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Резюме  
Цель. Изучить приемы восстановления (рекультивации) нарушенных пастбищных земель на 
основе сравнительного аспекта урожайности многолетних кормовых трав при создании паст-
бищ в аридных районах Нижнего Поволжья.  
Материалы и методы. В процессе эксперимента было проведено сравнительное изучение 
эколого-биологических свойств многолетних кормовых трав (Волоснец ситниковый, Житняк 
пустынный, Эспарцет песчаный, Пырей удлиненный). Опыт был проведен на подготовлен-
ном поле (вспашка, боронование), разделенном на экспериментальные участки размером по 
50 м2. Сев семян осуществлялся в конце осени (ноябрь) на глубину 20-30 мм при ширине 
междурядий 0,45 м. Повторность пересева в опыте двухкратная.  
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Результаты. Экспериментально доказано варьирование урожайности сухой поедаемой массы 
между контрольным вариантом естественных пастбищ и опытными участками испытуемых 
трав. Среди испытуемых трав наиболее высокую урожайность показал эспарцет песчаный 
(III экспериментальный участок), которая составила 2,43 т/га сухой поедаемой массы. Пре-
вышение данного показателя относительно II экспериментального участка (житняк пустын-
ный) составило 7,05%, I экспериментального участка (волоснец ситниковый) – 18,54%, IV 
экспериментального участка (пырей удлиненный) – 28,57%, а относительно контрольного 
участка (естественное разнотравье) увеличение урожайности составило 3,4-4,3 раза, в зави-
симости от вида испытуемых трав. 
Заключение. Пастбищные травы занимают ключевое место в развитии продуктивных паст-
бищ в засушливой зоне Нижнего Поволжья. Они имеют высокую эффективность использова-
ния воды и энергии, независимо от условий низкой влажности, обеспечивая стабильное про-
изводство трав для поддержки домашнего скота. Несущая способность пастбищных угодий 
может быть улучшена за счет имеющихся технологий, если они применяются и адаптируются 
на долгосрочной основе. Низкопродуктивные пастбищные угодья, которые приводят к отсут-
ствию баланса в производстве кормов, должны быть восстановлены с помощью недорогих 
методов, таких как пересев, чтобы обеспечить большее количество кормов более высокого 
качества для содержания скота и защиты почвы. Пересев может обеспечить высокую густоту 
растений при низких затратах и является дешевым средством обеспечения адекватного корма 
для скота и увеличения дохода от выпаса скота. Увеличение урожайности в 3,4-4,3 раза отно-
сительно контрольного участка (естественное разнотравье) достигается пересевом есте-
ственных пастбищ соответствующими видами трав, подходящими для агроклиматических 
субрегионов. 
Ключевые слова: многолетние травы, опустынивание, растительные ресурсы, аридные 
пастбища, интродукция, урожайность 
 
Abstract 
Purpose. To study the methods of restoration (reclamation) of disturbed pasture lands based on the 
comparative aspect of the yield of perennial fodder grasses when creating pastures in the arid re-
gions of the Lower Volga region. 
Materials and Methods. In the course of the experiment, a comparative study of the ecological and 
biological properties of perennial fodder grasses was carried out (Colognes rush, Desert wheat-
grass, Sandy spare, Couch grass elongated. The experiment was carried out on a prepared field 
(plowing, harrowing), divided into experimental plots of 50 m2 in size. It was carried out at the end 
of autumn (November) to a depth of 20-30 mm with a row spacing of 0.45 m. The repetition of re-
seeding in the experiment was two times. 
Results. Variation in the yield of dry eaten mass between the control variant of natural pastures and 
the experimental plots of the tested grasses has been experimentally proven. Among the tested 
herbs, the highest yield was shown by sandy sirloin (III experimental plot), which amounted to 2.43 
t/ha of dry mass eaten. The excess of this indicator relative to experimental plot II (desert wheat-
grass) was 7.05%, experimental plot I (rush hair) – 18.54%, experimental plot IV (elongated 
wheatgrass) – 28.57%, and relative to the control plot (natural forms) the increase in yield was 3.4-
4.3 times, depending on the type of herbs tested. 
Conclusion. Pasture grasses occupy a key place in the development of productive pastures in the 
arid zone of the Lower Volga region. They have high water and energy efficiency regardless of low 
humidity conditions, providing stable grass production to support livestock. The bearing capacity of 
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rangelands can be improved with available technologies if they are applied and adapted on a long-
term basis. Low-productive rangelands that lead to imbalances in forage production must be re-
stored through low-cost methods such as reseeding to provide more and higher quality forage for 
livestock and soil protection. Reseeding can provide high plant density at low cost and is a cheap 
means of providing adequate feed for livestock and increasing income from grazing. An increase in 
yield by 3.4-4.3 times relative to the control plot (natural forms) is achieved by reseeding natural 
pastures with the appropriate types of grasses suitable for macroclimatic subregions. 
Keywords: perennial grasses, desertification, plant resources, arid pastures, introduction, produc-
tivity 

