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С использованием методов агроландшафтного районирования выявлены региональные особенно-
сти Прибайкальской горной провинции Восточной Сибири для прогноза и планирования сельско-
хозяйственного природопользования и защиты окружающей среды. Охарактеризованы природные
кормовые угодья, проанализированы виды и степень сельскохозяйственного использования, его
современное состояние, перспективы и возможности аграрного использования. Провинция охва-
тывает северную часть Бурятии и Забайкальского края, включая Северо-Байкальское, Патомское,
Становое нагорья и Витимское плоскогорье. Площадь провинции составляет 48271.1 тыс. га. В ее
составе выделено 9 горных округов, из которых 2 – внутригорные котловины, где находятся основ-
ные пахотные и кормовые угодья. Площадь сельскохозяйственных земель – менее 2% от общей
площади провинции (пашня 0.3%, сенокосы 0.4%, пастбища 1%). Расположены они в основном в
южной части провинции. Площадь залежей в некоторых котловинах значительно (иногда в 10 раз и
более) превышает площадь пашни. Оленьи пастбища, занимающие 2708.9 тыс. га (или 5.6% терри-
тории), сосредоточены на севере провинции. Богатейшие воспроизводимые природные почвенные
и растительные ресурсы провинции определяют перспективы устойчивого развития животновод-
ства в регионе.
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DOI: 10.31857/S2587556622050120

ВВЕДЕНИЕ

Научное обеспечение тесно взаимосвязанных
продовольственной и экологической безопасности
России должно базироваться на максимальном ис-
пользовании наших преимуществ: обширности
территории страны, ее значительной региональной,
ландшафтной и экологической дифференциации,
богатстве и разнообразии природно-климатиче-
ских ресурсов, изучении закономерностей геогра-
фических, биологических и экологических факто-
ров развития высокопродуктивного, устойчивого и
экологически чистого сельского хозяйства. С целью
обеспечения наибольшей адаптации сельского хо-
зяйства необходимо исключить унификацию под-
ходов к рациональному природопользованию в раз-
ных регионах без учета их природных, социально-
демографических и экономических особенностей и
преимуществ (Национальный …, 2019).

Использование географических и экологиче-
ских подходов и прогнозов при разработке стра-
тегий регионального развития делает их междис-

циплинарными, более адекватными как целям
сельскохозяйственного производства, так и зада-
чам сохранения природно-ресурсного потенциа-
ла территории (Артобалевский и др., 2009; Про-
гноз …, 2014).

Информационной основой для рационально-
го сельскохозяйственного природопользования
являются разносторонние картографические и
текстовые материалы о почвенно-растительном
покрове и его зонально-региональных особенно-
стях, характере рельефа, гидрологии, климатиче-
ских параметрах, а также о современном исполь-
зовании почвенно-растительного покрова.

С целью разработки различных тематических
видов районирования: природно-сельскохозяй-
ственного, агроландшафтно-экологического райо-
нирования и др., направленных на рациональное
использование земельных ресурсов и сохранение
почвенного покрова страны, наряду с другими ис-
точниками информации в качестве базового целе-
сообразно использовать почвенно-экологическое
районирование (Алябина, 2018; Урусевская и др.,
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2015; Экологический …, 2015; Национальный ат-
лас…, 2019).

Горные территории отличаются особой уязви-
мостью и неустойчивостью перед климатически-
ми, погодными, эрозионными и антропогенны-
ми воздействиями. Поэтому сельскохозяйствен-
ное природопользование в горных ландшафтах
требует особого внимания (Национальный …,
2011; Иванов, 2015).

География, природно-ресурсный потенциал,
состояние окружающей среды и природопользо-
вание Восточной Сибири подробно рассмотре-
ны в коллективных монографиях (География …,
2015, 2016а, б) и государственных докладах1.

Сибирь является в основном северной терри-
торией, для большей части которой характерны
критические для растениеводства и земледелия
природно-климатические условия, слабая осво-
енность, малая населенность.

Влияние Северного Ледовитого океана, холод-
ный, резко континентальный климат, вечная
мерзлота, возврат холодов, засухи или переувлаж-
нения делают коротким вегетационный период
сельскохозяйственных растений. Большой ущерб
урожаю наносят сильный ветер (15 м/с), пыльные
бури и суховеи. Следствием этого являются не-
урожайные годы и рискованность земледелия и
растениеводства.

