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Изучение пространственного распределения ландшафтных, биологических, экологических и экономических закономерностей является 

необходимой основой развития высокопродуктивного, устойчивого и экологически чистого сельского хозяйства, что стало одним из 

важнейших национальных приоритетов развития России. В целях оптимального информационного обеспечения управления территорией 

на основе разработанных нами методологических основ выполнено агроландшафтно-экологическое районирование природных 

кормовых угодий Восточно-Сибирского и Дальневосточного природно-экономических районов России. В качестве контурной основы 

агроландшафтно-экологического районирования использованы материалы Почвенно-экологического районирования Российской 

Федерации. Использовались также природно-сельскохозяйственное и ландшафтно-экологическое районирования территории, эколого-

географические, геоботанические карты и пояснительные записки к ним, Национальный атлас почв РФ, данные государственного 

земельного учета, наземных и дистанционных наблюдений, литературные, фондовые и другие материалы. В комплект документов 

агроландшафтно-экологического районирования территории входят карты, легенды, классификации кормовых угодий, классификации 

оленьих пастбищ, базы данных по земельным угодьям, базы данных по кормовым угодьям и пояснительные записки. Выделены зоны, 

горные территории, провинции, округа. Дана характеристика земельных и кормовых ресурсов, развития негативных процессов, 

экологического состояния, приоритетов развития единиц районирования. В Восточной Сибири выделены 136 единиц районирования. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 24,7 млн га, природные кормовые угодья – 16,3 млн га, оленьи пастбища – 56,6 млн га. На 

Дальнем Востоке выделены 162 единицы районирования. Сельскохозяйственные угодья занимают около 8 млн га, из них пашня – 0,5%, 

сенокосы – 0,4%, пастбища – 0,4%, оленьи пастбища – 184,2 млн га, или 30% территории. Определены пространственное размещение 

биологических и экологических закономерностей агрогеоэкосистем для устойчивого развития сельского хозяйства. 
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The study of the spatial distribution of landscape, biological and ecological patterns is a necessary basis for the development of highly productive, 

and sustainable agriculture, which is one of the most important national priorities of Russia’s development. In order to ensure optimal information 

management of the territory, agro-landscape and ecological zoning of natural forage lands of the East Siberian and Far Eastern natural and 
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Введение 
Обширность территории Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, их значительная региональная, 
ландшафтная и экологическая дифференциация, бо-
гатство и разнообразие природно-климатических ре-
сурсов являются нашими важнейшими стратегиче-
скими преимуществами. 

Изучение пространственного распределения лан-
дшафтных, биологических, экологических и эконо-
мических закономерностей является необходимой ос-
новой развития рационального природопользования с 
целью создания высокопродуктивного, устойчивого 
и экологически чистого сельского хозяйства, которое 
является одним из важнейших национальных прио-
ритетов развития России.

Экологическое состояние агроландшафтов Восточ-
но-Сибирского и Дальневосточного природно-эконо-
мических районов во многом определяет особенно-
сти их функционирования, продуктивность, развитие 
негативных процессов, перспективы рационального 
природопользования и устойчивого развития сельско-
го хозяйства.

В условиях отсутствия государственного учета и 
контроля состояния сельскохозяйственных земель де-
сятилетиями ведется истощительная бесконтрольная 
эксплуатация земельных ресурсов.

Материалы и методы исследования 
Агроландшафтно-экологическое районирование 

природных кормовых угодий Восточно-Сибирского 
и Дальневосточного природно-экономических райо-
нов России выполнено на базе разработанных нами 
методологических основ агроландшафтно-экологиче-
ского изучения и оценки агроэкосистем в целях опти-
мального информационного обеспечения управления 
территорией [1, 2].

В качестве контурной основы агроландшафтно-эко-
логического районирования использованы материалы 
Почвенно-экологического районирования Российской 
Федерации [3]. 