 
Введение. По оценкам ученых, засушливые и полузасушливые районы покрывают 35% 

земной поверхности, и в них преобладают пастбищные угодья (Дронова Т.Н. и др., 2010; 
Milder J et al., 2010). К сожалению, эти ресурсы постоянно сокращаются. На протяжении 
многих десятилетий перед учеными стоит приоритетная задача по возрождению и улучше-
нию качества кормовых пастбищ в засушливых местностях за счет высева разнотравья мест-
ной флоры. Попытки в рамках национальных программ и проектов развития обратить вспять 
тенденцию к деградации в большинстве случаев были тщетными. Деградацию, которая про-
исходила в течение сотен лет, нельзя обратить вспять с помощью быстрых решений без учета 
основных причин. На самом деле деградация является результатом неэффективных стратегий 
управления, взаимодействующих с другими факторами, такими как изменение климата, кото-
рые постоянно увеличивают нагрузку на природные ресурсы (Ouled Belgacem A and 
Louhaichi M, 2013). 

Опустынивание – глобальное явление деградации земель, снижающее нормальный по-
тенциал экосистем и оказывающее непосредственное влияние на разнообразие пастбищных 
угодий. Постоянные засухи в сочетании с сильным выпасом скота приводят к потере разно-
образия многолетних трав, поскольку эти виды постоянно подвергаются воздействию небла-
гоприятных климатических и биотических факторов. 

Огромные участки пустошей могут быть реабилитированы. Уменьшение пастбищного 
давления приведет к разнообразию пастбищных трав. Естественная сукцессия желаемых ви-
дов – очень медленный процесс, пересев естественных пастбищ соответствующими видами 
трав, подходящими для агроклиматических субрегионов, является единственным возможным 
средством для получения более высокой продуктивности. Пересев включает в себя тщатель-
ную обработку почвы, выкорчевывание нежелательных кустов, посев подходящих видов трав 
и последующий уход за дерниной (Петров В.И., 2003)  

Для долгосрочного успеха любой программы восстановления важно сосредоточиться на 
том, как функционирует ландшафт. В хорошо функционирующем ландшафте естественные 
процессы обеспечивают идеальную среду для регенерации. В таком случае может быть до-
статочно тактического выпаса и внесения семян желательных продуктивных многолетников. 
Однако там, где ландшафт функционирует плохо, могут потребоваться дальнейшие действия, 
такие как разработка «плодородных участков», чтобы обеспечить долгосрочную реставрацию 
(Шамсутдинов З.Ш., 2009). 

Сегодня проблема деградированных пастбищных угодий стала актуальной для всего 
мира, так как ежегодная глобальная потеря продуктивных пастбищных угодий составляет 
около 55-60%. Актуальность возникшей в связи с этим проблемы объясняется тем, что пло-
щади деградированных земель ежегодно расширяются под воздействием антропогенных фак-
торов (Kubenkulov K et al., 2019). 
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По мнению Кучерова В.С. и др. (2012), Насиева Б.Н. и др. (2013), оскуднение пастбищ-
ных территорий напрямую связано с бессистемным выпасом крупного и мелкого рогатого 
скота, а также ежегодными климатическими изменениями, которые несут за собой потерю 
качества растительного состава и его видоизменение на пастбищах. На этом фоне может про-
исходить не только смена видового состава локальной растительности, но и его полное ис-
чезновение. 