Сильная расчлененность рельефа, значитель-
ная эрозионная и дефляционная опасность зе-
мель приводят к развитию процессов ветровой
(3.2) и водной (1.9) эрозии в Восточной Сибири,
водной эрозии (0.66 млн га) – на Дальнем Восто-
ке. Эрозионные процессы усиливаются в резуль-
тате сельскохозяйственной деятельности.

В то же время в Сибири находятся богатейшие
воспроизводимые природные почвенные и рас-
тительные ресурсы, в том числе кормовые.

Ландшафты региона и их экосистемные услу-
ги, вопросы районирования, региональный обзор
природного разнообразия, биологической про-
дуктивности травяных экосистем, их охраны и др.
рассмотрены в работах (Национальный атлас …,
2011; Чибилёв, 2017; Экологический …, 2017; Се-
менов, Лысанова, 2018; Национальный …, 2019).

Почвы Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, их деградация в результате сельскохозяй-
ственной деятельности и вопросы их охраны
освещены в работах (Национальный атлас …,
2011; Иванов, 2015; Экологическое …, 2015;
Шпедт и др., 2017; Экологический …, 2017).

1 Государственный (национальный) доклад о состоянии и
использовании земель в Российской Федерации в 2019 го-
ду. М.: Росреестр, 2020. 206 с.; Государственный доклад “О
состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2016 г. ” / Н.Г. Рыбальский, Е.В. Муравьева,
В.В. Снакин, И.А. Трофимов и др. М.: Минприроды Рос-
сии; НИА-Природа, 2017. 760 с.

Сельскохозяйственное природопользование
региона осуществляется преимущественно в об-
ширных горных котловинах (впадинах), где нахо-
дятся основные пахотные земли, сохранились
участки степей, лугов. Вопросам сельскохозяй-
ственного природопользования в Сибири, в том
числе использованию почв, растительности, кор-
мовых угодий посвящены многочисленные работы
(Мордкович, 1982; Лавренко и др., 1991; Природ-
ные …, 2001; Королюк, 2002; Дамбиев и др., 2006;
География …, 2016 а, б; Кошеваров, 2016; Семе-
нов, Силаев, 2017; Асеева и др., 2020).

В настоящее время большинство факторов ин-
тенсификации растениеводства и земледелия на-
правлены на получение быстрого экономическо-
го эффекта и приводят к разладу с природой, на-
рушению ряда географических, биологических и
экологических законов.

Так, чрезмерное преобладание экономически
привлекательных культур и сокращение протектив-
ных экосистем в структуре агроландшафтов, посев-
ных площадей и севооборотов, возрастание мас-
штабов применения пестицидов в защите растений
и др. способствуют размножению патогенов, сор-
няков, болезней и вредителей, снижают плодоро-
дие почв и устойчивость агроэкосистем к воздей-
ствию негативных факторов (Косолапов и др., 2010,
2015, 2018).

Сибирское земледелие и растениеводство харак-
теризуются своими специфическими почвенно-
климатическими, организационно-хозяйственны-
ми, социальными и другими особенностями. Ос-
новными критическими факторами их развития яв-
ляются погодные условия, агротехника, сельскохо-
зяйственные культуры и сорта. А также разумное
регионально-, ландшафтно- и экологически диф-
ференцированное использование земельных и
природно-климатических ресурсов в сельском
хозяйстве, оптимизация структуры размещения
культур и другие вопросы.

Анализ литературы показал, что именно со-
стояние агроландшафтов и кормовых ресурсов
исследованного региона оказались недостаточно
изучены и оценены в отношении перспектив и
реальных возможностей сельскохозяйственного
использования. Настоящая работа восполняет
этот пробел.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ранее авторами былo разработано агроланд-

шафтное экологическое районирование по Се-
верному, Северо-Западному, Волго-Вятскому,
Центральному, Центрально-Черноземному, По-
волжскому, Северо-Кавказскому, Уральскому,
Западно-Сибирскому природно-экономическим
районам. Оно выполняется на основе разрабо-
танных нами методов агроландшафтно-экологи-
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ческого изучения сельскохозяйственных земель
(Косолапов и др., 2010, 2015). Методы опираются
на концепцию сохранения и воспроизводства ис-
пользуемых в сельскохозяйственном производ-
стве земельных и других природных ресурсов,
плодородия почв, продуктивного долголетия аг-
роэкосистем и агроландшафтов (Всероссийского
НИИ кормов им. В.Р. Вильямса); концепции
экологического каркаса агроландшафтов и эко-
лого-хозяйственного баланса (МГУ имени
М.В. Ломоносова и Института географии РАН)
(Николаев, 1993; Кочуров, 1997; Косолапов и др.,
2018). Использованы элементы природно-сель-
скохозяйственного, ландшафтно-экологическо-
го и почвенно-экологического районирования
территории, эколого-географические, геобота-
нические карты, данные государственного зе-
мельного учета2, фондовые, наземные и дистан-
ционные данные (Почвенно-экологическая …,
1988; Эколого-географическая …, 1996; Природ-
ное …, 2001; Национальный …, 2011).