Использовались также природно-сельскохозяйст-
венное и ландшафтно-экологическое районирования 

Economic regions of Russia has been developed. The materials of Soil-ecological zoning of the Russian Federation were used as the contour basis 

of agro-landscape-ecological zoning. Natural-agricultural and landscape-ecological zoning of the territory, ecological-geographical, geobotanical 

maps, data of the state land registration, ground and remote observations, literary, stock and other materials were also used. Zones, mountainous 

territories, provinces, districts are highlighted. The characteristics of land and fodder resources, the development of negative processes, the 

ecological state, the priorities of the development of zoning units are given. 136 zoning units have been allocated in Eastern Siberia. Agricultural 

lands occupy 24.7 million hectares, natural forage lands – 16.3 million hectares, deer pastures – 56.6 million hectares. 162 zoning units have been 

allocated in the Far East. Agricultural land occupies about 8 million hectares, of which arable land – 0.5%, hayfields – 0.4%, pastures – 0.4%, 

deer pastures – 184.2 million hectares, or 30% of the territory. The spatial placement of biological and ecological patterns of agrogeoecosystems 

are determined.

Keywords: patterns of the territory, management.

территории, эколого-географические, геоботанические 
карты и пояснительные записки к ним, Национальный 
атлас почв РФ, данные государственного земельного 
учета, литературные и фондовые материалы, данные 
наземных и дистанционных наблюдений [4–6 и др.].

Результаты и обсуждение 
В результате районирования изучаемая территория 

разделена по определенной системе на зоны, 
провинции, округа. Раскрыты закономерности 
распределения природных факторов сельско-
хозяйственного производства, экологического 
состояния агроландшафтов и использования земель.

Карты М 1:2500000, легенды, классификации 
кормовых угодий, классификации оленьих пастбищ, 
базы данных по земельным угодьям, базы данных 
по кормовым угодьям и пояснительные записки 
входят в комплект документов агроландшафтно-
экологического районирования территории Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. 

В легендах к картам дана агроклиматическая, 
агроландшафтно-экологическая и хозяйственная 
характеристики всех выделенных единиц 
агроландшафтно-экологического районирования, 
представлены структура земельных угодий, 
структура природных кормовых угодий, оленьих 
пастбищ. В классификации природных кормовых 
угодий указаны классы и типы кормовых угодий, 
рельеф, почвы, основные растения, урожайность и 
качество корма. В классификации оленьих пастбищ 
указаны классы и типы оленьих пастбищ, рельефа, 
почв, основные растения, оленеемкость и сезон 
использования.

На территории Восточно-Сибирского природно-
экономического района выделено 136 единиц райони-
рования, в том числе 11 крупных (Арктическая зона, 
Арктотундровая зона, зона Тундры и лесотундры, 
Северотаежная, Среднетаежная, Южнотаежная, Ли-
ственнолесная, Лесостепная, Степная и Сухостепная 
зоны и Горные территории), 34 средних (22 равнин-
ных и 12 горных провинций) и 91 мелких (49 равнин-
ных и 42 горных округа).
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В структуре земельных угодий Восточно-Сибир-
ского природно-экономического района преоблада-
ют леса и лесные насаждения, не входящие в лесной 
фонд, на их долю приходится 62% площади района. 
Болота занимают 7%, под водой находится 4%, менее 
0,5% в сумме занимают земли застройки, под дорога-
ми и нарушенные, 22% приходится на прочие земли, 
по данным на 01.01.2020 [7]. Сельскохозяйственные 
угодья занимают около 6% площади Восточно-Си-
бирского природно-экономического района, при этом 
2% занимает пашня, 4% приходится на сенокосы и 
пастбища.

Установлено, что в сельском хозяйстве Восточно-
Сибирского и Дальневосточного природно-экономи-
ческих районов происходит опасный перекос в сторо-
ну удовлетворения экономических интересов в ущерб 
экологическим и социальным. 

В результате проведенного нами районирования, аг-
роландшафтно-экологического анализа и оценки со-
стояния изучаемой территории выявлены следующие 
закономерности: 

разбалансированность сельского хозяйства (земле-
делия, растениеводства, животноводства);

в агроландшафтах мало средостабилизирующих 
элементов, составляющих их экологический каркас;

разбалансированность структуры посевных площа-
дей (значительное преобладание экономически при-
влекательных культур); 

нарушение севооборотов, переход к севооборотам с 
короткой ротацией и даже монокультуре.

Для сельского хозяйства Восточной Сибири и Даль-
него Востока характерно широкое распространение 
возделывания ограниченного числа видов растений, ге-
нетически однотипных сортов и гибридов. 

