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Динамика сельскохозяйственных земель — один из центральных 

вопросов землепользования стран Европы и России. Для каждого исто-
рического периода характерна своя модель аграрного землепользования. 
Представленный в статье анализ динамики аграрного землепользования 
Северо-Запада России и стран Балтии строился на следующих пара-
метрах: площадь используемых сельскохозяйственных земель и темпы 
ее изменения, урожайность зерновых культур и ее динамика. Анализ ба-
зы данных с 1848—1852 гг. до 2015—2018 гг. позволил выделить этапы 
аграрного природопользования. Этапы расширения и сжатия, интенси-
фикации и перехода к экстенсивному сельскохозяйственному производ-
ству обусловлены совокупным воздействием природных, социально-
экономических и политических факторов. Периоды спада сельскохозяй-
ственного землепользования совпадали с годами экономических и поли-
тических кризисов. Наступление периодов подъема связано со сменой 
государственной политики, общим ростом экономики и подъемом тех-
нологического уровня земледелия, изменениями конъюнктуры внутрен-
него и внешнего рынков. В последнее десятилетие отмечается рост 
площадей используемых земель в странах Балтии и Калининградской 
области, во всем регионе растет урожайность зерновых культур. На ос-
нове характерных черт динамики аграрного природопользования были 
выделены субрегионы и определены основные тенденции их развития. 

 
The agricultural land dynamics is one of the central issues of land use in 

Europe and Russia. Each historical period is characterized by its own model of 
agricultural land use. The analysis of its dynamics in the North-West of Rus-
sia and the Baltic countries was based on the following parameters: the area of 
cultivated agricultural land and the rate of change, the grain yield and its dy-
namics. Database analysis from 1848—52 until 2015—18 allowed to identify 
the stages of the agricultural land management dynamics. The stages of ex-
pansion and contraction, intensification and transition to extensive agricul-
tural production are caused by combined influence of natural, socio-economic 
and political factors. The periods of decline in agricultural land use coincided 
with years of economic and political crises. The onset of periods of recovery 
matches a change in state policy, general economic growth and a rise in the 
technological level of agriculture, as well as changes in the domestic and for-
eign markets. Over the past decade, there has been an increase in cultivated 
land area in the Baltic countries and the Kaliningrad region, and crop yields 
are growing throughout the region. Given the characteristic features of agri-
cultural land management dynamics, subregions and the main trends in their 
development were determined. 
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Глобальный процесс сокращения сельскохозяйственных земель за-
трагивает все регионы мира, но тенденции изменения систем земле-
пользования могут иметь противоположное направление и интенсив-
ность в условиях конкретных стран и областей. Уменьшение площади 
сельхозугодий — одна из важнейших составляющих процесса сжатия 
экономического пространства [13]. 

Понимание закономерностей динамики аграрного природопользо-
вания позволит выработать меры по совершенствованию региональных 
систем рационального сельскохозяйственного землепользования в це-
лях устойчивого развития. Анализ социально-экономических, полити-
ческих, природных факторов, влияющих на формирование региональ-
ных моделей сельского хозяйства на протяжении длительного периода, 
дает возможность выявить основные тенденции и возможные сценарии 
развития землепользования. 

Цель данной работы — выделение этапов динамики сельскохозяй-
ственного землепользования и анализ обуславливающих их факторов, а 
также специфики проявления этих процессов в различных частях ре-
гиона Северо-Запада России и стран Балтии. 

 
Основные тенденции и факторы  

динамики аграрного природопользования 
 
Периоды сжатия и расширения аграрного природопользования не 

раз сменяли друг друга в странах Европы. Ретроспективный анализ из-
менения площади сельхозугодий в Британии с 1270 по 1870 г. показал, 
что волны подъема и спада наблюдались на протяжении всего периода 
сельскохозяйственного использования земель [16]. Общая тенденция в 
последние десятилетия — снижение площади сельскохозяйственных 
угодий при интенсификации земледелия в большинстве европейских 
стран, однако в отдельных регионах могут идти противоположные 
процессы. 

Анализ изменений землепользования в Восточной Европе в период 
с 1990 по 2006 г. выявил, что в различных регионах одновременно про-
исходят процессы интенсификации и экстенсификации сельского хо-
зяйства [19]. Авторы обнаружили, что в некоторых районах Француз-
ских Пиренеев, вопреки глобальным тенденциям забрасывания сель-
скохозяйственных угодий или интенсификации, в 1980—1990-х гг. на-
блюдалось расширение пахотных земель [25]. 

