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Анализ действующих законодательных актов показывает, что правовые нормы установлены, в ос-
новном, для почв, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Ориента-
ция земельного законодательства на категорию “земли” не учитывает специфические особенности
почв как важнейшего компонента окружающей среды, выполняющего важнейший комплекс эко-
логических функций, как в естественных, так и в антропогенных экосистемах. В настоящее время
даже немногие упоминания о почве в системе нормативно-правовых актов активно вытесняется ка-
тегорией “земля” или “земли”, которое по своей юридической сущности представляет собой, преж-
де всего, социально-экономическую категорию. Существующие в научной литературе, норматив-
ных актах и законопроектах формулировки достаточно полно отражают современные научные
представления о почве как самостоятельном природном теле, однако с юридической точки зрения
крайне расплывчаты, неопределенны и не встречают понимания среди законодателей. Поэтому при
юридическом определении категории “почва” предлагается ограничиться несколькими ее важней-
шими параметрами, в качестве которых следует, прежде всего, использовать содержание гумуса и
плотность почвы. Естественно, что ограничение категории “почва” небольшим набором характер-
ных признаков где-то сузит, а где-то неоправданно расширит количество природных или рукотвор-
ных объектов, относящихся к почвам, но позволит сдвинуть с мертвой точки проект закона
№ 83224-3 “Об охране почв”.
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Развитие техногенеза, расширение масштабов
и интенсивности его воздействия на биосферу и
ее важнейший компонент – почвенный покров
диктует необходимость принятия срочных мер по
охране почв. Так, в частности, в резолюции по-
следнего VII съезда Общества почвоведов им.
В.В. Докучаева говорится, что “Особую тревогу
участников съезда вызывает деградация почв Рос-
сии, которая в условиях нарастающего мирового
финансового и экологического кризиса непосред-
ственно угрожает продовольственной и экологи-
ческой безопасности страны. Во многих регионах
России деградация почв и почвенного плодородия
уже достигла критического уровня” [19].

Закономерную тревогу научной общественно-
сти вызывает явное несовершенство и недостаточ-
ность нормативно-правовой базы ответственно-
сти землепользователей в области охраны почв,
экономической оценки, нормирования, контроля
и мониторинга состояния почвенного покрова.

С другой стороны, в стране складывается кри-
тическая ситуация с оборотом земли, которая в
свою очередь может усугубиться в случае либера-
лизации земельного законодательства (см. проект
ФЗ “О внесении изменений в Земельный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты РФ в ча-
сти совершенствования порядка предоставления
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности”
[24] и др.). Крайне неудовлетворительное состоя-
ние земельных отношений в России в настоящее
время можно квалифицировать как хаос. Это так-
же требует неотложных мер в области совершен-
ствования законодательства.

На это прямо указывает Председатель Комите-
та Государственной думы по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии В.И. Ка-
шин: “В основе сегодняшней нездоровой ситу-
ации, по нашему мнению, лежат отсутствие
элементарного контроля и надзора в земельной
сфере, а также изъяны системы управления зе-
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мельными ресурсами, рассеянные по разным
ведомствам. При этом каждое из них, по-видимо-
му, имеет свою версию трактовки как земельного,
так и гражданского законодательства. Особенно
больно эта ситуация бьет по нашим самым цен-
ным землям, которые подлежат в соответствии с
законом особой охране – землям сельскохозяй-
ственного назначения…” [10, с. 1].

Одним из ключевых законов, который послу-
жит наведению порядка в сфере оборота земли,
должен стать проект ФЗ № 83224-3 “Об охране
почв” [18], направленный, прежде всего, на юри-
дическое осмысление того, что в обороте находят-
ся не обезличенные земельные участки, а почвы,
обладающие плодородием и являющиеся пока
единственным источником производства продук-
тов питания и продовольственной безопасности
России.

