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Аннотация. Цель – рассмотрение теоретических и прикладных вопросов исследования агроландшафтов по 
результатам их агроландшафтно-экологического районирования.

Материалы и методы. Районирование выполнено с использованием сравнительно-географического, 
ландшафтного, агроландшафтно-экологического, информационного методов, картографических, статистических 
данных, литературных и фондовых источников. Его контурной основой является Карта почвенно-экологического 
районирования Российской Федерации (МГУ, 2013).

Результаты и обсуждение. Разработано агроландшафтно-экологическое районирование 11-ти природно-
экономических районов России: Северного, Северо-Западного, Волго-Вятского, Центрального, Центрально-
Чернозёмного, Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и 
Дальневосточного. Установлено, что одностороннее увлечение экономически привлекательными культурами 
(зерновые, подсолнечник) ведет к нарушению севооборотов, ухудшению фитосанитарного состояния посевов, 
деградации сельскохозяйственных земель. Нарушена сбалансированность структуры агроландшафтов, посевных 
площадей. Из них исчезают защитные экосистемы – многолетние травы, луга, леса. В структуре агроландшафтов – 
мало защитных экосистем. В структуре посевных площадей – их практически нет. Доля многолетних трав – основных 
почвообразователей, в структуре посевных площадей сократилась в 5–10 раз. В земледелии России сложился 
отрицательный баланс питательных веществ. Главным направлением в адаптации сельского хозяйства является 
агроландшафтно-экологическое районирование территории. На основе районирования необходимо создавать и 
осваивать регионально-, ландшафтно- и экологически дифференцированные агроландшафты и агроэкосистемы, 
сорта сельскохозяйственных культур, применять адаптивные (природоподобные) приемы и технологии.

Выводы. Решение проблемы устойчивого развития сбалансированного, продуктивного и экологически 
чистого сельского хозяйства должно базироваться на районировании и адаптивном использовании природно-
климатических ресурсов, биологических и экологических факторов.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка теоретических и прикладных вопросов ис-

следования агроландшафтов в целях продовольственной, 
экологической безопасности России и глобальных задач 
современности, стоящих перед мировым сообществом, 
является одним из главных актуальных направлений ме-
ждисциплинарного взаимодействия географической, эко-
логической, биологической и сельскохозяйственной наук.

Великий русский ученый В. В. Докучаев1 показал, 
что в природе человек имеет дело не с отдельными при-
родными телами, а с их сложным комплексом, целостной 
системой, «единым живым организмом». Он установил 
природные закономерности почвообразования, влияние 

1 Докучаев Василий Васильевич. Они открывали Землю. – URL: http://i.geo-site.ru/node/203 (дата обращения: 11.04.2023). – Текст: электронный.

сельскохозяйственной деятельности на почвообразова-
ние, заложил основы системного подхода к изучению 
почв, изучению природы, управлению сельскохозяй-
ственными землями и агроландшафтами [9, 23]. 

Ученики и последователи В. В. Докучаева продол-
жили развитие теоретических и прикладных основ си-
стемного ландшафтного подхода к изучению природы 
и также вышли за пределы одного направления науки, 
встав на путь междисциплинарности. Применив систем-
ный подход, В. И. Вернадский, великий русский ученый 
планетарного масштаба, создал учение о Биосфере 
и Ноосфере [4, 5]. Великий русский ученый В. Р. Ви-
льямс создал учение о сохранении плодородия почв и 
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рациональном сельском хозяйстве с помощью основных 
почвообразователей (многолетних трав и микроорганиз-
мов) и правильно организованных территорий [6, 7].

Значение ландшафтных исследований в современной 
географии и вклад ландшафтной школы Воронежского го-
сударственного университета в решение теоретических и 
методологических вопросов ландшафтоведения очень вы-
сок. Располагаясь в наиболее освоенных в сельскохозяй-
ственном отношении ландшафтах лесостепной и степной 
зон, сильнейшим образом измененных человеком, в самом 
центре агроландшафтов России (Центральном Чернозе-
мье) – она по праву является лидером в их изучении. Об 
этом свидетельствуют многие публикации Ф. Н. Милько-
ва [13, 14, 15] – основателя Воронежской научной школы 
ландшафтоведов, посвященные агроландшафтам, его уче-
ников и последователей [10, 12, 16, 17, 18, 24].

В настоящее время большое внимание агроланд-
шафтам уделяет Евразийский центр по продовольствен-
ной безопасности (Аграрный центр) МГУ им. М. В. Ло-
моносова [22].

