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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩНЫХ 
УГОДИЙ В УСЛОВИЯХ СУХОЙ СТЕПИ

Актуальность. Влияние антропогенных факторов -  земледелия и ненорми
рованной пастбищной нагрузки -  обусловили процессы деградации степ
ных экосистем центральной части России. Важным путем решения сло
жившейся проблемы является проведение мероприятий по биологической 
рекультивации нарушенных земель. Объект. Кормовые травы семейства 
бобовые, используемые в целях рекультивации малопродуктивных паст
бищных угодий: астрагал нутовый (Astragalus cicer L.), астрагал бороздча
тый (A. sulcatus L.), астрагал эспарцетовый (A. onobrychis L.) лядвенец ро
гатый дикорастущий (Lotus corniculatus L.), люцерна хмелевидная 
(Medicago lupulina L.), люцерна серповидная (M. falcata L.). Материалы и 
методы. Заложено два эксперимента по восстановлению пастбищ сухо
степной зоны Кулунды, находящихся на II и III стадиях дигрессии, мето
дом прямого посева бобовых трав в дернину. Проведены фенологические 
наблюдения, оценена всхожесть и выживаемость используемых в экспери
ментах бобовых трав. Результаты и выводы. Создана коллекция кормовых 
трав семейств Poaceae и Fabaceae, включающая в себя 24 вида и сорта, с 
которых были собраны семена первичной репродукции. Выявлены устой
чивые к засухе виды, обладающие ценными кормовыми свойствами. 
Наиболее перспективные виды были использованы в экспериментах по 
восстановлению малопродуктивных пастбищных угодий в условиях сухой 
степи. Сравнение влияния сроков сева на всхожесть и выживаемость бобо
вых показало, что оптимальным сроком является подзимний сев. При 
подзимнем севе семена не требуют предварительной подготовки (скарифи
кации и стратификации). В условиях подзимнего сева наибольшая выжи
ваемость отмечена у люцерны хмелевидной (Medicago lupulina) и астра
гала эспарцетового (Astragalus onobrychis). Семена начинают дружно 
всходить при положительных температурах выше 5°С. В первые два года 
растения адаптируются к засушливым условиям среды и проходят только 
вегетативную фазу. Medicago lupulina -  двулетнее растение, в первый год 
выращивания образует семена.
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RECULTIVATION OF DEGRADED PASTURABLE LANDS IN 
DRY STEPPE ENVIRONMENTS

Background. The influence of anthropogenic factors -  farming and unregulated 
grazing pressure -  caused degradation of steppe ecosystems in the central part 
of Russia. An important way to solve the current problem is to carry out 
measures for biological recultivation of disturbed lands. Object of study. Forage 
grasses of the legume family usable for the purposes of recultivation of low- 
productive pasturelands: Astragalus cicer L., A. sulcatus L., A. onobrychis L., 
Lotus corniculatus L., Medicago lupulina L., and M. falcata L. Materials and 
methods. Two experiments on the restoration of pastures in the dry steppe zone 
of Kulunda manifesting the II and III stages of digression were carried out by 
direct seeding of leguminous grasses in the sod. Phenological observations were 
performed, and germination and survival of grasses from the Fabaceae family 
used in the experiments were assessed. Results and conclusion. A collection of 
forage grasses from the Poaceae and Fabaceae families was established to in
clude 24 species and varieties, of which seeds of the first reproduction were col
lected. Drought-resistant species with valuable forage properties have been iden
tified. The most promising species were used in experiments on the restoration 
of low-productive rangelands under dry steppe conditions. Comparison of the 
effect of the timing of planting on germination and survival of legumes has 
shown that pre-winter seeding is the optimal time. In this case, the seeds do not 
require pretreatment (scarification and stratification). Under the conditions of 
pre-winter planting, the highest survival rate among alfalfa plants was observed 
in black medick (Medicago lupulina), while among milk vetches in Astragalus 
onobrychis. The seeds started to germinate simultaneously when the positive 
temperatures exceeded 5°C. In the first two years the plants adapt to the arid 
conditions of the environment, and pass only the vegetative phase. Medi- 
cago lupulina, a biennial plant, in the first year of cultivation develops seeds.
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Введение