Несбалансированность продуктивных и защит-
ных экосистем в нарушенной инфраструктуре аг-
роландшафтов, структуре посевных площадей и се-
вооборотов приводит к колебаниям урожайности 
агроэкосистем и неустойчивости сельскохозяйствен-

ного производства. На значительной части террито-
рии отмечаются деградация сельскохозяйственных 
земель, развитие негативных процессов эрозии, деф-
ляции, дегумификации и др. 

В сложившейся стратегии интенсификации сельско-
го хозяйства, в том числе земледелия, растениеводства 
и животноводства, деятельности сельскохозяйствен-
ных производителей доминируют не естественнонауч-
ные приоритеты развития устойчивого, экологически 
чистого сельского хозяйства и сохранения продуктив-
ного долголетия агроэкосистем, а конъюнктурно-ры-
ночные приоритеты получения быстрой выгоды.

Анализ состояния земель Восточно-Сибирского 
природно-экономического района дает представление 
о значительном развитии на сельскохозяйственных 
угодьях негативных процессов. Наибольшее значение 
из них для сельскохозяйственных угодий Восточно-
Сибирского природно-экономического района имеют 
дефляционная и эрозионная опасность, наличие боль-
ших площадей кислых почв, каменистость, а также 
переувлажненность и заболоченность (табл. 1).

В разных регионах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, которые охватывают огромные территории 
от арктической тундры на севере до сухих степей на 
юге, преобладают различные негативные процессы. 

Так, на пашне Восточной Сибири основными нега-
тивными процессами являются эрозионная и дефля-
ционная опасность, которые в наибольшей степени 
выражены в Республике Тыва и Забайкальском крае, 
где 78% пашни расположено на эрозионноопасных 
участках. Около половины площади пашни в Респу-
бликах Бурятия и Хакасия (44–51%), 64% в Забайкаль-
ском крае и 94% в Республике Тыва дефляционноопас-
ны. Другим негативным фактором на пашне является 
распространенность кислых почв, которые в Забай-
кальском и Красноярском краях занимают 20–30%, 
а в Иркутской области – около 60% площади пашни.

Широкое распространение в Красноярском крае по-
лучили почвы, выпаханные в слабой и средней сте-

Табл. 1
Состояние сельскохозяйственных угодий Восточно-Сибирского природно-экономического района

(% от площади)

Вид угодий
Состояние угодий

Эрозионно 
опасные

Дефляци-
онно 

опасные
Кислые Пере-

увлажненные
Заболочен-

ные Каменистые Засоленные

Сельско-
хозяйственные 
угодья

7 14 16 3 2 5 3

Пашня 20 31 29 3 – 7 1

Сенокосы 3 5 10 10 11 2 7

Пастбища 9 12 6 4 6 24 5
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пени. Так, в агроландшафтах юга Красноярской ле-
состепи интенсивное использование почв приводит 
к постоянному увеличению степени их деградации 
и прогрессирующему развитию эрозионных процес-
сов. Антропогенное воздействие при обработке почв 
заключается в снижении мощности гумусового го-
ризонта, механическом перемешивании гумусового 
и иллювиально-карбонатного горизонтов, что при-
водит к формированию маломощных, малогумуси-
рованных агрочерноземов, содержащих карбонаты с 
поверхности, или на небольшой (10–20 см) глубине. 
Систематическое припахивание высококарбонатных 
средних и тяжелых суглинков негативно сказывается 
на свойствах почв. Уменьшается содержание гумуса 
и подвижного фосфора, увеличивается щелочность, 
ухудшаются структура, физические и водно-физиче-
ские свойства почв [8]. 

Чрезвычайно актуальным в сложившейся ситуа-
ции является краевой закон «Об обеспечении пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения 
в Красноярском крае» (http://garant-krs.ru/documents/ 
doc1343212974), принятого в 2012 году, который на-
правлен на восстановление, сохранение и повышение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Однако его исполнение не контролируется, и 
фактически закон не работает.

Если в ближайшее время не будут соблюдены меры 
по охране почв, выполнены организационно-хозяйст-
венные, прежде всего, землеустроительные меропри-
ятия, проведены лесомелиоративные и гидротехни-
ческие работы, а также не внедрены в производство 
современные адаптивно-ландшафтные системы зем-
леделия, то почвенно-земельные ресурсы аналогич-
ных агроландшафтов продолжат интенсивно дегра-
дировать, а на значительных площадях произойдет 
уничтожение естественного и антропогенно-преобра-
зованного почвенного покрова [8].