Причинами изменения аграрного природопользования называют 
комплекс факторов: изменения политической ситуации [6; 26; 27], со-
циально-экономических условий [7; 22; 24; 29] и технологического 
уровня земледелия [18], природные условия [5]. 

Только долгосрочный анализ позволяет выяснить изменение влия-
ния на аграрное землепользование таких факторов, как экономическое 
развитие, институциональные сдвиги, демографические изменения и 
урбанизация. 
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Регион исследований 

 
Исследуемый регион включает Мурманскую, Архангельскую об-

ласть с Ненецким автономным округом, Республики Коми и Карелия, 
Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Калинин-
градскую области Российской Федерации, Эстонскую, Латвийскую и 
Литовскую Республики. Общая площадь региона составляет около 
185,9 млн га. Эта территория обладает определенной общностью при-
родных условий и истории. 

Протяженность региона с севера на юг превышает 2000 км, что 
определяет зональную дифференциацию природных условий терри-
тории. Основными факторами, ограничивающими развитие земледе-
лия в регионе, являются низкое плодородие почв, необходимость осу-
шительных мелиораций, высокая заболоченность (от 20 до 40 % терри-
тории). Лесистость колеблется от 22 % в Калининградской области до 
60 % в Архангельской. 

Все составные части региона претерпели сходные исторические со-
бытия — экономические кризисы, войны, появление и разрушение ко-
мандной экономики и формирование рыночного уклада, демографи-
ческие процессы и т. д., что обусловило наличие сходных черт динами-
ки сельскохозяйственного землепользования. 

 
Алгоритм и методы исследования  

динамики аграрного природопользования 
 
Динамика сельскохозяйственного природопользования региона ис-

следовалась в соответствии со следующим алгоритмом. 
1. Общее направление сельхозприродопользования — рост или спад 

сельскохозяйственного производства. 
2. Рамочные условия, в которых протекает процесс: природные 

условия территории, способствующие или препятствующие сельскохо-
зяйственному освоению, а также внешняя и внутренняя политическая 
и экономическая ситуация. 

3. Стадии развития процесса — этапы расширения или сжатия ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий. 

4. Характеристика каждого из этапов: начало и окончание, направ-
ление изменения и темпы развития сельскохозяйственного землеполь-
зования. 

5. Характеристика региональных особенностей сельскохозяйствен-
ного землепользования каждого из этапов: площадь используемых 
сельскохозяйственных земель, урожайность культур и т. д. 

6. Пространственная дифференциация проявлений процесса — 
выделение субрегионов по характерным чертам процесса землепользо-
вания за исследуемый период. 
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Для выделения этапов процесса сельскохозяйственного землеполь-
зования применялся метод ретроспективного анализа данных, были 
составлены хроноряды показателей состояния системы, а также соци-
ально-экономических и политических ключевых событий, значимых 
для исследуемого региона. 

При проведении исследований соблюдались основные принципы 
историко-географического анализа: синхронность анализа всего ком-
плекса данных, выявление ведущих взаимосвязей между природой, 
населением и хозяйством, выделение типичных для каждого историче-
ского этапа состояний изучаемой системы сельского хозяйства [1; 3]. 

Для характеристики региональных систем аграрного природополь-
зования мы обращались к данным за период с 1848—1852 гг. по 2015—
2018 гг. В расчетах использовались статистические данные о площади 
используемых угодий и урожайности зерновых культур Российской 
Империи, Восточной Пруссии, СССР, Российской Федерации и стран 
Балтии [2; 4; 8—10; 14; 20; 21; 23]. 

 
Динамика развития аграрного природопользования региона 

 
Анализ массива статистических данных показал, что за исследуемый 

период (с 1848—1852 по 2015—2018 гг.) наблюдалось несколько волн 
подъема и спада сельскохозяйственного производства в регионе (рис. 1). 

Абсолютный максимум площади используемых сельскохозяйствен-
ных угодий на территории всего региона наблюдался в период с 1913 
по 1915—1916 гг.: в Псковской области — 47,8 % от общей площади, в 
Латвии — 61,6 %, Эстонии, Литве и Восточной Пруссии — более 70 %. 
Второй пик обнаруживается в 1975—1980 гг., однако в этот период сель-
хозугодия занимали площадь на 10—15 % меньшую, чем перед Первой 
мировой войной, а в Эстонии, Латвии и Литве доля сельскохозяйст-
венных земель была еще ниже ‒ до 25 %. 