История этого законопроекта начинается с
1999 г. Первая законодательная инициатива была
зарегистрирована уже во втором созыве Государ-
ственной думы группой авторитетных депутатов
Т.В. Злотниковой (председатель комитета по
экологии ГД), Г.И. Галазия (академик РАН),
А.Н. Грешневикова (член Союза писателей Рос-
сии), В.М. Костюткина (председатель подкоми-
тета по экологической безопасности), В.В. Те-
тельмина (заместитель председателя Комитета
ГД по экологии), В.С. Вернигоры (член комитета
ГД по аграрным вопросам), В.С. Шевелухи (ака-
демик РАСХН) и была сформулирована в виде
проекта Федерального закона “О почвах”, впер-
вые рассмотренного Советом Государственной
думы РФ 01.06.1999 г. За прошедшие с этого мо-
мента 15 лет законопроект, который получил в
конечном итоге получил наименование феде-
рального закона № 8322.

Проект Ф3 “Об охране почв”, неоднократно
рассматривался профильными комитетами и
юридическим управлением Государственной ду-
мы, Общественной палатой, Правительством Рос-
сийской федерации. Со всеми этими документами
можно ознакомиться в Электронной регистраци-
онной карте законопроекта ФЗ № 83224-3 “Об
охране почв”, размещенной на сайте Государ-
ственной думы [18].

Столь продолжительный период рассмотре-
ния законопроекта привел к тому, что очень мно-
гие важные аспекты охраны почв оказались “рас-
тащены” по другим законопроектам природо-
охранного и природопользовательского профиля
(см. например ФЗ “Об охране окружающей сре-
ды” [21], ФЗ “О мелиорации земель”, постановле-
ние Правительства РФ “О рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использова-
нии плодородного слоя почвы”, ФЗ № 101 “О го-
сударственном регулировании обеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния” и др.).

С одной стороны, во многих этих законах поч-
ва упоминается как важнейший самостоятельный
компонент окружающей среды. Например, в ст. 1
(Основные понятия) Федерального закона “Об
охране окружающей среды” перечисляются “ком-
поненты природной среды – земля, недра, почвы,
поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, растительный, животный мир и иные ор-
ганизмы, а также озоновый слой атмосферы и
околоземное космическое пространство, обеспе-
чивающие в совокупности благоприятные усло-
вия для существования жизни на Земле” [21, с. 1].

С другой стороны, упоминание о почве в этих
документах является еще одним тормозом в про-
движении проекта № 83224-3 “Об охране почв”,
поскольку дает основание противникам его при-
нятия утверждать, что его основные положения в
той или иной форме входят в состав уже приня-
тых и действующих законодательных актов. При-
чем большинство законодателей и представите-
лей исполнительной власти искренне не понима-
ют, в чем разница между “землями” и “почвами”.

Еще одной попыткой создания законодатель-
ной базы охраны почв явилось принятие в 2007 г.
Межпарламентской Ассамблеей государств-участ-
ников СНГ Модельного закона об охране почв
[12]. Этот закон, не имеющий прямого юридиче-
ского действия, направлен, прежде всего, на ини-
циацию принятия подобных законов государства-
ми – участниками СНГ с учетом их региональных
и экономических особенностей. Однако, к сожа-
лению, принятие Межпарламентской Ассамбле-
ей этого важного документа не помогло продви-
жению аналогичного проекта в Государственной
думе РФ. Однако выступление С.Н. Чукова на
VIII Невском международном экологическом
конгрессе 26.05.2017 г. с докладом “Правовые
стратегии охраны почв в современном законода-
тельстве Росcии” позволило добиться включения
в итоговую резолюцию этого конгресса решения
“подготовить новую редакцию модельного зако-
на “Об охране почв”. Во исполнение этого реше-
ния в Законодательном собрании г. Санкт-Пе-
тербурга была организована экспертная группа
по созданию нормативных актов в области охра-
ны городских почв.

Анализ этих действующих законодательных
актов показывает, что правовые нормы установ-
лены, в основном, для категории “земель сель-
скохозяйственного назначения”. Однако ориен-
тация земельного законодательства Российской
Федерации на категорию “земли” не учитывает
специфические особенности почв как важнейше-
го компонента окружающей среды. Г.В. Добро-
вольский и Ф.Р. Зайдельман [3] еще в 2005 г. ука-
зывали на опасность замены категории “почва”
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на категорию “земля” при решении прикладных
задач мелиорации и земледелия. По их мнению,
это может оказаться причиной серьезных оши-
бок, имеющих опасные экологические послед-
ствия.