На пастбищах Восточной Сибири эрозионная и деф-
ляционная опасность выражена в основном в Респу-
блике Тыва, где 45% площади пастбищ эрозионноо-
пасны, 64% – дефляционноопасны. В Республиках 
Бурятия, Тыва и Хакасия 26–40% пастбищ располо-
жены на каменистых почвах. В Иркутской области и 
Бурятии 13% пастбищ заболочены.

В Красноярском крае около половины площади се-
нокосов расположены на кислых почвах. В Забайкаль-
ском крае 15%, а в Бурятии 24% сенокосов заболоче-
ны. В Хакасии и в Иркутской области 23% площади 
сенокосов переувлажнены.

В результате агроландшафтно-экологического рай-
онирования Дальнего Востока выделено 162 единицы 
районирования, в том числе 9 крупных (зоны: Аркти-
ческая, Арктотундровая Тундровая, Северотаежная, 
Среднетаежная, Разреженных лесов и редколесий Кам-
чатки, Дальневосточная таежно-лесная, Дальневосточ-
ная зона широколиственных лесов и Горные террито-
рии), 32 средних (19 равнинных и 13 горных провинций) 
и 122 мелких (60 равнинных и 62 горных округа). 

В структуре земельных угодий Дальневосточного 
природно-экономического района преобладают леса и 
лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, на их 
долю приходится 56% площади района. Болота зани-
мают 7%, под водой находится 3%, менее 0,2% в сумме 
занимают земли застройки, под дорогами и нарушен-
ные, 32% приходится на прочие земли, по данным на 
01.01.2020. 

Сельскохозяйственные угодья расположены преиму-
щественно на равнинных территориях в южной части 
Дальневосточного природно-экономического района и 
занимают 8014,1 тыс. га, или 1,3% общей площади ма-
крорегиона. Из них пашня – 0,5%, сенокосы – 0,4%, 
пастбища – 0,4%.

Анализ состояния земель Дальнего Востока дает 
представление о значительном развитии на сельскохо-

Табл. 2 
Состояние сельскохозяйственных угодий Дальневосточного природно-экономического района 

(% от площади угодий)

Вид угодий

Состояние угодий

Эрозионно 
опасные

Дефля-
ционно 

опасные

Подверженные 
совместно 
водной и 

ветровой эрозии
Кислые

Пере-
увлаж-
ненные

Заболо-
ченные

Каменис-
тые

Засо-
ленные

Сельско-
хозяйственные 
угодья

11 1 11 66 22 23 10 3

Пашня 14 2 14 91 19 8 10 1

Сенокосы 5 0 3 40 30 59 1 7

Пастбища 11 1 10 36 26 32 4 1
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зяйственных угодьях негативных процессов. Наиболь-
шее значение из них имеет наличие больших площадей 
кислых почв (66 %), переувлажненность (22%) и забо-
лоченность (23%) (табл. 2).

Площадь оленьих пастбищ Дальнего Востока в 23 
раза больше площади сельскохозяйственных угодий 
и составляет 184,2 млн га, или 30% общей площади 
макрорегиона. Из них 44% расположено в Республике 
Саха (Якутия), 23% – в Чукотском а. о., примерно по 
10% – в Камчатском и Хабаровском краях и в Мага-
данской области.

Более 80% территории Дальнего Востока относит-
ся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям. В макрорегионе не обеспечивается про-
довольственная безопасность, устойчивость сельско-
го хозяйства и конкурентоспособность на внешних 
рынках, что создает угрозу национальной безопасно-
сти. Характерна рискованность земледелия. Уровень 
сельскохозяйственной освоенности дальневосточных 
земель невысокий [9–12]. 

В последнее время в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке наблюдается значительное зарастание 
неиспользуемых (заброшенных) кормовых угодий и 
неиспользуемой пашни кустарником и мелколесьем, 
распространение кочек на этих угодьях. Места-
ми площади, покрытые кочками, увеличились в 
2–3 раза, а их количество возросло в 3–5 раз из-за 
недоиспользования и отсутствия ухода за пастби-
щами и сенокосами. Разрастается также крупное 
разнотравье, малоценное в кормовом отношении.

