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Сто лет назад русский философ Н. Ф. Федоров указы-

вал, что история, в сущности, есть разорение природы и ис-

требление друг друга, что человек – творец превратился в 

хищника и потребителя, который сделал, по–видимому, все 

зло, какое только мог относительно окружающей среды (ис-

тощение, опустошение, хищничество) и относительно окру-

жающего его общества. Н. Ф. Федоров еще в то время сумел 

прочувствовать взаимосвязь между деградацией духа и ис-

тощением природы и осознать, что экологический кризис и 

кризис духовный есть две стороны одной и той же медали.[1] 

Когда мы говорим о духовно–нравственном аспекте 

экологии, то мы затрагиваем отношения человека, общества 

и природы, что является основным вопросом экологической 

теории, под которой понимается совокупность норм и ценно-

стей, выражающих многосторонние связи и отношения чело-

века и общества с окружающей средой.  

В течение тысячелетий в труде, человеку приходилось 

«в поте лица» возделывать землю, добывать себе пропитание. 

Человек познавал, что ему не достает своих сил, чтобы под-

чинить себе природу, чтобы  в полноте завладеть всеми бла-

гами, которыми она обладает. В нем неизбежно родилось 

чувство собственной слабости. Природа скрывала от челове-

ка многие свои тайны, нередко не допуская его к богатствам 

земли. Вместе с тем, она часто поражала и даже устрашала 

человека своими грозными и могучими явлениями, носящи-

ми порой катастрофический характер. Все это привело к то-

му, что люди начинали относиться к природе с некоторым 
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чувством боязни, недоверия и даже агрессивности. И, хотя 

никто не станет отрицать того, что природные явления и дей-

ствия не всегда соответствуют замыслам и желаниям челове-

ка, часто идут наперекор им, тем не менее, глубокое, агрес-

сивное вмешательство в жизнь природы, как показал много-

летний опыт всего человечества, если и приносит кратковре-

менную выгоду, со временем оборачивается большим злом.  

Может быть и поздновато, но человек открыл, что при-

рода нуждается скорее в понимании, нежели в завоевании. 

Многое из того, что ранее в природе казалось враждебным и 

противоестественным, впоследствии воспринималось как не-

оценимое благо. Человек не раз уже изумлялся и преклонялся 

перед целесообразностью окружающей среды. В связи с вы-

шеизложенным, переход к органическому земледелию и есть 

та связь отношения человека и окружающей среды. 

Теория природного земледелия не так нова, как кажется. 

Первым ее предложил и испытал ученый– агроном И. Е. Ов-

синский. В результате 10–летних трудов, в 1899 году, он 

написал книгу под названием «Новая система земледелия», в 

которой раскрыл принципы и доказательства того, что щадя-

щий подход к почве менее агрессивен по отношению к при-

роде, менее трудоемок и, в конечном итоге, более продукти-

вен, чем интенсивная система земледелия. [2] 

В настоящее время одним из мировых трендов является 

органическое сельское хозяйство, которое практикуется в 172 

странах мира. В 88 странах действуют национальные законы 

об органическом сельском хозяйстве, в десятках стран такие 

законопроекты разрабатываются. Рынок органических про-

дуктов растет постоянно, за 2014 год прирост составил 7,6 

процента в странах Европы, в Швеции – свыше 40 процентов. 

По прогнозам маркетинговой компании ”Organik Monitor“ к 

2020 году мировой рынок органической продукции составит 

200 – 250 млрд. долларов США. Ежегодный рост рынка орга-

нических продуктов в среднем составляет 20 процентов, даже 

в кризис 2008 года был отмечен рост рынка на 15 процентов. 

В условиях растущего спроса во всем мире на такие ресурсы, 

как продовольствие, энергия и вода, становится необходи-

мым более эффективное использование природных ресурсов 
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и поддержка экологических систем, являющихся источника-

ми этих ресурсов. 

С учетом социально–экономических условий, перспек-

тив, целесообразности, международных обязательств, одним 

из  приоритетных направлений  развития ”зеленой“ экономи-

ки в Республике Беларусь является  создание условий для 

производства органической продукции.  