П лощ адь территорий, подверж енн ы х д е 
градации и  опусты ниванию , еж егодно р ас 
тет. Н а  сегодняш ний день в Р оссийской  Ф е
дерац ии  она составляет свы ш е 100 млн. га, 
при этом  около 90%  н аруш енны х зем ель п о 
является вследствие дей стви я антропоген
ны х ф акторов. В аж нейш ие из ни х  -  зем леде
лие и чрезм ерная пастбищ ная нагрузка, обу
словили процессы  опусты нивания в ц ен 
тральн ой  части  России, в том  числе на юге 
Западной С ибири (К улундинская степь). О д
ним  из способов восстановления н аруш ен
ны х и м алопродуктивны х пастби щ н ы х у го 
дий  является  биологическая рекультиваци я с 
использованием  ассорти м ен та корм овы х 
трав, способны х вы держ ивать вы тапты вание 
и  давать отаву (D zybov, 2001). Н о в условиях  
сухостепной подзоны  степи процессы  вос
становления пастбищ , даж е при  сниж ении 
п астбищ ной нагрузки, прои сходят очень 
м едленно (E lesova et al., 2014).

Материалы и методы

К лим ат К улундинской  степи резко  кон ти 
нентальны й с ж арким  летом  и холодн ой  м а
лоснеж ной зимой. Г одовая сум м а осадков 
составляет 2 3 0 -3 5 0  мм. М аксим ум  осадков 
п риходится н а  вторую  половину лета (ию ль
-  30%  всех  осадков). В есенние осадки  со 
ставляю т около 20%  от общ ей  сум м ы , п о 
этом у практического влияния н а  увлаж нение 
почвы  они  не оказы ваю т. В аж ны е начальны е 
фазы  развития растен ий  протекаю т при н е
достатке влаги  весеннего сезона и  первой  п о 
ловины  лета. У величивается п родолж итель
ность периодов без дож дя, а  вы падаю щ ие 
осадки  н осят ливневы й характер, слабо п о
полняя запасы  почвенной влаги 
(K harlam ova, 2012).

Н едостаток влаги  и чрезм ерная сухость 
воздуха обусловливаю т почвенную  и воз
душ ную  засуху, суховеи  и пы льны е бури 
(The m ost im portant..., 1986).

П очвы  на эксперим ентальны х участках  
представлены  тем н о-каш тан овы м и подти
пами. Д ля гум усовы х горизонтов почв 
(А д(А )+А В ) характерна среднещ елочная 
(площ адка II) и  нейтральная (площ адка III) 
реакц ия среды  почвенного раствора. С одер
ж ание гум уса (углерода) в почвах  н евы со
кое, что характерно для зональны х каш тано
вы х почв (2 ,13%  в пахотном  слое почвы ). П о 
гранулом етрическом у составу  преобладаю 
щ им и ф ракциям и являю тся м елкий  (0 ,2 5 -

0,05 мм) и  крупны й (0 ,25-0 ,01  мм) песок. П о 
содерж анию  ф изической  глины , описанны е 
почвы  -  легкосуглинистого состава 
(S ilantjeva, K harlam ova e t al., 2015).

В мае 2013 г. в сухостепной зоне К улунды  
(М ихайловский район , А лтай ский  край) за
лож ен а коллекция корм овы х трав сем ейств 
Бобовы е и Злаковы е, содерж ащ ая 24 вида и 
сорта. С ем ена бы ли предоставлены  курато
рам и  В сероссийского института растен и е
водства им. Н .И . В авилова (в 2013 году). П о 
сев осущ ествлялся н а  паш не, вручную . С е
м ена каж дого образца вы севались н а  эксп е
рим ентальны х площ адках  1,0*3,0 м, для 
больш ин ства объектов в двукратной  повтор
ности. Ш ирин а обрабаты ваем ой полосы  -  
10-15 см , м еж полосное пространство -  15
20 см. Т аким  образом  залож ено 29 делянок. 
В 2 0 1 3 -2 0 1 6  гг. осущ ествлялся регулярны й 
уход  за  коллекцией  (Silantjeva, T erekh ina et 
al., 2015). В 2014 г. с коллекционного 
участка  бы ли получены  первы е сем ена, ко 
торы е бы ли  использованы  в эксперим ентах  
по реставрац ии  м алопродуктивны х сеноко
сов и пастбищ .

