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Аннотация. Агроландшафтно-экологическое районирование выполнено на основе разработан-
ных нами методологических основ агроландшафтно-экологического изучения и оценки агроэкоси-
стем. Совместно, объединяя их преимущества, использовались два подхода: эколого-ландшафтный 
и агроэкологический. Объектами наших исследований являются агроландшафты и агроэкосистемы 
Дальнего Востока. Состояние земель и агроэкосистем региона для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства свидетельствует о недостатках в их использовании. Многие агроэкосисте-
мы испытывают сильнейшую нагрузку и находятся в критическом состоянии. Анализ состояния земель 
Дальнего Востока дает представление о значительном развитии на сельскохозяйственных угодьях не-
гативных процессов. Наибольшее значение из них имеет наличие больших площадей кислых почв 
(66%), переувлажненность (22%) и заболоченность (23%). Низкое естественное плодородие земель, 
муссонный климат, высокие влажность воздуха и температура служат благоприятной средой для раз-
вития болезней и размножения вредителей сельскохозяйственных культур, которые в некоторые годы 
снижают их урожайность до 30%. Без внесения удобрений, гербицидов и пестицидов урожайность 
сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке невысока. Недостатками является разбалансиро-
ванность растениеводства, земледелия и животноводства в сельском хозяйстве региона, где живот-
новодство недооценено. Недостатком является также разбалансированность структуры посевных 
площадей, где местами соя становится монокультурой, что влечёт за собой развитие негативных про-
цессов в растениеводстве, развитие болезней и вредителей, снижение плодородия почв. Особенно 
это проявляется на юге региона, где расположены основные площади пахотных земель. Создание бла-
гоприятных условий для развития и функционирования почвенной микрофлоры может быть достиг-
нуто при использовании наряду с минеральными удобрениями органических удобрений и посевов 
многолетних трав. Решение актуальных вопросов устойчивого сбалансированного развития сельского 
хозяйства, наиболее адаптированного к условиям Дальнего Востока, должно базироваться на изуче-
нии пространственного распределения региональных, ландшафтных, экологических закономерностей 
и максимальном использовании природно-климатических ресурсов, биологических и экологических 
факторов региона.
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Abstract. Agrolandscape-ecological zoning was carried out on the basis of the methodological 
foundations of agrolandscape-ecological study and assessment of agroecosystems developed by us. Jointly, 
combining their advantages, two approaches were used: ecological-landscape and agroecological. The 
objects of our research are agrolandscapes and agroecosystems of the Far East. The condition of the region's 
land and agroecosystems for food and agriculture shows deficiencies in their use. Many agroecosystems are 
under severe stress and are in critical condition. Analysis of the state of lands of the Far East provides insights 
of the significant development of negative processes on agricultural land. The most crucial of these is the 
presence of large areas of acidic soils (66%), waterlogging (22%) and swampiness (23%). Low natural fertility 
of lands, monsoon climate, high humidity and temperature are favorable environment for the development 
of diseases and reproduction of crop pests, which in some years reduce their yield - up to 30%. Without 
the fertilization, herbicides and pesticides, crop yield in the Far East is low. Disadvantages are the imbalance 
of crop production, agriculture and livestock production in the agriculture of the region where livestock 
production is underestimated. The disadvantage is also the unbalanced structure of cultivated areas, where 
in some places soybean becomes a monoculture, which entails the development of negative processes in 
crop production, the development of diseases and pests, reducing soil fertility. This is especially noticeable 
in the south of the region, where the main areas of arable land are located. The creation of favorable 
conditions for the development and functioning of soil microflora can be achieved by using, along with 
mineral fertilizers, organic fertilizers and perennial grass crops. The solving of urgent issues of sustainable 
balanced development of agriculture, most adapted to the conditions of the Far East, should be based on 
the study of the spatial distribution of regional, landscape, environmental patterns and the maximum use of 
natural and climatic resources, biological and environmental factors of the region.
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Введение
Состояние мировых земельных ресурсов 

для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства свидетельствует о тре-
вожных тенденциях в природопользовании. 
Многие агроэкосистемы испытывают силь-
нейшую нагрузку и находятся в критическом 
состоянии.