Внедрение в сельском хозяйстве органического произ-

водства, ресурсосберегающих технологий, включая мини-

мальную и ”нулевую“ обработку почвы, позволит обеспечить 

снижение уровня воздействия на окружающую среду, а также 

будет способствовать развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства (повышение занятости населения в аграрных реги-

онах). 

По экспертным данным в настоящее время в Беларуси 

функционируют 6 экспортеров органической продукции 

(экспорт березового сока, лекарственных трав, дикорастущих 

ягод), около 10 производителей (фермерские хозяйства, лич-

ные подсобные хозяйства, учебно–опытное хозяйство и дру-

гие) осуществляют производство, продажу органической 

продукции (овощи, ягоды, козье молоко, йогурты, прудовая 

рыба и зерновые культуры). 

Вместе с тем, отсутствует правовая основа для эффек-

тивного производства и реализации органической сельскохо-

зяйственной продукции, создание которой позволит выйти 

отечественному сельскому хозяйству на качественно новый 

уровень развития. Сегодня практически любой может назвать 

свою продукцию органической, по сути, это вопрос только 

честности производителя. Белорусский потребитель видит 

в магазине продукты, в названиях которых встречаются при-

ставки БИО и ЭКО, однако, что стоит за этими названиями, 

часто неизвестно. Пока нет закона об органическом земледе-

лии, многие пользуются этим, дискредитируя тем самым ор-

ганического производителя. Органическое земледелие — это 

наукоемкая отрасль, использующая результаты исследований 

в области селекции, физиологии растений, микробиологии, 

почвоведения и агрохимии. Его методы позволяют беречь и 

восстанавливать экологическое равновесие окружающей сре-
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ды. Изучение природного земледелия на этом не останови-

лось. Не сказать, что все эти годы оно было популярным, у 

него всегда были и сторонники, и враги, но исследования 

шли, и снова, и снова доказывали, что бережное отношение к 

почве дает действительно значимые результаты. В итоге, на 

сегодняшний день смысл органического земледелия можно 

выразить в следующем: 

сохранение и поддержка естественного плодородия 

почвы, 

сохранение экосистемы, 

получение экологически чистой продукции, 

вложение значительно меньших затрат на получение 

урожая. 

Так как органическое сельское хозяйство имеет множе-

ство преимуществ: благополучие животных, защита почвы и 

климата, отсутствие генетически модифицированных орга-

низмов (ГМО) и безопасность продуктов – можно сделать 

вывод, что именно православный подход дает решение воз-

никшей экологической ситуации, укорененное в Священном 

Писании и Предании. В православном учении человек явля-

ется центром мироздания, он поставлен властителем над 

природой, но и в тоже время он ответственен за нее, он перед 

Богом даст ответ за то, как относился к ней. Небрежное, по-

требительское отношение к окружающей среде в православ-

ном мировоззрении рассматривается как грех. А истинное 

отношение должно быть основано на любви к природе, 

окружающему миру как творению Божию. Примеры такого 

восприятия мира и обращения с природой представлены в 

жизни таких святых, как преподобный Герасим Иорданский, 

преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим 

Саровский и многих других, о чем свидетельствует мощный 

пласт агиографической литературы. Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви выразил позицию РПЦ по ак-

туальным проблемам экологии. В нем сказано, что все чело-

вечество несет ответственность за состояние природы — тво-

рения Божия. Истощение ресурсов и загрязнение окружаю-

щей среды на фоне роста населения планеты с особой остро-

той ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для 
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сохранения многообразия жизни, о рачительном использова-

нии природных ресурсов и предотвращении экологических 

катастроф, спровоцированных человеческой деятельностью 

[3]. 
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Гуманизм – исторически развивающаяся система воз-

зрений, признающая ценность человека, его право на свобо-

ду, счастье, развитие и проявление своих способностей, счи-

тающая благо человека критерием оценки справедливости 

общества. 

Происхождение понятия «гуманизм» связывают с эпо-

хой Возрождения (конец  XV– первая половина  XVI). Эпоха 

Возрождения – это время, когда интерес к человеку, вера в 

его способности и возможности были характерны для новой 

культуры, выходившей из недр Средневековья. Именно в это 
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