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Аннотация 
В статье приводятся результаты многолетних экспериментальных работ по 

улучшению степных экосистем Михайловского района методом агростепи с 
использованием ассортимента кормовых трав семейства бобовые. Выявлено, что 
бесконтрольный выпас приводит к снижению биологического разнообразия, но не 
вызывает полного исчезновения всеваемых видов бобовых трав. В условиях 
чрезмерной пастбищной нагрузки астрагалы (нутовый, эспарцетовый, бороздчатый) и 
лядвенец рогатый способны к повторному отрастанию. 

 
Степи на сегодняшний день представляют собой один из наиболее пострадавших от 

деятельности человека биомов Земли [1]. Восстановление и сохранение степных экосистем 
является приоритетной задачей современного природопользования и охраны природы. 
Кулундинская степь в XX в. была сильно видоизменена в результате распашки и выпаса 
скота, что привело к деградации степных сообществ и замещению богато-разнотравной 
степи на полынно-типчаковые и солонцеватые степные фитоценозы. 

Для восстановления биоразнообразия и кормовой производительности нарушенных 
экосистем разработаны адаптивные биотехнологии: простое прекращение нагрузки (режим 
отдыха), коренное и поверхностное улучшение, пересадка дерна, посев искусственных 
травосмесей и посев смеси семян, полученных из целинного сообщества. Последний способ 
составляет основу метода агростепи по Д.С. Дзыбову [2]. 

В течение четырех лет (2014–2017 гг.) на территории Михайловского района 
Алтайского края ведутся работы по рекультивации сильно нарушенных в результате 
перевыпаса скота степных экосистем методом полосного подсева трав в дернину. 
Эксперименты проводятся на двух стационарных площадках пастбищ, соответствующих 
разным стадиям дигрессии (II – стадия усиленного выпаса (люцерново-полынно-типчаковая 
степь) и III – усиленный выпас – начало сбоя (типчаково-полынная сильнодеградированная 
степь)). Размер стационарной площадки 10 м2. Половину стационарного пастбища 
составляет контроль – естественная растительность, на второй половине проведена врезка 
семян кормовых трав в дернину по методу полосного подсева. 

В эксперименте использованы семена перспективных видов кормовых трав семейства 
бобовые, выращенные в условиях культуры на территории Михайловского района: Lotus 
corniculatus L. (лядвенец рогатый), Astragalus onobrychis L. (астрагал эспарцетовый), A. cicer 
L. (астрагал нутовый), A. sulcatus L. (астрагал бороздчатый), Medicago falcata L. (люцерна 
серповидная), M. lupulina L. (люцерна хмелевидная). На пастбище, соответствующем III 
стадии (начало сбоя), использовались 3 вида астрагала и лядвенец рогатый. На пастбище II 
стадии (усиленного выпаса) высеяны все перечисленные виды бобовых трав. Эксперимент 
был заложен в мае 2014 г. (пастбище III стадии, поздневесенний срок сева) и в октябре 2014 
г. (пастбище II стадии дигрессии, подзимний сев). Семена предварительно 
скарифицировались наждачной бумагой перед поздневесенним севом. Перед подзимним 
сроком сева предпосевная обработка семян не проводилась. 

В первые два года жизни растения развивались медленно. Астрагалы имели 
растянутый период прорастания семян. Нескарифицированные семена прорастали в течение 
двух лет. В конце второго года жизни представители р. Astragalus имели высоту 8–14 см, 
образуя 3–5 узлов сложных перисторассеченных листьев.  
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Среди люцерн лучше развивалась Medicago lupulina. M. lupulina – двулетнее растение, 
высотой 10–12 см. В первый год люцерна хмелевидная отличалась массовой полевой 
всхожестью семян (577 шт./м2). Растения второго года прошли все фазы фенологического 
развития и образовали семена. У люцерны серповидной отмечено максимальное количество 
проростков – 1201 шт./м2, из которых к концу вегетационного сезона выжило 8 % (98 шт./м2) 
молодых растений. 

Всходы лядвенца рогатого были единичными в первые два года наблюдений. Высокие 
температуры воздуха и почвы приводили к сворачиванию листьев и угнетению растений. 

В мае 2016 г. (третий год жизни) загородка пастбищ была полностью разрушена 
крупным рогатым скотом, экспериментальные растения вытоптаны и стравлены на высоте 1–
2 см. Сильнее пострадали растения на пастбище III стадии дигрессии, поскольку эта 
площадка расположена рядом со стоянкой молодняка КРС. Загородки были восстановлены. 
Наблюдения, проводимые в июне–августе 2016 г. показали, что растения способны к 
повторному отрастанию и дают отаву до 3–5 см высотой. 

Летом 2017 г. на экспериментальном участке пастбища II стадии стали заметны 
результаты рекультивации степной экосистемы. Растения A. cicer образовали сомкнутый 
травяной ярус со злаками дернины межполосного пространства. Высота растений составляла 
45–55 см. За счет образующихся корневых отпрысков, астрагал сформировал мощную 
биомассу. В июле отмечено массовое цветение, а в августе – образование и созревание 
невскрывающихся плодов. 

Астрагал эспарцетовый и астрагал бороздчатый развивались хуже по сравнению с 
астрагалом нутовым. Эти растения не образуют корневых отпрысков, поэтому во всеваемых 
полосах отмечены немногочисленные экземпляры высотой 15–25 см. Astragalus onobrychis и 
A. sulcatus цвели и образовали зрелые плоды. 

Lotus corniculatus сформировал кусты состоящие из 25–35 побегов, достигающих в 
высоту 35–40 см. На четвертый год жизни растения лядвенца рогатого прошли все 
фенологические фазы и образовали многочисленные плоды – двустворчатые бобы, 
вскрывающиеся по двум створкам при созревании. 

На пастбище, соответствующем III стадии дигрессии, в 2017 г. загородка вновь была 
разрушена, поэтому проводились за наблюдения за состоянием растений в условиях 
пастбищной нагрузки. Установлено, что бесконтрольный выпас привел к сильной 
деградации растительного сообщества, образовались многочисленные выпады растений, 
произошло уменьшение видового разнообразия. Используемые в целях рекультивации виды 
бобовых трав не исчезли полностью. Сохранились единичные экземпляры растений, которые 
продолжали отрастать в этих условиях. Большей устойчивостью обладал лядвенец рогатый. 

Таким образом, проведенные эксперименты по рекультивации степных экосистем 
Михайловского района методом агростепи, показали первые положительные результаты. 
Снижение пастбищной нагрузки и использование адаптированных к условиям засушливого 
климата видов бобовых трав позволяет улучшить структуру малопродуктивных фитоценозов 
за короткий промежуток времени (4 года). В условиях чрезмерной пастбищной нагрузки 
астрагалы (нутовый, эспарцетовый, бороздчатый) и лядвенец рогатый способны к 
повторному отрастанию. 
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