Цель исследования – рассмотрение теоретических 
и прикладных вопросов исследования агроландшаф-
тов по результатам их агроландшафтно-экологического 
районирования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами для агроландшафтно-экологического 

районирования, выполненного с использованием срав-
нительно-географического, ландшафтного, агроланд-
шафтно-экологического, информационного и других 
методов, послужили многочисленные картографиче-
ские, статистические данные, результаты наземных и 
дистанционных исследований, а также доступные лите-
ратурные и фондовые источники.

Почвенно-экологическое районирование России, 
разработанное на факультете почвоведения МГУ им. 
М. В. Ломоносова, учитывающее не только биоклима-
тическое (зональное), но и региональное разнообразие 
почвенного покрова, используется в качестве контурной 
и информационной научной основы для разработки но-
вой системы агроландшафтно-экологической диффе-
ренциации страны, направленной на рациональное ис-
пользование агроландшафтов и сохранение плодородия 
почв [11]. Использовались также и другие карты райо-
нирования, текстовые источники информации, характе-
ризующие ландшафты и их компоненты [20, 21].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработка теоретических и прикладных вопросов 

исследования агроландшафтов является важнейшей го-
сударственной проблемой. Устойчивым и экономически 
эффективным сельское хозяйство становится только 
когда оно максимально приспособлено к природным ус-
ловиям (адаптировано), т.е. регионально-, ландшафтно- 
и экологически дифференцировано.

С целью информационного обеспечения регио-
нально-, ландшафтно- и экологически дифференциро-
ванного сельского хозяйства, адаптивного размещения 

сенокосно-пастбищных и полевых экосистем, рацио-
нального природопользования, сохранения плодоро-
дия почв, повышения продуктивности и устойчивости 
агроэкосистем и агроландшафтов нами разработано 
агроландшафтно-экологическое районирование 11-ти 
природно-экономических (экономических) районов 
России: Северного, Северо-Западного, Волго-Вятского, 
Центрального, Центрально-Чернозёмного, Поволжско-
го, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-Сибирско-
го, Восточно-Сибирского и Дальневосточного [1-3].

В комплект документов агроландшафтно-экологи-
ческого районирования по природно-экономическим 
районам России входят следующие материалы: Карта 
М 1:2500000, Легенда карты, База данных по земель-
ным угодьям, База данных по кормовым угодьям, Клас-
сификация кормовых угодий, Классификация оленьих 
пастбищ. Показано распространение негативных про-
цессов. Разработаны мероприятия по рациональному 
природопользованию, повышению продуктивности и 
устойчивости агроландшафтов, перспективные пути 
адаптивной интенсификации сельского хозяйства.

Почва – источник жизни растительного и животного 
мира и основа биосферы [4,8,19]. Плодородие почв – это 
средство производства и производительная сила сельского 
хозяйства. Плодородие почв – это зеркало агроланшдафтов.

В перспективе целесообразно объединение матери-
алов и баз данных почвенно-экологического райониро-
вания Российской Федерации и агроландшафтно-эколо-
гического районирования разных регионов Российской 
Федерации, созданных на единой основе, для осущест-
вления оценки состояния, мониторинга агроландшаф-
тов, почв, полевых агроэкостистем, кормовых угодий и 
принятия управленческих решений по рациональному 
природопользованию в сельском хозяйстве.

Рациональное природопользование в сельском хо-
зяйстве является актуальной и приоритетной государ-
ственной задачей. Сегодня сельское хозяйство – это 
бизнес, который действует не по законам природы и 
общества, а по законам получения быстрой выгоды, не 
задумываясь о последствиях. В настоящее время в сель-
ском хозяйстве России происходит опасный перекос в 
сторону удовлетворения экономических интересов в 
ущерб экологическим, социальным и национальным. 
Одностороннее увлечение экономически привлекатель-
ными культурами (зерновые, подсолнечник) ведет к на-
рушению севооборотов, ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов, развитию негативных процессов 
деградации сельскохозяйственных земель.

Нагрузки на сельскохозяйственные угодья распреде-
лены неравномерно. Огромные самовозобновляющиеся 
ресурсы природных лугов и пастбищ мало востребованы 
агрохолдингами и крупными хозяйствами. Им выгоднее 
держать скот в стойле, кормить силосом и комбикормами, 
выращенными на пашне. Соответственно, нагрузки на 
пашню и её деградация увеличиваются.