Полный юридический анализ проекта феде-
рального закона № 83224-3 “Об охране почв” был
сделан различными группами юристов (см. Элек-
тронную регистрационную карту) [19], в том чис-
ле и юристами Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Этот достаточно обшир-
ный по объему анализ показал, что трудная
судьба этого законопроекта и формальная причи-
на его отклонения отчасти связана, с тем, что во
многих своих положениях он содержал не вполне
корректные со строго юридической точки зрения
формулировки.

Одной из ключевых категорий в этих законах
является понятийная формулировка основного
предмета охраны – почвы. К сожалению, и в Мо-
дельном законе и в проекте федерального закона
№ 83224-3 “Об охране почв” используются доста-
точно расплывчатые юридически неконкретные
определения (табл. 1).

За почти 150 лет существования научного поч-
воведения детально исследованы процессы фор-
мирования и функционирования почв, изучено
разнообразие почв земного шара. Почва, как био-
логически активная части земной поверхности,
является важнейшим компонентом биосферы,
прямо связанным с выживанием человека как
биологического вида, и выполняет важнейшие
экологические функции или, другими словами,
“экологические услуги”, среди которых следует,
прежде всего, указать сохранение биоразнообра-
зия, функцию геохимического барьера, регуляцию
газового состава атмосферы и многие другие. Без-
условно, почва – сложнейшая природная биокос-
ная система, в пределах которой осуществляется
взаимодействие двух глобальных круговоротов –
“большого” геологического и “малого” биологи-
ческого. Хотя для выживания человечества и био-
сферы в целом “малый”, который, кстати, замыка-
ется той же почвой, – явно важнее.

Однако понимание сложности организации
почв и почвенного покрова явно тормозит фор-
мулировку юридической категории “почва”. Еще
более запутывает ситуацию и тройственное отно-
шение человека к почве – как к природному телу,
предмету и продукту труда, которое также услож-
нило выбор наиболее точного научного определе-
ния почвы.

Юридическая неопределенность многочис-
ленных и вполне научно обоснованных определе-
ний понятия “почва” приводит к весьма тревож-
ным тенденциям даже в действующем законода-
тельстве. В настоящее время понятие “почва” в
системе нормативно-правовых актов активно вы-

тесняется понятием “земля” или “земли”, кото-
рое по своей юридической сущности представ-
ляет собой, прежде всего, социально-экономи-
ческую категорию – участок на поверхности
суши и не требует наличия почвы на своей по-
верхности. Вот, например, как трактует это по-
нятие ГОСТ 17.5.1.05-80: земля – важнейшая
часть окружающей природной среды, характе-
ризующаяся пространством, рельефом, клима-
том, почвенным покровом, растительностью,
недрами, водами, являющаяся главным сред-
ством производства в сельском и лесном хозяй-
стве, а также пространственным базисом для раз-
мещения предприятий и организаций всех отрас-
лей народного хозяйства [9]. Чиновникам проще
оперировать такой категорией, оставив за скобка-
ми сложные и зачастую трудные для восприятия
неспециалиста почвенные свойства. Это подтвер-
ждается и официальными документами.

Примером вытеснения понятия “почва” из за-
конодательных документов может служить кор-
рекция принятого в 1999 г. закона “О почвенном
плодородии земель сельскохозяйственного на-
значения Ленинградской области”. В сентябре
2011 г. Законодательным собранием Ленинград-
ской области был принят закон № 70-оз “О вне-
сении изменений в областной закон “О почвен-
ном плодородии земель сельскохозяйственного
назначения Ленинградской области”. Этот закон
в основном направлен на замену категории “поч-
ва” на категорию “земля”. Основной смысл этого
закона следующий: “слово “почвенного” исклю-
чить” или “слова “почвенного плодородия” заме-
нить словами “плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения” [5]. Можно упомянуть в
этом же ключе и о вступлении в силу с 1 марта
2008 г. ФЗ “О государственном кадастре недви-
жимости”, который оперирует только понятием
земельных участков, в связи с чем ФЗ “О государ-
ственном земельном кадастре” считается утра-
тившим силу.

Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией
не только блокирования проекта федерального
закона № 83224-3 “Об охране почв”, но и исклю-
чения категории “почва” из тех немногих законо-
дательных актов Российской федерации, в кото-
рых эта категория пока употребляется. Все это
приводит к образованию весьма серьезных “про-
рех” в законодательстве.

Так, например, многочисленные факты во-
ровства и вывоза плодородных горизонтов почв
и, прежде всего, чернозема (начатого, кстати, еще
немецкими захватчиками в Великую Отечествен-
ную войну), до сих пор являются процветающим
видом современного “бизнеса” особенно на се-
верных границах черноземной зоны и Земельный
кодекс в данном случае бессилен. Ведь недвижи-
мость и “земли” остаются!
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Таблица 1. Сводка определения понятия “почва” в различных источниках

Автор Текст определения Источник

В.В. Докучаев (1901 г.) Почва “есть функция (результат) от материнской 
породы (грунта), климата и организмов, помноженная 
на время”.

“Лекции о почвоведении”, 
1901

В.Р. Вильямс “Когда мы говорим о почве, мы подразумеваем рыхлый 
поверхностный горизонт суши земного шара, способ-
ный производить урожай растений. Понятие о почве и 
ее плодородии неразделимо. Плодородие – существен-
ное свойство, качественный признак почвы, незави-
симо от степени его количественного проявления. 
Понятие о плодородной почве мы противопоставляем 
понятию о бесплодном камне … понятию о массивной 
горной породе”.

Почвоведение: земледелие с 
основами почвоведения. 1946

МГУ, 1988 Почва — это обладающая плодородием сложная поли-
функциональная и поликомпонентная открытая мно-
гофазная структурная система в поверхностном слое 
коры выветривания горных пород, являющаяся ком-
плексной функцией горной породы, организмов, кли-
мата, рельефа и времени.

Почвоведение / Под ред.
В.А. Ковды и Б.Г. Розанова. 
1988

Проект Федерального 
закона № 83224-3

Почвы – естественный или измененный в результате 
хозяйственной и иной деятельности компонент при-
родной среды, представляющий собой поверхностный 
слой земли, состоящий из минеральных и органических 
веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и про-
дуктов их жизнедеятельности.

http://tehnorma.ru/norma-
tivbase/50/50589/index.htm 
“Об охране почв”, 2002

Модельный закон
об охране почв

Почвы – естественный или измененный в результате 
хозяйственной и иной деятельности поверхностный 
слой земли, состоящий из минеральных и органических 
веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и про-
дуктов их жизнедеятельности, обладающий плодоро-
дием, структурой и свойствами, необходимыми для 
существования растений и животных, жизнеобеспечения 
и деятельности человека.

Постановление № 29-16
от 31.10.2007 г. // Информаци-
онный бюллетень Межпарла-
ментской Ассамблеи 
государств – участников СНГ, 
№ 41, 2007

ГОСТ 27593-88. 
ПОЧВЫ

Почва – самостоятельное естественно-историческое 
органо-минеральное природное тело, возникшее на 
поверхности Земли в результате длительного воздей-
ствия биотических, абиотических и антропогенных 
факторов, состоящее из твердых минеральных и орга-
нических частиц, воды и воздуха и имеющее специфи-
ческие генетико-морфологические признаки, свойства, 
создающие для роста и развития растений соответству-
ющие условия.