Д ля проведения исследований по улуч 
ш ению  сенокосн о-пастбищ ны х угоди й  в 
условиях недостатка влаги  бы ло вы брано 
пастбищ е, представляю щ ее собой  полы нно- 
типчаковую  деградированную  степь в 
окрестностях  с. П олуям ки  (М ихайловский 
район). В мае 2014 г. (поздневесенний сев) 
бы л залож ен  опы т по восстановлению  п аст
бищ , находящ ихся на III стадии пастбищ ной 
дигресси и  (начало сбоя, полы нная стадия). В 
середине октября 2014 г. (подзим ний сев) с 
целью  сравнения влияния сроков сева  на 
всхож есть и приж иваем ость бобовы х расте
ний  проведен  второй полевой  опы т н а  п аст
бищ е, соответствую щ ем  II стадии  дигресси и  
(усиленны й вы пас, типчаковая стадия). В 
опы тах  использовались сем ена бобовы х трав 
перви чной  репродукции, вы ращ енны е на ин- 
тродукцион ном  сем енном  участке в у сл о 
виях  сухостепной зоны  К улунды  (таблица).

Н аблю ден ия проводились на д вух  сп ец и 
ально огорож енны х опы тны х площ адках. 
О дна площ адка соответствует III, вторая -  II 
стадии  пастбищ ной дигрессии. Разм ер опы т
ной  площ адки 10^10 м, одна вторая часть ко 
торой  -  естественны й травостой , н а  второй 
половине располож ены  делянки  сеяны х бо
бовы х трав, врезанн ы х в дернину. Ш ирин а 
обрабаты ваем ой  полосы  -  15 см , м еж полос
ное пространство -  35 см. Е ж ем есячно с мая 
по сентябрь вы полнялись описание расти-
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тельн ости  на вы бранны х площ адках, ф ено- балльн ой  ш кале: 5 баллов -  изреж енность 
логические наблю дения по м етодике И. Н. травостоя слабая, количество вы павш их рас- 
Бейдем ан, (B eydem an, 1954). О пределение тен и й  не превы ш ает 10%; 4 балла -  изреж ен- 
всхож ести  и вы ж иваем ости  бобовы х осу- ность слабая, количество погибш их расте- 
щ ествлялось м етодом  визуальной оценки. ний  не п ревы ш ает 25% ; 3 балла -  изреж ен- 
В изуальная оцен ка всходов: 5 баллов -  м ас- ность растен ий  значительная, погибло около 
совая всхож есть (70 -1 0 0 % ), 4 балла -  50% ; 2 балла -  изреж енность больш ая, коли- 
(свы ш е 50% ), 3 балла -  (от 35 -5 0 % ), 2 балла чество  погибш их растен ий  превы ш ает 50%;
-  (20 -35% ), 1 балл -  неудовлетворительная 1 балл -  изреж енность очень вы сокая, сохра- 
всхож есть (от 0 до 20% ). В ы ж иваем ость рас- нилось незначительное количество 
тений в конце вегетационного сезона опре- растений. 
делялась такж е визуальны м  способом  по 5-

Таблица. Список образцов семян, используемых в экспериментах по реставрации м алопро
дуктивных сенокосно-пастбищ ны х угодий 

(с. П олуямки, М ихайловский район , Алтайский край)
Table. List o f  seed samples used in the experim ents on the restoration o f  low-productive haymak

ing and pasture lands 
(Poluyamki Village, M ikhailovsky D istrict, Altai Territory)