В результате агроландшафтно-экологического
районирования разработаны карты М. 1 : 2500000
для каждого природно-экономического района
России с выделением зон, горных территорий,
провинций, округов и субъектов Федерации.
Комплект документов для районирования вклю-
чает карты, легенды, классификации кормовых
угодий, базы данных по земельным угодьям, базы
данных по кормовым угодьям и пояснительные
записки. В легендах к картам дана агроклиматиче-
ская, агроландшафтно-экологическая и хозяй-
ственная характеристика всех выделенных единиц
районирования, структура земельных, в том числе
природных кормовых угодий, оленьих пастбищ. В
классификации природных кормовых угодий ука-
заны классы и типы кормовых угодий, рельеф,
почвы, основные растения, урожайность и каче-
ство корма. В классификации оленьих пастбищ
указаны классы и типы оленьих пастбищ, рельефа,
почв, основные растения, оленеемкость и сезон
использования. Дана подробная характеристика
всех выделенных единиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Прибайкальская горная провинция расположена
в юго-восточной части Восточно-Сибирского при-
родно-экономического района и входит в состав
Дальневосточного федерального округа. Она охва-
тывает северную часть Бурятии и Забайкальского

2 Государственный (национальный) доклад о состоянии и
использовании земель в Российской Федерации в 2019 го-
ду. М.: Росреестр, 2020. 206 с.; Государственный доклад “О
состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2016 г. ” / Н.Г. Рыбальский, Е.В. Муравьева,
В.В. Снакин, И.А. Трофимов и др. М.: Минприроды Рос-
сии; НИА-Природа, 2017. 760 с.

края, включая Северо-Байкальское, Патомское,
Становое нагорья и Витимское плоскогорье (рис. 1).

Площадь провинции составляет 48271.1 тыс. га.
В составе провинции выделено 9 горных округов,
2 из которых представляют собой внутригорные
впадины. Растительность Ангарско-Чарского
округа, в составе которого имеются 4 впадины,
соответствует зональной южно-таежной расти-
тельности. Растительность Баргузинско-Селен-
гинского округа ближе к степной зоне.

Климат территории резко континентальный.
Зима продолжительная и суровая. Средняя T ян-
варя от –23°С на юге до –33°С на севере. Средняя
T июля от 8°С в горах до 18°С в котловинах. Осад-
ков выпадает 300–500 мм в год. Площадь сельско-
хозяйственных угодий (пашня 0.3%, сенокосы
0.4%, пастбища 1%) не достигает и 2% от общей
площади провинции. Расположены они в основ-
ном в южной части провинции.

Оленьи пастбища занимают 2708.9 тыс. га (или
5.6% территории) и сосредоточены в северной по-
ловине провинции, в 4 округах: Байкало-Патом-
ском, Олекма-Чарском, Становом, Прибайкаль-
ском, Олекма-Тунгирском. Здесь преобладают
ландшафты складчато-глыбовых и глыбовых гор.
Самые высокие участки горных хребтов практи-
чески лишены растительности. Большая часть
территории округов занята горными лесами. В ос-
новном это редкостойные и разреженные листвен-
ничные, значительно реже еловые и елово-кедро-
вые леса, подгольцовые редколесья. Встречаются
участки кустарниковых, мохово-лишайниковых,
кустарничково-мохово-лишайниковых, а также
каменистых и каменисто-лишайниковых тундр,
заросли кедрового стланика. Сельскохозяйствен-
ных угодий в этих округах практически нет.

Витимский округ ландшафтов складчато-глы-
бовых и глыбовых гор расположен на Витимском
плоскогорье, для которого характерно чередова-
ние широких увалов (высота до 1753 м над ур. м.)
с межгорными понижениями. Здесь распростра-
нена многолетняя мерзлота. Для рельефа север-
ной половины округа характерны горы с нагорны-
ми террасами. В южной части рельеф более разно-
образный – горы массивные и грядово-увалистые,
холмогорья, плато плоские и холмисто-увалистые,
с широкими заболоченными долинами.