Самое большое падение произошло в послевоенные годы — в 
1920—1927 и 1946—1955 гг. Особенно велика доля залежей в 1946—
1955 гг. была в Ленинградской области (до 75 % от предвоенного уров-
ня) и в Калининградской области (более 50 %). В 1920—1927 гг. сниже-
ние было не столь глубоким — не обрабатывалось от 20 до 26 % земель. 
Еще одна волна сжатия сельскохозяйственных земель началась после 
1980—1985 гг. и в Вологодской, Псковской, Новгородской и Ленинград-
ской областях продолжается по настоящее время. Этот спад оказался 
самым глубоким с послевоенного периода: площадь обрабатываемых 
земель уменьшилась в 4—5 раз по сравнению с 1975—1980 гг. В странах 
Балтии и Калининградской области этот спад вновь сменился подъ-
емом последнего десятилетия. 

В северных районах — Республиках Коми и Карелии, Мурманской 
и Архангельской областях с Ненецким автономным округом — в силу 
экстремальных природных условий на всем протяжении рассматрива-
емого периода площадь сельскохозяйственных угодий не превышала 
2 %. Обрабатываемые земли концентрируются вокруг крупных городов. 
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Рис. 1. Площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель, 
% от общей площади субъекта 

 
Источник: составлено на основе статистических данных [2; 4; 8—10; 14; 20; 

21; 23]. 
 
Расчеты показали, что самое быстрое сжатие сельскохозяйственных 

земель в Эстонии, Латвии, Литве и Калининградской области происхо-
дило в 1946—1955 гг., а в Вологодской, Псковской, Новгородской, Ле-
нинградской областях — в период с 1917 по 1927 г. (табл.). Темпы паде-
ния площади сельскохозяйственных угодий с 1975—1980 гг. до 2015—
2018 гг. были существенно ниже (до – 0,94 % в год в Ленинградской об-
ласти и – 1,47 в Эстонии), но за счет большей продолжительности этого 
этапа (30—40 лет) сжатие сельскохозяйственного производства оказа-
лось весьма значительным. 
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Темпы изменения площади используемых сельскохозяйственных угодий  

на исторических этапах и в целом за исследуемый период, % в год 
 

Субъект 
18

48
—

19
14

 

19
14

—
19

27
 

19
27

—
19

36
 

19
36

—
19

54
 

19
54

—
19

80
 

19
80

—
19

94
 

19
94

—
20

16
 

Итого 

Вологодская 
область + 0,71 – 1,35 + 0,66 – 1,06 + 0,21 – 0,31 – 0,31 – 0,24 
Новгородская 
область + 0,41 – 1,10 + 2,07 – 0,99 + 0,24 – 0,55 – 0,56 – 0,33 
Псковская об-
ласть + 0,18 – 2,02 + 1,87 – 0,28 + 0,22 – 0,66 – 0,66 – 0,42 
Ленинградская 
область + 0,23 – 1,25 + 1,75 – 1,04 + 0,58 – 0,92 – 0,94 – 0,28 
Эстония + 0,45 – 1,29 + 4,30 – 7,90 + 0,17 – 0,91 + 0,43 – 0,51 
Латвия + 0,31 – 1,40 + 1,80 – 5,53 + 0,12 – 1,47 + 0,61 – 0,26 
Литва + 0,49 – 0,22 + 0,47 – 1,08 + 0,14 – 0,45 + 0,73 – 0,19 
Калининград-
ская область – 0,12 – 1,53 + 3,19 – 6,08 + 1,91 – 1,38 +2,88 – 0,46 

 
Источник: составлено на основе статистических данных [2; 4; 8—10; 14; 20; 

21; 23]. 
 
Самые высокие темпы расширения сельскохозяйственных земель 

характерны для периода с 1927 по 1936 г. — до + 4,30 % в год в Эстонии, 
+ 3,29 в Восточной Пруссии. Ниже они были в Псковской, Новгород-
ской и Ленинградской областях, самые низкие — в Вологодской обла-
сти. Второй период положительной динамики площади сельскохозяй-
ственных земель приходится на 1954—1980 гг. (от + 0,12 до + 0,24 % в 
год), наиболее значительный прирост отмечен в Ленинградской (+ 0,58) 
и Калининградской областях (+ 1,91). В последние годы самый быстрый 
прирост наблюдается также в Калининградской области (+ 2,88). 