В дальнейшем наша продовольственная 
безопасность будет зависеть от того, сумеем 
ли мы сохранить земельные, почвенные и 
водные ресурсы планеты. Растущий спрос на 
продукцию агропродовольственного сектора 
требует от всех нас поиска новаторских пу-
тей достижения целей в области устойчивого 
развития в условиях меняющегося климата 
и утраты биоразнообразия. Недооценивать 
масштабы и сложность решения этой зада-
чи нельзя. Успех во многом будет зависеть от 
того, насколько хорошо мы сможем управ-
лять рисками, угрожающими качеству агроэ-
косистем, насколько удачно нам удастся соче-
тать решения в конкретных обстоятельствах 
на местах, а главное – насколько эффективно 
будут внедряться усовершенствованные си-
стемы управления агроэкосистемами [1].

Развитие аграрного сектора экономики 
Дальнего Востока сопряжено с рядом суще-
ственных региональных проблем, которым 
необходимо уделять значительное внимание. 
Сельскохозяйственных угодий в регионе от-

носительно мало. Если в России на одного че-
ловека для производства продуктов питания 
приходится пашни в среднем 1 га, а в регионе 
всего 0,4 га. Эта площадь позволяет выращи-
вать в требуемом объеме только картофель и 
близко к норме овощные культуры, но ее не-
достаточно для производства мяса, молока, 
яиц, фруктов, ягод [2].

Более 80% территории региона скова-
но многолетней мерзлотой. Основные пло-
щади сельскохозяйственных угодий, расте-
ниеводства и земледения Дальнего Востока 
расположены на юге Амурской области, Ев-
рейской автономной области, Приморского и 
Хабаровского краев [3, 4]. При этом следует 
учитывать значительные сложности, связан-
ные с низким естественным плодородием 
земель, проявлением муссонного климата на 
большинстве территорий региона. Высокие 
влажность воздуха и температура служат бла-
гоприятной средой для развития болезней и 
размножения вредителей сельскохозяйствен-
ных культур, которые в некоторые годы сни-
жают их урожайность до 30%. 

Без внесения удобрений, гербицидов и 
пестицидов урожайность сельскохозяйствен-
ных культур на Дальнем Востоке невысока. По 
данным ДальНИИСХ, естественные потенци-
альные возможности остаточно-пойменных 
почв Дальнего Востока таковы, что без внесе-
ния удобрений они могут сформировать уро-
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жайность зерновых культур – 13...17 ц/га, сои –  
7...10 ц/га, картофеля – 70...110 ц/га, луго-
во-бурые почвы, соответственно, 9...11, 5...6, 
60...70 ц/га, а бурые лесные почвы 4...6, 3...4, 
30...40 ц/га. По данным ВНИИ сои, в Амурской 
области сбор продукции с 1 га пашни луговых 
черноземовидных почв достигает: зерно-
вых – 14,6 ц/га, сои – 8,5 ц/га, с колебаниями 
от 14,3 до 5,1 [4].

Применение агрохимикатов во многих 
странах в настоящее время подвергается 
усиленной критике из-за их больших потерь 
при внесении, постоянных передозировок 
(внесение в запас) и низкой усвояемости 
возделываемыми культурами (от 30 до 50%). 
Несмотря на то, что последователей био-
логического земледелия среди фермеров в 
мире немного (около 1,5%) и производство 
не очень рентабельно, следствием чего яв-
ляется повышенная стоимость производи-
мой ими продукции, популярность ее растет. 
Подъем наблюдается и в научных исследова-
ниях в области биологического земледелия, 
судя по числу публикаций на эту тему, как в 
России, так и за рубежом, особенно в области 
почвенной микробиологии [5]. По утвержде-
нию Д.Н. Прянишникова «Недостаток знаний 
нельзя заменить избытком удобрений». Пер-
востепенное значение для Дальнего Востока 
имеет поиск компромиссного решения обе-
спечения продовольственной, экологической 
и экономической безопасности.