В настоящее время проблема получения информации о состоянии пастбищных угодий 
решается с применением геоинформационных технологий, позволяющих получать достовер-
ную и полную информацию о состоянии пастбищных ландшафтов (Насиев Б.Н. и др., 2013; 
Kaldybaev S et al., 2022). Это важно, так как с увеличением поголовья скота как в крупных хо-
зяйствах, так и личных подсобных подворьях возрастает и потребность в увеличении терри-
тории пастбищных угодий. Поэтому проблема правильной организации деятельности по со-
хранению и улучшению пастбищных угодий остается важной и актуальной (Кушнир В.Г. и 
Константинов М.М., 2008; Qnagayev M et al., 2016).  

Крайне важно понять причины деградации пастбищных угодий и найти решения, моби-
лизовав набор доступных инструментов. 

Правильная организация мероприятий по улучшению пастбищных угодий позволит ис-
пользовать пастбища с наибольшим эффектом для развития сельского хозяйства. Использо-
вание дистанционных геоинформационных технологий и результатов наземно-полевых ис-
следований позволит решить проблему деградации пастбищных угодий Нижнего Поволжья. 

Целью настоящих исследований явилось изучить приемы восстановления (рекультива-
ции) нарушенных пастбищных земель на основе сравнительного аспекта урожайности мно-
голетних кормовых трав при создании пастбищ в аридных районах Нижнего Поволжья.  

Материалы и методы. Работа проводилась на пастбищных участках СГЦ ООО «Вол-
гоград-Эдильбай» Быковского района Волгоградской области в течение двух лет (2021-2023). 

Местные травы хорошо приспособлены к суровым условиям засушливых районов 
Нижнего Поволжья.  

Опыт был проведен на подготовленном поле (вспашка, боронование), разделенном на 
экспериментальные участки размером по 50 м2. Сев семян осуществлялся в конце осени (но-
ябрь) на глубину 20-30 мм при ширине междурядий 0,45 м. Повторность пересева в опыте 
двухкратная.  

Сравнительное изучение урожайности пересеянных многолетних кормовых трав прово-
дили согласно схеме, представленной в таблице 1. 

Наблюдения за экспериментальными растениями осуществлялись по классической схе-
ме (Бейдеман И.Н., 1974; Грингоф И.Г. и Лынов Ю.С., 1991). В первый год вегетации фикси-
ровали наступление характерных для развития растений фаз (появление всходов, полные 
всходы, ветвление, бутонизация, цветение, плодообразование, созревание плодов, осыпание 
плодов, завершение вегетации); во второй год – начало отрастания, ветвление, бутонизация, 
пастбищная спелость, цветение, плодообразование, созревание плодов, осыпание плодов, за-
вершение вегетации.  

В эксперименте участвовали следующие многолетние травы: волоснец ситниковый 
(Psathyrostachy sjuncea), житняк пустынный (Agropyrom dcscrtorum), пырей удлиненный 
(Elytrigia elongata N) и эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria), которые широко использу-
ются для обогащения естественного разнотравья на малопродуктивных участках и создания 
новых культурных пастбищ. 
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Таблица 1. Схема опыта 
Table 1. Schematic of the experience 

Опытные участки 
Experimental sites 

Площадь участка, кв. м 
Site area, sq. m. 

Испытуемые 
травы 

Tested herbs 

Норма высева, кг/га 
Seeding rate, kg / ha 

Контрольный 
Control 

50 
Естественное  
разнотравье 
Natural forbs 

- 

I 50 
Волоснец ситниковый 

Russian wild rye 
7 

II 50 
Житняк пустынный 

Desert ryegrass 
10 

III 50 
Эспарцет песчаный 
Hungarian sainfoin 

20 

IV 50 
Пырей удлиненный 

Tall wheatgrass 
14 

 
Результаты и обсуждение. Результаты многолетних наблюдений за состоянием терри-

тории СГЦ ООО «Волгоград-Эдильбай», расположенного в Быковском районе Волгоградской 
области, свидетельствуют, что его можно отнести к району, страдающие от длительного 
упадка растительности, имеющего ограниченное количество желательных растений для по-
лучения семян. Эти остатки важны для регенерации, поэтому их эффективное использование 
имеет решающее значение в любом проекте восстановления. В связи с этим возникла необхо-
димость ввести посевной материал, чтобы регенерация были успешной и в максимально ко-
роткий срок. 