Почвенный покров состоит из подзолов аль-
фегумусовых, подбуров таежных, таежных тор-
фянисто-перегнойных высокогумусных неогле-
енных почв, подбуров сухоторфянистых. Речная
сеть очень разветвленная, особенно в восточной
половине округа. Главная река – Витим.

Лесистость в округе превышает 90%. В основ-
ном это разреженные и редкостойные листвен-
ничные леса с участками горных тундр и кедрово-
стланниковых зарослей. В южной четверти окру-
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га преобладают хвойные байкало-джунгарские
травяные леса.

Сельскохозяйственные угодья расположены в
южной части округа, в долинах рек. В основном
это сенокосы и пастбища, причем площадь паст-
бищ более чем в 3 раза превышает площадь сено-

косов. Площадь пахотных земель в округе состав-
ляет 41.1 тыс. га, а залежей – 15.5 тыс. га, т.е. не
используется почти треть площадей пашни.

Типологический состав природных кормовых
угодий (ПКУ) очень однообразен, всюду господ-
ствует вейник Лангсдорфа. Наибольшие площади

Рис. 1. Фрагмент карты агроландшафтно-экологического районирования Прибайкальской горной провинции
(Гют1). Горные округа (в скобках – шифр округа по легенде): Байкало-Патомский (rI), Олекма-Чарский (rII), Стано-
вой (rIII), Прибайкальский (rIV), Витимский (rV), Каренга-Верхнеолекминский (rVI), Олекма-Тунгинский (rVii), Ан-
гарско-Чарский (rVIII), Баргузинско-Серенгинский (rIX).

rI

rII

rVIII

rIII
rVIII

rVII

rVI

rV

rIV

rIV

rIX

rIX

rVIII

rVIII
Гют1
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сенокосов – это переувлажненные и заболочен-
ные угодья, где его сопровождают осоки: пузырча-
тая, Шмидта, ложносытевидная и др. На суходолах
к вейнику присоединяются полевицы Триниуса и
собачья, вика, мышиный горошек, лапчатка. На
низинных местообитаниях к вейнику Лангсдорфа
добавляются вейник узколистный, осоки острая и
вилюйская, купальница Ледобура и др. По плако-
рам и склонам гор, примыкающих к долинам, рас-
пространены травостои с вейниками Лангсдор-
фа, лапландским, пурпурным и богатым лесным
разнотравьем. Эти угодья используются большей
частью под пастбища. Незначительные площади
в северо-восточной части округа используются
под выпас оленей.

Каренга-Верхнеолекминский округ ландшафтов
складчато-глыбовых и глыбовых гор приурочен к
Олекминскому Становому нагорью (высота до
2208 м). В рельефе преобладают горы массивные,
горы с нагорными террасами. Фрагментами встре-
чаются грядово-увалистые горы.

Почвенный покров представлен подбурами
таежными и сухоторфянистыми, таежными тор-
фянисто-перегнойными высокогумусными нео-
глеенными почвами, подзолами альфегумусовы-
ми. Очень густая речная сеть создана притоками
Витима и Олекмы.

Лесами покрыто более 84% площади округа.
Это разреженные и редкостойные лиственнич-
ные леса с участками тундр и кедровостланнико-
вых зарослей.

Сельскохозяйственная освоенность террито-
рии очень низкая – площадь сельхозугодий со-
ставляет 2.3% от площади округа, из них 2.2% за-
нимают ПКУ. Пахотных площадей почти не оста-
лось. Так, в Тунгокоченском районе (в границах
округа), где сосредоточено более 74% всех сель-
хозугодий округа, площадь залежей в 13 раз пре-
вышает площадь пашни (залежей 6700 га, пашни
500 га).

Расположены сельхозугодья в южной части
округа, вдоль рек, по днищам нечетко выражен-
ных межгорных котловин, имеющих рельеф во-
гнутых равнин. Типологический состав сеноко-
сов и пастбищ аналогичен предыдущему округу.

Ангарско-Чарский округ ландшафтов внутри-
горных впадин и древнеаллювиальных, озерно-
аллювиальных и озерных ландшафтов низмен-
ных платформенных равнин состоит из четырех
“анклавов”, представляющих собой внутригор-
ные впадины в системе Станового нагорья:

– Верхнечарская котловина (длиной около 120 км,
высотой до 1100 м), дренируемая р. Чара, распо-
ложена между хребтами Кодар и Удокан. В релье-
фе – зандровые и волнистые равнины, местами с
массивами развеваемых песков. Почвы торфяни-
сто- и торфяно-глеевые болотные и подзолы ил-
лювиально- мало- и многогумусовые. В расти-

тельном покрове преобладают разреженные
лиственничные и сосновые леса.