Анализ данных по урожайности зерна выявил, что этот показатель 
более чем за 150 лет увеличился в 3—4 раза во всем регионе (рис. 2). 
Рост был относительно медленным и прерывался после Первой и Вто-
рой мировых войн. В годы экономического кризиса после распада Со-
ветского Союза существенного снижения урожайности не наблюдалось, 
что, вероятно, связано с повышением уровня технологий земледелия. 
За весь исследуемый период прослеживается зональный характер роста 
урожайности зерновых культур с севера на юг региона. На начальном 
историческом этапе (1848—1914 гг.) разница урожайности в северной и 
южной частях региона составляла 200—210 %. За этот период урожай-
ность в Псковской, Новгородской и Вологодской областях достигла 
6,3—7,2 ц/га, а в Восточной Пруссии — 14,6 ц/га. В 2012—2018 гг. со-
хранялась такая же разница в урожайности, несмотря на общий рост 
этого показателя. Урожайность в Литве и Калининградской области 
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увеличилась почти до 40 ц/га, в северо-западных регионах России — до 
26—29 ц/га. Самая низкая урожайность зерновых культур в этот пери-
од сохранялась в Вологодской области (19 ц/га). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Динамика урожайности зерновых культур, ц/га 

 
Источник: составлено на основе статистических данных [2; 4; 8—10; 14; 20; 

21; 23]. 
 
Только в годы глубокого экономического кризиса после Второй ми-

ровой войны естественное распределение урожайности в регионе было 
нарушено. Так, в 1950—1954 гг. урожайность зерна в Вологодской обла-
сти составляла 5,9 ц/га, тогда как в Новгородской области — всего 
3,2 ц/га, в Псковской — 3,9 ц/га. 

На протяжении всего исследуемого периода площадь сельскохозяй-
ственных угодий в северном субрегионе была минимальной (не более 
2—5 %). Однако урожайность зерновых культур увеличилась в 2—2,5 ра-
за: в 1914—1916 гг. она составляла не более 8—10 ц/га, в 2018 г. выросла 
до 20—24 ц/га. 

Урожайность зерновых росла на протяжении всего периода, темпы 
прироста составляли от + 0,11 ц/га за год в Вологодской области до 
+ 0,30—0,32 ц/га в Эстонии и Литве. На всей территории, за исключе-
нием современных Вологодской и Калининградской областей, до 
1913—1914 гг. наблюдалась стагнация урожайности на уровне 5,9—10,8 ц/га 
(± 0,01—0,05 ц/га в год), в Вологодской области эта ситуация продол-
жалась вплоть до 1955 г. Максимальный уровень урожайности зер-
новых культур отмечается на всей территории в последние 5—10 лет: 
меньше всего в Вологодской области (рост с 12,6 до 19,4 ц/га), в наи-
большей степени — в Калининградской области (с 21,0 до 40,3 ц/га). 
Самая низкая урожайность зерновых культур приходится на ранние 
годы рассматриваемого периода вплоть до конца 1920-х — середины 
1930-х гг., а также на военный и послевоенный период (с 1941—1943 по 
1955—1958 гг.) и 1995—2000 гг. 

менее 10 10—20 30—40 20—30 более 40 

1914—1916 2015—2016 
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Этапы развития аграрного природопользования региона 

 
Сопоставление параллельных хронорядов статистических данных и 

значимых для региона политических и экономических событий за рас-
сматриваемый период дало возможность выделить следующие этапы и 
соответствующие им региональные модели сельскохозяйственного зем-
лепользования. 

1. Подъем сельского хозяйства вплоть до 1913—1916 гг. К концу 
данного периода по всему региону площадь сельскохозяйственных уго-
дий являлась самой высокой. Этот рост был обусловлен подъемом цен 
на сельскохозяйственную продукцию на мировом и внутреннем рынке 
в начале XX в. [11]. Самые высокие темпы прироста угодий наблюда-
лись в Вологодской губернии при самой низкой доле сельскохозяйст-
венных земель. В Эстонии, Литве и Восточной Пруссии их площадь бы-
ла максимальной для всего региона. Для этого периода характерна ста-
бильно низкая урожайность зерновых, только в Восточной Пруссии она 
была несколько выше и росла на протяжении всего периода. 