Название № по каталогу ВИР Происхождение

Lotus corniculatus L.
(лядвенец рогатый дикорастущий)

15596 Казахстан

Astragalus cicer L. 
(астрагал нутовый)

48630 США

A. sulcatus L.
(астрагал бороздчатый)

34604 Чехословакия

A. onobrychis L. 
(астрагал эспарцетовый)

35214 Ставропольский край

Medicago lupulina L. 
(люцерна хмелевидная)

25734 Казахстан

M. falcata L.
(люцерна серповидная)

22388 Алтайский край

В первом  опы те н а  площ адке, соответ
ствую щ ей III стадии пастбищ ной дигрессии, 
использовались виды: A straga lus cicer, A. 
onobrychis, L o tus corn icu la tus .

В середине октября 2014 г. залож ен вто
рой  пробны й участок по улучш ению  п аст
бищ а, находящ егося на II стадии деграда
ции. Д ля исследования отобраны  3 вида аст
рагала  (A straga lus c icer , A. onobrych is , A. sul- 
ca tus ), 2 ви да лю церны  (M edicago fa lca ta , M. 
lupu lina ) и  лядвенец  рогаты й  (L otus cornicu- 
latus).

Результаты и их обсуждение

О пы ты  по рекультивации деградирован
ны х пастби щ н ы х угодий сухостепной зоны  
К улунды  располож ены  н а  участке разно- 
травно-ти пчаково-ты рсоковы льной степи.

О пы т  № 1 (улучш ение паст бищ а I I I  ст а
дии дигрессии). В первы й год вы ращ ивания 
(2014 г.) наблю далось незначительное коли 
чество всходов на делянках. В сходы  бы ли

слабы м и. П олевая всхож есть состави ла у 
астрагала  эспарцетного  3 6 -4 9 % , у  астрагала 
нутового -  20% , а  у  лядвенц а рогатого  -  21 -  
35% . К  концу первого года вы ращ ивания 
растен ия находились в стадии ф орм ирова
ния второго настоящ его листа. В ы сота рас
тен и й  в среднем  состави ла 2 -3  см.

В 2015 г. количество всходов увели чи 
лось на 20% . В сходы  бы ли более крепкие и 
друж ны е. Н аблю дался прирост у  всех  видов, 
особенно у  астрагала эспарцетового . В 
конце второго года ж и зни  растения д о 
стигли  средней  вы соты  7,5 см  (рис. 1).

Н а  эксперим ентальны х площ адках  про
водились наблю дения за вы ж иваем остью  
растен ий  в течение вегетационного сезона
2015 г. У  астрагала нутового м аксим ум  
всходов приш елся н а  начало м ая (332 
ш т./м 2), однако, к  августу 83%  всходов п о
гибла в связи  с наступивш ей засухой. В это 
врем я тем п ература почвы  состави ла 26°С , а 
влаж ность -  0 ,3%  объем ного содерж ания 
воды.
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Рис. 1. Рекультивация сильнодеградированного пастбищ а (III стадия).
М олодые развиваю щ иеся растения второго года ж изни (первая половина мая 2015 г.):

(а) — Astragalus onobrychis', (б) — Lotus corniculatus', (в) — Astragalus cicer (с. Полуямки, М ихайловский
район, Алтайский край)

Fig. 1. Reclamation o f  a severely degraded pasture (stage III). Y oung developing plants o f  the 
second year o f  life (first h a lf o f  May 2015): (a) Astragalus onobrychis; (б) Lotus corniculatus;

(в) - Astragalus cicer (Poluyamki Village, M ikhailovsky D istrict, Altai Territory)

350
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50

07.05. 18.05.

•  • • Astragalus onobrychis

17.06.
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10.07. 01.08.