В результате такой деятельности нарушена сбалансиро-
ванность сельского хозяйства (растениеводства, земледелия 
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и животноводства). Нарушена сбалансированность струк-
туры агроландшафтов, посевных площадей и севооборо-
тов. Из них исчезают защитные экосистемы – многолетние 
травы, луга, леса. В структуре агроландшафтов – мало за-
щитных экосистем. В структуре посевных площадей – их 
практически нет. В последние десятилетия значительно 
(в 3-4 раза) сократилось поголовье скота в стране. Вслед за 
этим и доля многолетних трав – основных почвообразовате-
лей, в структуре посевных площадей сократилась в 5-10 раз.

В земледелии России сложился отрицательный ба-
ланс питательных веществ. Ежегодный их вынос из почвы 
вследствие сельскохозяйственной деятельности в послед-
ние десятилетия в 3-4 раза превышает их возврат с вно-
симыми минеральными и органическими удобрениями. В 
современном земледелии большая часть урожая форми-
руется за счёт ранее накопленных питательных веществ 
и мобилизации почвенного плодородия без достаточной 
компенсации выносимых с урожаем элементов питания. 

Важнейшим фактором в управлении сельскохозяй-
ственными землями и агроландшафтами, влияющим на 
плодородие пахотных земель, являются видовой состав 
культур, их соотношение в структуре посевных площадей 
и уровень продуктивности. Основным источником попол-
нения запасов природного азота в почвах являются культу-
ры семейства бобовых (многолетние и однолетние травы, 
зернобобовые). В рациональной структуре посевных пло-

щадей должно быть максимальное количество многолет-
них трав и бобовых культур (не менее 20-25 %) и мини-
мальное – чистых паров и пропашных культур. Площади 
последних должны определяться наличием ресурсов для 
воспроизводства гумуса и вынесенных из почвы питатель-
ных веществ. Для того, чтобы плодородие почв постоянно 
восстанавливалось и сохранялось, необходима сбаланси-
рованная структура посевных площадей и севообороты.

В научно обоснованных системах земледелия кор-
мовые культуры, в первую очередь многолетние травы, 
являются основным источником углерода и азота для 
пополнения запасов гумуса, а также основным факто-
ром защиты почв от эрозии.

Изучение пространственного распределения ланд-
шафтных, биологических, экологических и экономиче-
ских закономерностей является необходимой основой ра-
ционального природопользования с целью создания вы-
сокопродуктивного, устойчивого и экологически чистого 
сельского хозяйства, которое является одним из важней-
ших национальных приоритетов развития России (табл.).

К числу важнейших условий адаптивной интенси-
фикации сельского хозяйства следует отнести: 1) регио-
нальную, ландшафтную и экологическую дифференци-
ацию сельского хозяйства на основе агроландшафтно-э-
кологического районирования – главнейший приоритет 
его адаптивности; 2) региональную ландшафтную и 

Таблица
Основные принципы агроландшафтно-экологического изучения, оценки, конструирования и управления 

агрогеоэкосистемами и агроландшафтами
[Table. Basic principles of agro-landscape-ecological study, assessment, design and management 

of agrogeoecosystems and agro-landscapes]

Принципы / Principles Содержание принципов / Contents of the principles
Принцип 
системности

Адекватное отражение агрогеоэкосистемной сущности сельскохозяйственных зе-
мель и агроландшафтов

Принцип 
эмерджентности

Учёт появления у системного целого особых свойств, не присущих его подсистемам, 
блокам и компонентам, не объединённым системообразующими связями

Принцип сбалансированного 
взаимодействия Человека и 
Природы

Создание благоприятных условий для функционирования агроландшафтов, 
почвообразования и развития почвенной биоты, обеспечения сбалансированно-
сти продуктивных и протективных агроэкосистем, активной жизнедеятельности 
основных почвообразователей – многолетних трав и микроорганизмов 

Принцип ландшафтно-
экологического баланса

Поддержание гармоничного равновесия между средостабилизирующими и средонару-
шающими элементами структуры агроландшафта для обеспечения его устойчивости

Принцип оптимального 
функционирования

Оптимальное соотношение продукционной, средообразующей и природоохран-
ной функций агроландшафтов

Принцип экологического 
каркаса

Устойчивость агроландшафта определяет его экологический каркас, составной ча-
стью которого являются пастбища, сенокосы, леса, охраняемые участки, древес-
но-кустарниковые и водо-болотные экосистемы, многолетние насаждения и посе-
вы многолетних трав на пашне

Принцип многоуровневой и 
многофакторной адаптации

Адаптивная интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться на раз-
ных уровнях (молекулярно-генетическом, организменном, популяционном, цено-
тическом, ландшафтном и биосферном) 