– Муйско-Куандинская впадина (длиной около
130 км, и высотностью 465–700 м) расположена
между Северо-Муйским и Южно-Муйским хреб-
тами. В рельефе преобладают зандровые и волни-
стые равнины. Днище занято обширными пойма-
ми рр. Витима, Муи, Куанды. В почвенном по-
крове чередуются подзолы иллювиально- мало- и
многогумусовые, торфянисто- и торфяно-глее-
вые болотные и пойменные заболоченные почвы.
В растительном покрове преобладают разрежен-
ные лиственничные и лиственично-сосновые,
реже сосновые леса.

– Верхнеангарская котловина (длиной свыше
100 км, высотой до 800 м) расположена между
Верхнеангарским и Северо-Муйским хребтами.
Дренируется р. Верхняя Ангара. В рельефе зан-
дровые равнины, местами с массивами развевае-
мых песков, а также долины рек с широкими пой-
мами, в юго-западной части – низкие сильно за-
болоченные террасы. В почвенном покрове
преобладают пойменные заболоченные почвы и
подзолы иллювиально- мало- и многогумусные.
В юго-западной части – лугово-болотные и тор-
фяные болотные низинные почвы. Растительный
покров состоит из лиственничных, лиственнич-
но-сосновых лесов, пойменных лугов, кустарни-
ковых зарослей, болотных ассоциаций.

– Баунтовская впадина (длиной около 200 км,
высотностью около 1000 м) расположена между
Южно-Муйским хребтом и Ципинскими горами.
В рельефе преобладают равнины (днище впади-
ны), сильно заболоченные, меньшие площади за-
нимают холмогорья. Наибольшие площади в поч-
венном покрове занимают пойменные заболо-
ченные и торфяные болотные низинные почвы,
меньшие – подзолы песчаные. Здесь густая реч-
ная сеть, созданная рр. Верхняя и Нижняя Ципа,
множество озер, в том числе крупных. В расти-
тельном покрове доминируют ерниковые зарос-
ли, меньше редкостойных лиственничных лесов.

Во всех 4-х анклавах имеются незначительные
площади сельскохозяйственных угодий, главным
образом ПКУ, площадь пастбищ в 2 раза превы-
шает площадь сенокосов. Площадь пашни не до-
стигает 0.1% от общей площади округа. Пастбища
расположены на невысоких моренных валах и
грядах, по холмогорьям и представлены вейнико-
во-разнотравно-злаковыми травостоями. Сено-
косы занимают пойменные земли, которые силь-
но переувлажнены и заболочены. В их травостоях
доминируют вейник Лангсдорфа, мятлик болот-
ный, осоки Шмидта, вилюйская, пузырчатая, сы-
ролуговое разнотравье.

По окраинам впадин по разреженным и редко-
стойным лиственничным лесам с травяным и
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ТРОФИМОВ и др.

травяно-кустарничково-зеленомошным покро-
вом выпасаются олени.

Баргузинско-Селенгинский округ ландшафтов
внутригорных впадин и древнеаллювиальных
ландшафтов низменных платформенных равнин
включает две межгорные котловины – Баргузин-
ская и Селенгинская.

– Баргузинская котловина (длиной свыше 200 км,
высотой до 600 м) расположена между Баргузин-
ским и Икатским хребтами. Дренируется р. Бар-
гузин. Рельеф плоский, волнистый, пологона-
клонный. Почвенный покров очень пестрый:
пойменные, в том числе заболоченные и засолен-
ные; каштановые промытые и дерново-подзоли-
сто-глеевые почвы, в северной части массивы бо-
ровых песков. В растительном покрове преоблада-
ют степи, в том числе распаханные, на втором месте
болота, на третьем – пойменные луга. Леса – сосно-
вые, реже сосново-лиственничные, лиственнич-
но-березовые занимают около 30% территории
округа.