2. Период спада сельскохозяйственного производства с 1914—1916 
по 1927—1936 гг.: сжатие площадей обрабатываемых угодий и сниже-
ние урожайности. Причинами послужили политические события: Пер-
вая мировая война, Русская революция, коллективизация в России, миро-
вой экономический кризис. Максимальный упадок наблюдался в Псков-
ской области, Восточной Пруссии, Эстонии, минимальный — в Литве. 
Самое сильное снижение урожайности отмечено в Псковской, Новго-
родской, Ленинградской областях. 

3. Подъем сельского хозяйства с 1927—1936 по 1940—1943 гг. В годы 
перед Второй мировой войной наблюдалось повсеместное и быстрое 
расширение сельскохозяйственных угодий с максимальными темпами 
в Прибалтике. Этот процесс захватил весь регион за счет повышения 
технологического уровня земледелия (механизация, мелиорация, хи-
мизация). В СССР в условиях командной экономики осуществлялось 
выполнение пятилетних планов по подъему производительности сель-
ского хозяйства. В Прибалтике и Восточной Пруссии одновременно с 
расширением сельскохозяйственных угодий наблюдался рост урожай-
ности зерновых культур, а в северо-западных областях РСФСР — экс-
тенсивное расширение (спад урожайности на 5—10 %). 

4. Стремительный упадок на всей территории региона в годы Вто-
рой мировой войны и послевоенный период (с 1941—1943 по 1954—
1958 гг.) с особенно быстрыми темпами в Прибалтике и Восточной 
Пруссии / Калининградской области. В Калининградской области бы-
ла разрушена мелиоративная система, посевные площади сократились 
почти в пять раз, урожайность снизилась до уровня 1870—1880-х гг. 
Глубокий упадок наблюдался и в Ленинградской, Псковской, Новго-
родской областях, сильно пострадавших от военных действий, умерен-
ный — в Вологодской области. 

5. Следующий подъем начался в 1954—1958 гг., в Прибалтике рань-
ше — в 1952—1953 гг. Относительно медленное расширение сельскохо-
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зяйственных угодий сопровождалось ростом урожайности зерновых 
культур. Перелом в землепользовании в эти годы произошел в резуль-
тате государственных мер по восстановлению и развитию экономики. 
Этот период интенсивного развития закончился в 1975—1980 гг. 

6. Спад сельскохозяйственного производства начался еще в сере-
дине 1970-х гг. вопреки общепринятому мнению о том, что этот про-
цесс был связан исключительно с распадом СССР. Решение об укруп-
нении сельскохозяйственных угодий, принятое в середине 1950-х гг., 
привело к забрасыванию небольших по площади или отдаленных уго-
дий. В первой половине этого периода происходило повсеместное мед-
ленное сжатие сельскохозяйственных угодий, сопровождавшееся паде-
нием урожайности зерновых, вторая часть (с 1995—2000 гг.) характери-
зуется более высокими темпами сжатия сельскохозяйственного земле-
пользования. В Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгород-
ской областях этот кризис продолжается до сих пор. В странах Балтии и 
Калининградской области в 2003—2013 гг. вновь началось увеличение 
площади обрабатываемых земель, наиболее активное в Калининград-
ской области. Эти процессы обусловлены прежде всего государствен-
ными и региональными мерами поддержки сельского хозяйства в Рос-
сийской Федерации, особенно успешно реализуемыми в Калининград-
ской области, изменениями конъюнктуры рынка на зерно, освоением 
передовых технологий [12]. 

В каждой конкретной части исследуемого региона наблюдаются 
индивидуальные черты динамики землепользования, проявляющиеся в 
изменениях продолжительности этапов, темпов спада / подъема сель-
скохозяйственных производства, его интенсивности, характеристики 
региональных моделей землепользования. Причиной таких различий 
служит степень влияния комплекса факторов в данном субъекте или 
государстве. Так, наибольшие усилия в послевоенный период были 
направлены на возрождение сельского хозяйства Прибалтики и Кали-
нинградской области. 