Материалы, объекты и методы  
исследований
Объектами наших исследований являют-

ся агроландшафты и агроэкосистемы Дальне-
го Востока. Агроландшафтно-экологическое 
районирование их выполнено на основе раз-
работанных нами методологических основ 
агроландшафтно-экологического изучения и 
оценки агроэкосистем с совместным исполь-
зованием двух подходов: эколого-ландшафт-
ного и агроэкологического, объединяющих 
их преимущества [6, 7]. 

В качестве контурной и информацион-
ной основы агроландшафтно-экологическо-
го районирования использованы материалы 
Почвенно-экологического районирования 
Российской Федерации факультета почво-
ведения МГУ имени М. В. Ломоносова. Оно 
представляет собой разделение территории 
на регионы, однотипные по структуре поч-
венного покрова и наиболее полно отвеча-
ющие запросам сельскохозяйственного про-
изводства [8]. Использовались также другие 
карты, атласы и многочисленные публика-

ции, посвященные изучению объектов на-
ших исследований дистанционными и назем-
ными методами [9–11 и др.]. При проведении 
исследований все источники информации 
изучались, сопоставлялись и критически ана-
лизировались.

Результаты и обсуждение
По результатам проведённого нами агро-

ландшафтно-экологического районирования 
Дальнего Востока и данным научных учреж-
дений сельское хозяйство на Дальнем Восто-
ке развивается в условиях рискованного зем-
леделия. Преобладающая часть территории 
региона (более 80%) находится в зоне много-
летней и вечной мерзлоты, где выращивание 
зерновых культур в открытом грунте невоз-
можно или резко ограничено. Пахотные по-
чвы Дальнего Востока характеризуются отно-
сительно низким естественным плодородием 
и для получения хороших урожаев требуют 
внесения высоких доз минеральных и орга-
нических удобрений, а также проведения 
агротехнических приемов для снижения их 
кислотности и отрицательного воздействия 
переувлажнения [4, 12].

Анализ состояния земель Дальнего Вос-
тока дает представление о значительном раз-
витии на сельскохозяйственных угодьях нега-
тивных процессов. Наибольшее значение из 
них имеет наличие больших площадей кис-
лых почв (66%), переувлажненность (22%) и 
заболоченность (23%). Рискованность земле-
делия, растениеводства и неурожайные годы 
определяются природно-климатическими 
условиями региона, коротким вегетацион-
ным периодом сельскохозяйственных рас-
тений и развитием эрозионных процессов, 
которые усиливаются в результате сельскохо-
зяйственной деятельности.

На Дальнем Востоке не обеспечивается 
продовольственная безопасность, устойчи-
вость сельского хозяйства и конкурентоспо-
собность на внешних рынках, что в свою 
очередь создает угрозу национальной без-
опасности. Уровень сельскохозяйственной 
освоенности дальневосточных земель невы-
сокий. 

В настоящее время рыночных отноше-
ний в структуре посевных площадей увели-
чился процент более доходных культур, таких 
как соя и пшеница. В посевах практически 
исчезли однолетние кормовые культуры и 
многолетние травы. Соя является очень цен-
ной сельскохозяйственной культурой и раз-
работка эффективных приемов повышения 
её урожайности и валовых сборов на Даль-
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нем Востоке является одной из первостепен-
ных задач региона [13]. Однако высокие дозы 
минеральных удобрений и гербициды значи-
тельно изменяют процессы трансформации 
органического вещества, негативно действуя 
на микрофлору почв, что снижает почвенное 
плодородие. Изучено влияние минеральных 
удобрений и гербицида при возделывании 
сои на микрофлору, эмиссию СО2 и показа-
тели гумусного состояния агроземов Примо-
рья. При внесении дозы N30Р60К60 и обработке 
всходов гербицидом Пивот, а также без при-
менения минеральных удобрений установле-
но проявление негативных процессов транс-
формации органического вещества почвы 
[14]. Создание благоприятных условий для 
развития и функционирования почвенной 
микрофлоры может быть достигнуто при ис-
пользовании органических удобрений наря-
ду с минеральными и посевов многолетних 
трав.