В соответствии с биогеохимическим районировани-
ем таежные зоны и лиственнолесная зона Восточно-
Сибирского природно-экономического района отно-
сятся к таежно-лесному региону биосферы, в котором 
имеется недостаток кобальта, йода и меди (особенно 
на торфяных почвах), в болотистых местностях часто 
совместный недостаток кобальта и меди. Недостаток 
кобальта в почвах и кормовых растениях приводит к 
ослаблению синтеза витамина В12 и окислительных 
ферментов. Понижается мясная и шерстяная продук-
тивность, воспроизводство, ослаблены иммунно-био-
логические свойства. Возникают акобальтозы, гипо- 
и авитаминозы В12. Болеют овцы и крупный рогатый 
скот, реже – другие виды скота. 

В лесостепном, степном регионах биосферы, к ко-
торому относится южная часть Восточно-Сибирско-
го природно-экономического района, содержание 
химических элементов и их соотношение в почве и 
растениях близко к оптимальному. Значительные 
площади Восточно-Сибирского природно-экономи-
ческого района относятся к горным биогеохимиче-
ским провинциям, бедным медью, кобальтом, каль-
цием и йодом. В восточных районах Забайкальского 
края, в некоторых районах Тывы отмечается недоста-
ток кальция и относительный избыток стронция. Это 

вызывает нарушение роста и формирования костной 
ткани – уровскую болезнь (названа по эндемическому 
очагу в районе р. Уров в Забайкальском крае) челове-
ка и животных. 

Горные районы Забайкальского края и Иркутской 
области относятся к регионам биосферы с недостат-
ком селена, что может вызывать беломышечную бо-
лезнь сельскохозяйственных животных. В Барыкской 
долине Тывы, наоборот, отмечается повышенное со-
держание селена в почве и в растениях, что приво-
дит к селеновому токсикозу овец и крупного рогатого 
скота [13].

Здоровая среда обитания является необходимым 
условием укрепления иммунитета, повышения устой-
чивости сельскохозяйственных культур к болезням и 
вредителям.

Устойчивость растениеводства к болезням и вреди-
телям базируется на обязательном учете регионально-, 
ландшафтно- и экологически дифференцированных 
природных факторов. Это основа адаптивно-интегри-
рованной системы защиты и устойчивого производст-
ва продукции растениеводства [14–16].

Здоровая экосистема, здоровая почва – важнейшие 
средообразующие и фитосанитарные факторы сель-
ского хозяйства. Здоровая почвенная экосистема са-
мозащищается от инфицирования фитопатогенами и 
самоочищается от органических поллютантов. Толь-
ко здоровая почва способна стабильно и эффективно 
продуцировать чистый урожай, защищать от загряз-
нения сопряженные с почвой компоненты ландшафта.

Оздоровление почв, обеспечение посевов науч-
но обоснованными дозами удобрений и средствами 
защиты растений – важнейший фактор повышения 
культуры земледелия и стабилизации продуктивно-
сти растениеводства. Рациональное использование 
минеральных и органических удобрений, мелиоран-
тов, экологичных средств защиты растений позволит 
сберечь и оздоровить наши почвы, приостановить их 
истощение, повысить производство растениеводче-
ской продукции [17–19].

Выводы 
Предлагаемое районирование предназначено для 

разработки и устойчивого развития сельского хозяй-
ства, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.

Рискованность земледелия, растениеводства и не-
урожайные годы определяются природно-климати-
ческими условиями Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, которые усиливаются в результате нерацио-
нальной сельскохозяйственной деятельности. С другой 
стороны, их богатейшие воспроизводимые природные 
почвенные и растительные ресурсы, в том числе кор-
мовые, являются перспективными для устойчивого 
развития животноводства.
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Перспективно сбалансированное развитие агролан-
дшафтов, посевных площадей и севооборотов, зем-
леделия и растениеводства, животноводства и кормо-
производства, наиболее адаптированных к условиям 
Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Решение проблемы устойчивого развития сельского 
хозяйства, в том числе земледелия, растениеводства, 
кормопроизводства, животноводства, должно бази-
роваться на максимальном использовании природно-
климатических ресурсов, биологических и экологи-
ческих факторов.

Обеспечить стабильность сельскохозяйственного 
производства, защитить его от засух, разрушения эро-
зией и дефляцией, повысить плодородие почв в пол-

ной мере может только рациональное природопользо-
вание и охрана окружающей среды – это необходимые 
условия для обеспечения продуктивного долголетия 
агроэкосистем и агроландшафтов.
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