ГОСТ 27593-88. ПОЧВЫ.
Термины и определения

Закон г. Москвы
“О городских почвах”

Почвы – компонент природной среды, представляю-
щий собой поверхностный слой Земли, состоящий из 
минеральных и органических веществ, воды, воздуха, 
почвенных организмов, продуктов их жизнедеятельно-
сти, являющийся средой обитания растений, животных 
и микроорганизмов, а также выполняющий экологиче-
ские функции.

http://tehnorma.ru/norma-
tivbase/50/50589/index.htm
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В связи с такой ситуацией сообществу ученых-
почвоведов настоятельно необходимо приложить
все возможные силы к разработке юридически
корректного определения понятия “почва”, ина-
че мы рискуем вообще утратить этот важнейший
объект в современном российском законодатель-
стве. Причем в этом определении нужно поста-

раться отразить не только научное, но и законо-
дательное и разрешительное толкования.

Одно из первых научно обоснованных опреде-
лений дал В.В. Докучаев 14 апреля 1879 г., в до-
кладе о принципах естественной классификации
почв на заседании Отделения геологии и минера-

Правила охраны почв 
в Санкт-Петербурге 
1994–2006 г.

Почвы – естественный или измененный в результате 
хозяйственной и иной деятельности компонент при-
родной среды, представляющий собой поверхностный 
слой земли, состоящий из минеральных и органических 
веществ, воды, воздуха, почвенных организмов и про-
дуктов их жизнедеятельности…

http://zаkon.law7.ru›base28/part
1/d28ru1468.htm

Законопроект “Об 
охране почв в Санкт-
Петербурге”

Почвы – компонент природной среды, представляю-
щий собой поверхностный слой Земли, состоящий из 
минеральных и органических веществ, воды, воздуха, 
почвенных организмов, продуктов их жизнедеятельно-
сти, являющийся средой обитания растений, животных 
и микроорганизмов, а также выполняющий экологиче-
ские функции.

http://gov.spb.ru/
law?print&nd=537942402

Федеральный закон от 
16 июля 1998 г.
№ 101-ФЗ “О государ-
ственном регулирова-
нии обеспечения 
плодородия земель
с/х назначения”

Плодородие земель сельскохозяйственного назначе-
ния – способность почвы удовлетворять потребность 
сельскохозяйственных культурных растений в пита-
тельных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической 
и физико-химической среде и обеспечивать урожай 
сельскохозяйственных культурных растений.

http://base.garant.ru/12112328/
#ixzz31T4M9c9t

Википедия Почва — поверхностный слой литосферы Земли, обла-
дающий плодородием и представляющий собой поли-
функциональную гетерогенную открытую четырех-
фазную (твердая, жидкая, газообразная фазы и живые 
организмы) структурную систему, образовавшуюся
в результате выветривания горных пород и жизнедея-
тельности организмов.

http://ru.wikipedia.org/ 
wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%
87%D0%B2%D0%B0

Мельник Л.А. Почва – это поверхностный слой земли, являющийся 
природным образованием (компонентом природной 
среды), обладающий естественным или приобретенным 
в результате хозяйственной или иной деятельности пло-
дородием, пространственно-качественными характери-
стиками, и выполняющий экологические, санитарно-
гигиенические и хозяйственные функции.

Правовая охрана почв. Авто-
реф. дис. … канд. юр. н. М., 
2005

ГОСТ 17.4.3.02-85 Плодородный слой почвы ГОСТ 17.4.3.02-85
Охрана природы. Почвы. Тре-
бования к охране плодород-
ного слоя почвы при 
производстве земляных работ

ГОСТ 17.5.3.05-84 Плодородный слой почвы ГОСТ 17.5.3.05-84 “Охрана 
природы. Рекультивация 
земель. Общие требования
к землеванию”

Автор Текст определения Источник

Таблица 1.   Окончание
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логии Санкт-Петербургского общества естество-
испытателей: “Если изучать почву по ее наиболее
типичным, наиболее распространенным и наибо-
лее естественным представителям, тогда неиз-
бежно придется сделать такое определение: Поч-
ва – это суть поверхностно лежащие минерально-
органические образования, которые всегда более
или менее сильно окрашены гумусом и постоян-
но являются результатом взаимной деятельности
следующих агентов: живых и отживающих орга-
низмов (как растений, так и животных), материн-
ской горной породы, климата и рельефа местно-
сти”. Цит. по [16, с. 6].