 
Типология субъектов исследуемого региона 

 
Учитывая особенности динамики землепользования за период с 

1848—1852 гг. по 2015—2018 гг., можно выделить следующие субрегионы: 
1. Северные области Северо-Запада Российской Федерации, не спе-

циализирующиеся на сельском хозяйстве: Республики Карелия и Коми, 
Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ. 
Сельскохозяйственные земли на протяжении всего периода составляли 
не более 2 % площади земель. 

2. Ленинградская и Вологодская области, где сельскохозяйственные 
угодья даже в годы максимального расширения не превышали 27—32 %. 
Сейчас они имеют очень низкую долю обрабатываемых сельскохо-
зяйственных угодий (не более 4,5 % от общей площади земель), которая 
продолжает снижаться. 

3. Бывшие сельскохозяйственные области — Псковская и Новгород-
ская, где также наблюдается прогрессирующее сжатие сельхозугодий. 
Однако наряду с этой тенденцией отмечается подъем урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
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4. Страны Балтии и Калининградская область, имевшие самую вы-
сокую в регионе площадь сельскохозяйственных угодий, но в результа-
те кризиса 1990-х гг. потерявшие до 30 % обрабатываемых земель. В по-
следние годы в них наблюдается расширение обрабатываемых угодий, со-
провождающееся сменой специализации и быстрой интенсификацией. 

 
Прогнозы развития аграрного природопользования региона 

 
Прогнозы дальнейших изменений сельскохозяйственного земле-

пользования часто диаметрально противоположны. В период с 2010 по 
2060 г., как полагает M. Розер, площадь сельскохозяйственных земель 
будет снижаться [28], а исследования Комиссии ФАО ЮНЕСКО пока-
зывают, что произойдет незначительное увеличение площади сельско-
хозяйственных угодий в глобальном масштабе [17]. Ряд исследователей 
утверждают, что пик расширения сельскохозяйственных земель уже 
достигнут и площадь пахотных земель в мире не меняется с 1990-х гг. 
[15]. 

Земли, вышедшие из сельскохозяйственного севооборота, могут 
иметь в дальнейшем разную судьбу. Они могут быть заняты городской 
застройкой, особенно вблизи крупных городов, таких как Санкт-Петер-
бург. Однако в большинстве случаев расширение застройки идет на 
землях, входящих в городскую черту. Другой возможный путь транс-
формации сельскохозяйственных угодий — их использование под са-
довые и огородные общества. И наконец, наиболее распространенный 
вариант — переход сельскохозяйственных угодий в залежные земли. 
Залежи — типичный признак кризисных периодов, связанных с поли-
тическими или экономическими переломными моментами. 

Если темпы расширения сельскохозяйственного землепользования в 
странах Балтии и Калининградской области сохранятся, то через 8—
12 лет площадь обрабатываемых угодий достигнет докризисного уров-
ня. Сохранение той же тенденции в Псковской, Новгородской и Воло-
годской областях приведет через 8—10 лет к исчезновению обрабатыва-
емых сельскохозяйственных земель. Однако такой сценарий маловеро-
ятен, так как в этих областях предпринимаются меры по развитию аг-
рарного сектора экономики. 

 
Выводы 

 
1. Природные особенности региона задают рамочные условия раз-

вития сельскохозяйственного природопользования и выступают на 
первый план в периоды экономических и политических кризисов. 

2. Изменения политической и экономической ситуации (Первая и 
Вторая мировые войны, мировой экономический кризис, распад СССР, 
вступление стран Балтии в Европейский союз, действие государствен-
ных и региональных программ поддержки сельского хозяйства), а так-
же уровня технологий являются причинами спада или подъема сель-
скохозяйственного землепользования в регионе. 
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3. Наблюдается асинхронность наступления и завершения каждого 
из этапов процесса аграрного природопользования в различных райо-
нах исследуемого региона, что объясняется различной скоростью реа-
гирования систем земледелия в каждом из субъектов региона. 

4. По индивидуальным чертам динамики сельскохозяйственного 
землепользования выделены следующие субрегионы: несельскохозяй-
ственные северные области и республики Российской Федерации; Ле-
нинградская и Вологодская области, где сельское хозяйство представля-
ет собой второстепенный вид землепользования; Псковская и Новго-
родская области, потерявшие сельскохозяйственную специализацию в 
результате кризиса; страны Балтии и Калининградская область, в кото-
рых сельское хозяйство является одним из ведущих видов хозяйствен-
ной деятельности и наблюдается его подъем. 
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