Для снижения риска дальнейшей деградации и количества низкопродуктивных паст-
бищных угодий, которые приводят к отсутствию баланса в производстве кормов на террито-
рии данного хозяйства, были проведены мероприятия по их восстановлению, чтобы обеспе-
чить большее количество кормов более высокого качества для содержания скота и защиты 
почвы, с помощью такого недорогого метода, как пересев. Пересев необходим для повыше-
ния питательной ценности кормов, заполнения пустырей и улучшения деградированных 
пастбищных угодий после плохого управления. 

Результаты многолетних наблюдений за состоянием разных видов многолетних трав на 
экспериментальных участках на территории хозяйства, расположенного в Быковском районе 
Волгоградской области показали идентичные сроки наступления фенотипических фаз, кото-
рые были напрямую связаны с наличием влаги (климатические условия). Было также уста-
новлено, что обогащение пастбищ кормовыми растениями, характерными для определенных 
экологических зон, дает ощутимый результат увеличения урожайности. К осени первого года 
введенные культуры достигли высоты в среднем от 0,35 до 0,45 м.  

Для улучшения как засеянной площади, так и естественного ареала, был проведен по-
вторный посев, благодаря которому высота посеянных культур на экспериментальной пло-
щадке на второй год составила от 0,45 до 0,70 м, что согласуется с результатами проведенных 
ранее исследований (Иванов А.И. и др., 1981; Шарашова В.С., 1989; Петров В.И., 2003; Шам-
сутдинов З.Ш., 2009; Шамсутдинов З.Ш. и Шамсутдинов Н.З., 2010; Шагаипов М.М. и Бу-
лахтина Г.С., 2013).  
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Экспериментально доказано варьирование урожайности сухой поедаемой массы между 
контрольным вариантом естественных пастбищ и опытными участками испытуемых трав 
(рисунок 1). 
 

 
 
Рисунок 1. Урожайность экспериментальных трав 
Figure 1. Yields of experimental herbs:  
контрольный (Естественное разнотравье) / Control (Natural forbs);  
I (Волоснец ситниковый) / I (Russian wild rye); II (Житняк пустынный) / II (Desert ryegrass);  
III (Эспарцет песчаный) / III (Hungarian sainfoin); IV (Пырей удлиненный) / IV (tall wheatgrass); 
Урожайность, т/га (сухой поедаемой массы) / Productivity, t / ha (dry eaten mass) 

 
Установлена высокая урожайность испытуемых трав. При этом среди испытуемых трав 

наиболее высокую урожайность показал эспарцет песчаный (III экспериментальный участок), 
которая составила 2,43 т/га сухой поедаемой массы. Превышение данного показателя относи-
тельно II экспериментального участка (житняк пустынный) составило 7,05%, I эксперимен-
тального участка (волоснец ситниковый) – 18,54%, IV экспериментального участка (пырей 
удлиненный) – 28,57%, а относительно контрольного участка (естественное разнотравье) 
увеличение урожайности составило 3,4-4,3 раза, в зависимости от вида испытуемых трав. 

Таким образом, пересев помог обеспечить высокую густоту растений при низких затра-
тах, является дешевым средством обеспечения адекватного корма для скота и в перспективе 
может способствовать увеличению дохода от выпаса скота. 

Заключение. Пастбищные травы занимают ключевое место в развитии продуктивных 
пастбищ в засушливой зоне Нижнего Поволжья. Они имеют высокую эффективность исполь-
зования воды и энергии, независимо от условий низкой влажности, обеспечивая стабильное 
производство трав для поддержки домашнего скота. Несущая способность пастбищных уго-
дий может быть улучшена за счет имеющихся технологий, если они применяются и адапти-
руются на долгосрочной основе. Низкопродуктивные пастбищные угодья, которые приводят 
к отсутствию баланса в производстве кормов, должны быть восстановлены с помощью недо-
рогих методов, таких как пересев, чтобы обеспечить большее количество кормов более высо-
кого качества для содержания скота и защиты почвы. Пересев может обеспечить высокую гу-
стоту растений при низких затратах и является дешевым средством обеспечения адекватного 
корма для скота и увеличения дохода от выпаса скота. Увеличение урожайности в 3,4-4,3 раза 
относительно контрольного участка (естественное разнотравье) достигается пересевом есте-
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ственных пастбищ соответствующими видами трав, подходящими для агроклиматических 
субрегионов.  
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