать и усугубить без-
работицу в сельской местности и дру-
гие связанные с ней социальные про-
блемы. В целях предупреждения подоб-
ного рода негативных моментов в про-
цессе экологического планирования ис-
пользования земельных ресурсов приме-
нительно к Ардатовскому району респу-
блики нами предложены меры по дивер-
сификации сельской экономики [5]: раз-
витие несельскохозяйственных отраслей 
в сельской местности (переработка сель-
скохозяйственной продукции; сбор и пе-
реработка лесной продукции – лекар-
ственных трав и прочих полезных рас-
тений, грибов, ягод, орехов; сбор в лесах 
меда «одичавших» пчел; добыча про-
мысловых животных и дичи; создание 
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