Принцип эволюционно-
аналоговый

Ориентирует конструирование и управление агроландшафтами на многократно 
апробированный опыт природы, ресурсо- и энергосбережение, оптимальное ис-
пользование благоприятных природных особенностей агроэкосистем и снижение 
влияния негативных факторов

Принцип практической 
и экономической 
целесообразности

Ориентирует на получение необходимых результатов при минимуме затрат

Теоретические и прикладные вопросы исследования агроландшафтов
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экологическую специализацию растениеводства и жи-
вотноводства, что позволяет с наибольшей эффективно-
стью использовать местные природные, биологические 
и трудовые ресурсы, а также свести к минимуму нега-
тивные последствия применения техногенных факторов 
интенсификации; 3) сбалансированность, максимальную 
функциональную взаимосвязь и взаимозависимость важ-
нейших отдельных отраслей сельскохозяйственного про-
изводства (продовольственного растениеводства и земле-
делия, кормопроизводства и животноводства), которые 
должны эффективно и синхронно дополнять друг друга; 
4) биологизацию и экологизацию интенсификационных 
процессов, базирующихся на широком использовании 
природоподобных технологий в селекции сельскохозяй-
ственных культур, сохранении плодородия почв, кон-
струировании адаптивных агроэкосистем и агроланд-
шафтов, интегрированной системе защиты растений в 
растениеводстве и земледелии; 5) обеспечение компро-
мисса экономики и экологии, экономической и экологи-
ческой надёжности сельскохозяйственного производства; 
6) законодательное обеспечение развития высокопродук-
тивного, экологически чистого и устойчивого сельского 
хозяйства, сохранения продуктивного долголетия агро-
ландшафтов и плодородия почв – производственной ос-
новы сельского хозяйства; 7) создание государственной 
земельной службы и меры государственного контроля и 
регулирования развития высокопродуктивного, экологи-
чески чистого и устойчивого сельского хозяйства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обширность территории России, её значительная 

региональная, ландшафтная и экологическая диффе-
ренциация, богатство и разнообразие природно-кли-
матических ресурсов являются нашими важнейшими 
стратегическими преимуществами для достижения 
продовольственной самодостаточности.

Главным направлением в адаптации сельского хо-
зяйства, научном обеспечении его продуктивности и 
устойчивости является агроландшафтно-экологиче-
ское районирование территории по природным услови-
ям. На основе районирования необходимо создавать и 
осваивать регионально-, ландшафтно- и экологически 
дифференцированные агроландшафты и агроэкосисте-
мы, сорта сельскохозяйственных культур, применять 
адаптивные (природоподобные) приёмы и технологии.
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Abstract. The purpose is to consider theoretical and applied issues of agricultural landscapes research based on the 
results of their agricultural landscape–ecological zoning.

Materials and methods. The zoning was carried out using comparative geographical, landscape, agro-landscape-eco-
logical, information methods, cartographic, statistical data, literary and stock sources. Its contour basis is the Map of soil 
and ecological zoning of the Russian Federation (MSU, 2013).

Results and discussion. Agro-landscape and ecological zoning of 11 natural and economic regions of Russia has been de-
veloped: Northern, Northwestern, Volga-Vyatka, Central, Central Chernozem, Volga, North Caucasian, Ural, West Siberian, 
East Siberian and Far Eastern. It has been established that unilateral fascination with economically attractive crops (cereals, 
sunfl ower) leads to a violation of crop rotations, deterioration of the phytosanitary condition of crops, degradation of agricul-
tural land. The balance of the structure of agricultural landscapes and acreage is disturbed. Protective ecosystems – perennial 
grasses, meadows, forests – are disappearing from them. There are few protective ecosystems in the structure of agricultural 
landscapes. There are practically none in the structure of acreage. The share of perennial grasses, the main soil–forming 
agents, in the structure of sown areas has decreased by 5-10 times. There is a negative balance of nutrients in agriculture in 
Russia. The main direction in the adaptation of agriculture is the agro-landscape and ecological zoning of the territory. On 
the basis of zoning, it is necessary to create and master regionally, landscape and ecologically diff erentiated agricultural land-
scapes and agroecosystems, varieties of agricultural crops, apply adaptive (nature-like) techniques and technologies.

Conclusions. The solution to the problem of sustainable development of balanced, productive and environmentally friendly 
agriculture should be based on zoning and adaptive use of natural and climatic resources, biological and environmental factors.
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