Некоторые из существующих определений по-
нятия “почва”, а также определения, приведенные
в действующих нормативных актах, приведены в
таблице, при анализе которой легко заметить, что
законы, ориентированные на сохранение почвен-
ного плодородия, оперируют категорией “плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначе-
ния”, ГОСТы говорят просто о “плодородном слое
почвы” за которым уже утвердилась аббревиатура
“ПСП”. Категорией “почва” среди проектов и
действующих нормативных актов оперируют в
основном документы, направленные на охрану
почв и почвенного покрова в целом.

Если формулировка Закона Москвы “О город-
ских почвах” полностью копируется в законопро-
екте о “Об охране почв в Санкт-Петербурге”, то в
“Модельном законе об охране почв” формули-
ровка проекта ФЗ № 83224-3 “Об охране почв”
дополнена функциональным блоком (в таблице
он отмечен курсивом).

Предлагаемые в этих источниках формулиров-
ки практически безукоризненны с точки зрения
современных научных представлений о почве как
самостоятельном природном теле, но с юридиче-
ской точки зрения крайне расплывчаты и неопре-
деленны. На их основе весьма трудно доказывать
необходимость внедрения категории “почва”
вместо, или в дополнение ко всем понятной кате-
гории “земля” как участка земной поверхности.
По сути, под определение почвы из проекта ФЗ
№ 83224-3 “Об охране почв” с формально-юри-
дической точки зрения подходит даже асфальто-
вое покрытие.

Характерно, что “гипноз” сложности почвы не
обошел даже профессиональных юристов заинте-
ресованных в охране почв, о чем свидетельствует
определение, предложенное Л.А. Мельник – ав-
тором кандидатской диссертации на тему “Пра-
вовая охрана почв”.

Понятно, что в юридически конкретном опре-
делении невозможно отразить все многообразие
параметров и свойств, делающих почву – почвой
и отличающих ее от горной породы и юридиче-
ской “земли”. Поэтому в таком определении
предлагается ограничиться двумя-тремя важней-

шими параметрами. Очень важно, чтобы все па-
раметры такого определения имели конкретные
количественные параметры, определяемые на-
дежными сертифицированными методами.

Среди них, конечно, прежде всего – содержа-
ние гумуса, которое предлагается оценивать по
содержанию в почве углерода органических со-
единений (углерод по Тюрину или иному мето-
ду), и объемная организация почвенной массы,
под которой понимается наличие водоустойчи-
вой структуры и порового пространства. Две по-
следние характеристики весьма трудоемки в
определении и их можно охарактеризовать одним
показателем – плотностью почвы, которая для
минеральных гумусовых горизонтов обычно ко-
леблется в диапазоне от 1.2 до 1.8 г/см3. Плот-
ность 1.6 г/см3 считается критической для нор-
мального развития корневых систем растений.

Также несомненную важность имеет глубина,
на которую распространяется категория “почва”.
Прежде всего, это мощность самой экологически
важной и дорогой (с экономической точки зре-
ния) части почвенного профиля – ее гумусового
горизонта. Мощность его в разных природных зо-
нах различна, поэтому вряд ли стоит ограничи-
ваться одним значением. Нижележащие горизон-
ты почвенного профиля также имеют определен-
ную экологическую значимость и важность.

Ограничение категории “почва” таким не-
большим набором характерных признаков где-то
сузит (в него, к сожалению, “не помещаются” ор-
ганогенные или вулканические почвы), а где-то
неоправданно расширит количество природных
или рукотворных объектов, относящихся к поч-
вам, но это – очень небольшая часть, которой
можно пока пожертвовать для выхода из создав-
шегося юридического тупика, дающего формаль-
ное основание не рассматривать законопроект
ФЗ № 83224-3 “Об охране почв”. В дальнейшем,
в результате дискуссии (на которую рассчитыва-
ют авторы) эта формулировка может быть улуч-
шена и дополнена.