■ • Lotus corniculatus

Рис. 2. Выживаемость бобовых на улучш енном пастбищ е (III стадия) при поздневесеннем
севе (вегетационный период 2015 г.; 

с. Полуямки, М ихайловский район , Алтайский край)
Fig. 2. Survival o f  legumes on an im proved pasture (stage III) 

at late-spring seeding (growing season 2015;
Poluyamki Village, M ikhailovsky D istrict, Altai Territory)

У  астрагала эспарцетового  наибольш ее 
количество м олоды х растений заф и кси ро
вано в первой  половине ию ля (рис. 2), на ко 
торую  приходится оптим альная тем п ера
тура для развития бобовы х (20°С ) и  влаж 
ность почвы  (44,88 %). К  августу  (период за
сухи) погибло 38%  растений. В сходы  ляд- 
венц а рогатого бы ли наиболее слабы м и по 
сравнению  с други м и  видам и бобовы х на 
пастбищ е. П ри  общ ей числен ности  растений 
(110 ш т./ м 2) лиш ь 9%  вы ж ило к кон цу се 
зона. Н аиболее приспособленны м  видом  к

условиям  сухой  степ и  в дан ном  эксп ери 
м енте оказался астрагал эспарц етн ы й (62%  
ж и знеспособны х растений).

О пы т  № 2  (улучш ение паст бищ а I I  ст а
дии дигрессии). П одзим ни й  посев им ел ряд 
преимущ еств. В о-первы х, не требовалось 
дополнительной  скари ф и каци и сем ян  бобо
вых. О ни прош ли «естественную » скари ф и
кацию  и стратиф икацию . В о-вторы х, не бы л 
упущ ен  оптим альны й срок сева, которы й 
определяется, с одной  стороны , тем п ерату
рой  почвы , а  с другой  -  способностью  расте
ния противостоять зим ним  холодам .

0
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Рис. 3. Виды бобовых культур, используемые для улучш ения природного пастбищ а (II ста
дия деградации). Растения второго года ж изни, всходы (май): (а) — Astragalus cicer, (б) — Astraga
lus onobrychis; (в) — Astragalus sulcatus', (г) — Medicago lupulina; (д) — Medicago falcata; (е) — Lotus cornicula-

tus
Fig. 3. Species o f  legumes used to  im prove a natural pasture (stage II o f  degradation). Plants o f  

the second year o f  life, shoots (May): (a) Astragalus cicer, (б) Astragalus onobrychis; (в) Astragalus 
sulcatus', (г) Medicago lupulina; (д) Medicago falcata;

(е) Lotus corniculatus

В ы бранны е нам и виды  бобовы х культур 
в лабораторны х услови ях  начинаю т прорас
тать при  тем п ературах  от 5 -1 5 °С , а  оп ти 
м альной для прорастания является тем п ера
тура 2 0 -2 5 °С  (G altsova, 2015). П ри  подзим 
нем  севе сем ена всходили друж но. Л учш е 
остальны х всходили сем ена лю церны  серпо
видной и лю церны  хм елевидной. У  ни х от
м ечено м аксим альное количество пророст
ков 1201 и 577 ш т./м 2 соответственно 
(рис. 3). С реди астрагалов м ож но отм етить

астрагал  бороздчаты й (231 ш т./м 2), всхо
ж есть сем ян  которого бы ла вдвое вы ш е, чем  
у  астрагала  нутового (168 ш т./м 2) и  астра
гала  эспарцетного  (116 ш т./м 2). Л ядвенец 
рогаты й , в среднем , по количеству п ророс
ш их сем ян  бы л н а  уровне астрагалов и им ел 
всхож есть 146 ш т./м 2. Н аблю дая за  ди н ам и 
кой  всходов, м ож но зам етить, что у  астра
гала  нутового наибольш ее количество м оло
д ы х  проростков заф иксировано в начале мая 
(рис. 4). В последую щ ие даты  наблю дений

10
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отм ечался вы пад  м олоды х растений, а  к 
концу вегетационного  сезона сохранилось 
лиш ь 16%.