Многолетние травы и микроорганизмы 
являются основными почвообразователями. 
Они не только позволяют сохранять плодо-
родие почв, но и обеспечивают повышение 

урожайности зерновых, картофеля и других 
сельскохозяйственных культур. Разбалан-
сированность структуры посевных площа-
дей и севооборотов приводит к деградации 
почв, снижению их плодородия, ухудшению 
фитосанитарного состояния сельскохозяй-
ственных угодий. Примером разбалансиро-
ванности может быть структура посевных 
площадей Еврейской АО, когда за 25 лет (с 
1996 по 2021 год) доля сои увеличилась с 28 
до 93%, а многолетних трав, которых и так 
было немного (6% в 1996 г.), осталось менее 
1% (рисунок). Аналогичные результаты полу-
чены и по Амурской области, где доля много-
летних трав в структуре посевных площадей 
снизилась от 23 до 3% [15, 16]. 

В настоящее время наиболее перспектив-
ным способом борьбы с деградацией почв 
является посев многолетних бобовых и зла-
ковых трав, поскольку они обогащают почву 
органическим веществом, служат средством 
борьбы с эрозией, улучшают экологическую 
обстановку благодаря снижению распахан-
ности земель и уменьшению применения пе-
стицидов [12, 16, 17].

Рисунок – Динамика доли сои и многолетних трав в структуре посевных площадей Амурской области  
и Еврейской автономной области в 1996–2021 гг.,% от всей посевной площади

Корневая система многолетних трав глубо-
ко проникает в почву и охватывает ее большую 
площадь, собирает и поглощает рассеянные в 
ней элементы зольной пищи и перемещает 
их вверх [18]. За счет многолетних трав про-
исходит пополнение органического вещества 

почвы, что обеспечивает более высокий и ста-
бильный уровень азотного питания, оптималь-
ный воздушный, тепловой и биологический 
режимы почвы. Все это способствует повы-
шению стабильности урожаев сельскохозяй-
ственных культур по годам [19–21]. 
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Влияние многолетних трав на почву и ее 
плодородие тесно связано с изменением жиз-
недеятельности микроорганизмов, играющих 
огромную роль в круговороте веществ и про-
исходящих в почве биохимических процессах 
[22, 23]. Поэтому изучение состава, свойств 
и количественных соотношений различ-
ных физиологических групп микроорганиз-
мов дает представление об агрономических 
свойствах почвы [24]. Так, в результате изу-
чения влияния последействия многолетних 
трав (люцерна изменчивая, донник желтый, 
эспарцет песчаный, житняк ширококолосый, 
кострец безостый, пырей сизый) на микробо-
ценоз почвы в условиях Северного Казахста-
на установлены различия по групповому и 
численному составу почвенных микроорга-
низмов в посевах яровой пшеницы, возделы-
ваемой после запашки многолетних бобовых 
трав. Наибольшее содержание грибов и цел-
люлозолитических микроорганизмов было 
отмечено по люцерне изменчивой и пырею 
сизому. В посевах пшеницы после запашки 
эспарцета песчаного, в сравнении с осталь-
ными вариантами, отмечена максимальная 
численность иммобилизаторов (18,01 млн 
КОЕ/г почвы). Запашка многолетних трав – 
люцерны изменчивой, донника желтого, пы-
рея сизого – способствовала более активно-
му развитию почвенных микроорганизмов 
и интенсивному процессу минерализации 
органических веществ. Возделывание яровой 
пшеницы после запашки многолетних трав 
(люцерны изменчивой, донника желтого, пы-
рея сизого) способствовало увеличению чис-
ленного состава различных физиологических 
групп почвенных микроорганизмов. В почве 
под посевами пшеницы по пласту люцерны 
изменчивой и эспарцета песчаного процес-
сы минерализации органического вещества 
протекали более интенсивно [25].