“Дорожная карта” создания определения поч-
вы (корректного с юридической точки зрения)
начинается со следующих положений:

1. Почва – компонент природной среды обла-
дающий экологическими функциями;

2. Почва биогенное органо-минеральное обра-
зование на поверхности земли;

3. Содержание углерода органических соеди-
нений в почве должно быть не менее 0.5% от
массы;

4. Плотность почвы не более 1.6 г/см3.
5. …
Итак юридическую категорию “почва” следует

рассматривать как компонент природной среды,
представляющий собой биогенное органо-мине-
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ральное образование на поверхности земли, мощ-
ностью до 1 м, причем определяющими фактора-
ми является содержанием углерода органических
соединений не менее 0.5% от массы и плотностью
не более 1.6 г/см3… Причем в понятие “биоген-
ное” входит и деятельность человека как важней-
шей движущей силы в современной биосфере.

Весьма важным аспектом в законодательной
охране почв является учет их экологических функ-
ций, на основе которых можно строить норматив-
ные аспекты почвоохранного законодательства. В
законе Москвы “О городских почвах” определе-
ние почвы заканчивается словами “… а также вы-
полняющий экологические функции” [6]. Они
безусловно важны, но стоит ли усложнять опреде-
ление почвы упоминанием экологических функ-
ций, которые исходно присущи любому компо-
ненту природной среды.

Так, например, в Ст. 1 (Основные понятия)
ФЗ “Об охране атмосферного воздуха” в опреде-
лении категории атмосферный воздух: “атмо-
сферный воздух – жизненно важный компонент
окружающей среды, представляющий собой есте-
ственную смесь газов атмосферы, находящуюся
за пределами жилых, производственных и иных
помещений” не упоминаются вполне очевидные
экологические функции этого важнейшего ком-
понента природной среды [23, с. 1].

Перечень экологических функций почвы до-
статочно велик, и упоминание о них целесообраз-
но перенести в отдельное определение или опре-
деления для каждой группы функций в разделе
“Основные понятия” проекта ФЗ № 83224-3 “Об
охране почв”. Из определения экологических
функций будет логически вытекать и оценка эко-
логического состояния почвы, на основе которо-
го будет строиться система экологического и са-
нитарного нормирования. В этом направлении
следует развивать и формулировки проекта феде-
рального закона № 83224-3 “Об охране почв”.

Конечно, предложенные компоненты опреде-
ления при дальнейшем обсуждении и дискуссии
могут быть дополнены и расширены. Важно толь-
ко использовать для этой цели предельно конкрет-
ные как с юридической, так и с математической
точки зрения формулировки. Авторы надеются
что данная публикация будет началом дискуссии
на страницах журнала “Почвоведение”, результа-
том которой явится разработка юридически и на-
учно обоснованного определения почвы, как са-
мостоятельной категории современного природо-
охранного законодательства России.
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Soil and Land Categories in Russia’n Modern Legislation
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An analysis of existing legislation shows that legal norms are established mainly for soils belonging to the cat-
egory of agricultural land. The orientation of land legislation to the category of “land” does not take into ac-
count the specific features of the soil as an essential component of the environment. It performs the most im-
portant complex of ecological functions in both natural and anthropogenic ecosystems. At present, even a few
references to “soil” in the system of regulatory acts are actively supplanted by the category of “land.” By its
legal essence, it is primarily a socio-economic category. Existing in scientific literature, regulatory acts and
bills, the wording sufficiently reflects modern scientific ideas about the soil as an independent natural body,
but from a legal point of view, they are extremely vague, uncertain, and do not meet with understanding
among legislators. In legal definition of the category “soil”, it is proposed to limit it to several of its most im-
portant parameters. First of all, this is the humus content and the bulk weight of the soil. Naturally, the re-
striction of the category “soil” to a narrow set of characteristic signs will narrow it somewhere unjustifiably
expand the number of natural or man-made objects related to the soil, but this will move the project of the
Law № 83224-3 “On Soil Protection” off the ground.

Keywords: environmental protection, environmental legislation, soil protection
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