У  астрагалов эспарцетового  и б ороздча
того м аксим альное количество всходов п ри 
ш лось н а  вторую  половину мая. К  середине

ию ня произош ло резкое сниж ение ч и слен 
ности  всходов, около 50%  растен ий  оказа
лись неж изнеспособны м и и погибли в п е
риод  начавш ейся ию ньской  засухи. К  1 авгу
ста  вы ж ило 27%  м олоды х растен ий  астра
гала  эспарцетового, 16%  астрагала нутового 
и 14% -  астрагала бороздчатого.

250
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Рис. 4. Выживаемость астрагалов на улучш енном пастбищ е (II стадия) при подзимнем севе
(вегетационный сезон 2015 г.; 

с. П олуямки, М ихайловский район , А лтайский край)
Fig. 4. Survival o f  milk vetches on an im proved pasture (stage II) at pre-w inter seeding 

(growing season 2015; Poluyam ki Village, M ikhailovsky D istrict, Altai Territory)
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Рис. 5. Выживаемость лю церн и лядвенца на улучш енном пастбищ е (II стадия) при подзим
нем севе (вегетационный сезон 2015 г.; с. П олуямки, М ихайловский район , Алтайский 

край) Fig. 5. Survival o f  alfalfa and alfalfa on im proved pasture (stage II) at pre-w inter seeding 
(growing season 2015; Poluyam ki Village, M ikhailovsky D istrict, Altai Territory)

У  лю ц ерн  и лядвенц а м аксим ум  всходов 
приходится такж е н а  вторую  половину мая. 
О днако в ию не, как и у  астрагалов, наблю да
лись значительны е вы пады  растений. У  ляд
венц а рогатого  погибло 79,5%  всходов, у 
лю церны  хм елевидн ой  -  49% , а  у  лю церны  
серповидной -  92%  (рис. 5).

К  концу сезона произош ло изреж ивание 
травостоя. Вы ж ило: 51%  (294 ш т./м 2) всхо
дов лю церны  хм елевидной, 8 ,2%  (98 ш т./ 
м 2) всходов лю церны  серповидной и 20,5%

(30 ш т./м 2) лядвенц а рогатого.
Зн ачительны евы пады  бобовы х связаны  в 
больш ей степени с обостривш ейся кон ку
ренц ией  за  влагу м еж ду густорастущ им и 
особям и (лю церна серповидная).

Н есм отря на вы соки й проц ент погибш их 
растений, их количественны й пересчет на 
единицу площ ади  свидетельствует об устой 
чивости  всех  исп ользуем ы х в опы те бобо
вы х трав к  недостатку  влаги и вы соким  тем 
пературам  почвы  и воздуха.

0

0
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Выводы
Д вулетние опы ты  по рекультивации 

пастбищ  в сухостепной зоне К улунды  пока
зали полож ительны е результаты . П одобран  
ассорти м ен т бобовы х трав, устойчи вы х к за 
сухе. Н аиболее устойчи вы м и видам и при 
поздневесеннем  севе стали  A straga lus on- 
obrychis  и  A. c icer . В условиях подзим него 
сева наибольш ая вы ж иваем ость отм ечена 
среди  лю церн -  у  лю церны  хм елевидн ой 
(M edicago lupu lina ), среди  астрагалов -  у 
астрагала эспарцетового  (A straga lus on- 
obrych is). О птим альны м  сроком  сева для б о 
бовы х является  подзим ний сев (ноябрь).

Ф енологические наблю дения за  и сп оль
зуем ы м и в эксперим ентах  бобовы м и, п ока
зали, что первы е д ва  года ж и зни  растения 
адаптирую тся к  новы м  условиям  и проходят 
только  вегетативную  ф азу (все виды , за  и с
клю чением  лю церны  хм елевидной). Л ю 
ц ерн а хм елевидная в первы й год исп ользо
вания в эксперим енте проходит все ф еноло
гические фазы , заверш ая вегетаци онны й се 
зон  образованием  нем ногочисленны х п л о 
дов. Во второй год наблю дений растения 
M edicago lupulina  достигает ф азы  полного 
обсем енения
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