Дальневосточными микробиологами во 
главе с академиком В.А. Тильбой были изуче-
ны природные популяции ризобий сои в рай-
онах произрастания дикорастущего и куль-
турного вида сои на юге Дальнего Востока. 
Ими были выделены высокоактивные штам-
мы клубеньковых бактерий из дикорастущей 
сои, превосходящие культурные аналоги по 
вирулентности, активности и энергии роста в 
несколько раз. Это позволило увеличить в от-
дельных случаях долю симбиотического азо-
та в урожае сои до 90% и получить прибавки 
урожая зерна сои от 2 ц (в Амурской области) 
до 18 ц/га (в Крыму и Казахстане). Особен-
но высока была эффективность выделенных 

штаммов ризобий в районах, где их природ-
ная популяция отсутствует, где соя недавно 
интродуцирована [26].

Неустойчивость растениеводства, низкая 
урожайность зерновых, сои и других куль-
тур связывается с чем-то одним. Прежде 
всего, с нехваткой или малым количеством 
минеральных удобрений. Вклад удобрений 
в урожай действительно очень высок. Но 
не только это является причиной. Основные 
причины неустойчивости растениеводства 
и земледелия Дальнего Востока связаны со 
многими факторами:

– природно-климатические условия ре-
гиона, прежде всего, определяют рискован-
ность земледелия, растениеводства и неуро-
жайные годы; 

– удалённость и труднодоступность ре-
гиона, развитие сельских территорий, дорог, 
вопросы логистики существенно снижают 
эффективность растениеводства и земледе-
лия;

– агроэкологии и рациональному при-
родопользованию в земледелии и растение-
водстве не уделяется внимания;

– в результате деградируют агроланд-
шафты, развиваются негативные процессы, 
снижается и без того невысокое плодородие 
почв;

– структура посевных площадей и сево-
обороты в регионе определяются не долго-
срочной стратегией, а коньюктурными реше-
ниями, даже вопреки здравому смыслу;

– крайне мало используются научные 
разработки и рекомендации науки. Несо-
блюдение севооборотов ведёт к ухудшению 
фитосанитарного состояния посевов и сни-
жению плодородия почв. Рискованность рас-
тениеводства и земледелия, с одной сторо-
ны, перспективность многолетних кормовых 
трав для средообразования, почвозащитного 
земледелия, кормопроизводства и животно-
водства, с другой стороны;

– недостаточна изученность территории 
для создания высокопродуктивного, устойчи-
вого и экологически чистого сельского хозяй-
ства;

– приоритеты развития сельского хозяй-
ства расходятся со Стратегией научно-техно-
логического развития Российской Федерации, 
ориентированной на учет взаимодействия 
человека и природы, создание природопо-
добных технологий;

– кадровые вопросы, мотивация кадров, 
их заинтересованность в результатах труда.
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Заключение
Установлено, что большая часть террито-

рии Дальнего Востока является рискованной 
для развития растениеводства и земледелия 
из-за неустранимых природных факторов, 
которые усиливаются в результате нерацио-
нальной сельскохозяйственной деятельности. 
Недостатками являются разбалансирован-
ность растениеводства, земледелия и живот-
новодства в сельском хозяйстве региона, где 
животноводство недооценено, и разбаланси-
рованность структуры посевных площадей, 
где местами соя становится монокультурой, 
что влечёт за собой развитие негативных 

процессов в растениеводстве, развитие бо-
лезней и вредителей, снижение плодородия 
почв.

Решение актуальных вопросов устойчи-
вого сбалансированного развития сельского 
хозяйства, наиболее адаптированного к ус-
ловиям Дальнего Востока, должно базиро-
ваться на изучении пространственного рас-
пределения региональных, ландшафтных, 
экологических закономерностей и макси-
мальном использовании природно-климати-
ческих ресурсов, биологических и экологиче-
ских факторов региона.
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