– Селенгинская котловина расположена между
оз. Байкал и хр. Хамар-Дабан. Примерно треть ее
площади занимает дельта р. Селенги. В рельефе
остальной территории преобладают низкие тер-
расы, сильно заболоченные; плоские, пологона-
клонные, слабоволнистые равнины. Почвенный
покров дельты состоит из торфянисто- и торфяно-
глеевых болотных и пойменных заболоченных
почв. На остальной территории в направлении с се-
веро-востока на юго-запад дерново-подзолистые
почвы сменяются темно-серыми лесными, пой-
менными, торфяными болотными низинными.
Растительный покров представлен лугами, болота-
ми, ерниковыми зарослями, участками сосновых,
лиственничных, березовых лесов.

Сельскохозяйственные угодья занимают 23.9%
площади округа, из них 15.4% – ПКУ. По типоло-
гическому составу сенокосы и пастбища двух кот-
ловин разнятся. В Баргузинской котловине пре-
обладают мелкодерновиннозлаковые и типчако-
вые сухостепные пастбища. Значительно реже
встречаются крупнодерновиннозлаковые с боль-
шим участием разнотравья (полынь холодная)
пастбища. По боровым пескам распространены
волоснецовые с участием других злаков и разно-
травья травостои. В поймах распространены зла-
ково-разнотравные травостои хорошего видового
состава, встречаются ячменево-, тростниково-,
злаково-разнотравные луга на пойменных засо-
ленных почвах, но большинство пойменных зе-
мель заболочено. В Селенгинской котловине пре-
обладают монгольскополевицевые, тростнико-
вые, осоковые сыроватые и сырые луга и их
пастбищные модификации. Значительно мень-
шие площади занимают степные пастбища.

Изменения географии сельского хозяйства и
природопользования являются актуальной зада-

чей. Так, производство зерна все более сосредота-
чивается в регионах с наиболее благоприятными
природными предпосылками, где оно наиболее
рентабельно. Сельскохозяйственное производ-
ство все более концентрируется в крупных хозяй-
ствах. Но они доминируют в наиболее благопри-
ятных природных и социально-экономических
условиях с хорошей логистикой. Мелкие хозяй-
ства имеют преимущество в освоении огромных
территорий страны и слабо используемых кормо-
вых ресурсов, как кормовой базы для развития
животноводства.

Выявленные закономерности являются необ-
ходимой информационной основой прогноза и
планирования сельскохозяйственного природо-
пользования и защиты окружающей среды в ре-
гионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным агроландшафтно-экологического

районирования дана характеристика простран-
ственного распределения биологических и эко-
логических закономерностей в Прибайкальской
горной провинции Восточной Сибири и Дальне-
го Востока для прогноза и планирования сельско-
хозяйственного природопользования и защиты
окружающей среды в регионе.

Рискованность земледелия и растениеводства
и неурожайные годы определяются природно-
климатическими условиями региона, коротким
вегетационный периодом сельскохозяйственных
растений и развитием эрозионных процессов, ко-
торые усиливаются в результате сельскохозяй-
ственной деятельности. С другой стороны, бога-
тейшие воспроизводимые природные почвенные
и растительные ресурсы провинции, в том числе
кормовые, являются перспективными для устой-
чивого развития животноводства.
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Agricultural Natural Resource Use in the Baikalia Mountain Province of Eastern Siberia
I. A. Trofimov1, 2, *, L. S. Trofimova1, and E. P. Yakovleva1

1Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology, Lobnya, Russia
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Agro-landscape and ecological zoning of natural forage lands of Eastern Siberia and the Far East was carried
out. Based on its results, the spatial distribution of biological and ecological patterns in the Baikalia mountain
province of Eastern Siberia and the Far East is characterized for the forecast and planning of agricultural nat-
ural resource use and environmental protection in the region. The province covers the northern part of Re-
public of Buryatia and Zabaykalsky krai, including the North Baikal, Patom, Stanovoe Highlands and the Vi-
tim Plateau. The area of the province is 48271.1 thousand ha. The province has 9 mountain districts, of which
2 are inland basins, where the main arable land and forage land are located. The area of agricultural land is
less than 2% of the total area of the province (arable land 0.3%, hayfields 0.4%, pastures 1%). They are locat-
ed mainly in the southern part of the province. The area of deposits in some basins significantly (sometimes
10 times or more) exceeds the area of arable land. Deer pastures, covering 2708.9 thousand hectares (or 5.6%
of the territory), are concentrated in the mountain ecosystems of the northern half of the province. The rich-
est reproducible natural soil and plant resources of the province, including fodder, are promising for the sus-
tainable development of animal husbandry.

Keywords: Eastern Siberia, Baikalia, mountain province, natural resource potential, agriculture, forage lands,
rational natural resource use
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